
Рабочая программа дисциплины (модуля) «Формирование образовательной среды»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-2.  Способен  формировать

психологически  безопасную  и
комфортную  образовательную
среду,  проектировать
образовательные  системы  и
обеспечивать  их
функционирование

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ПК-2 ПК-2.1 Осуществляет оценку параметров и проектирование психологически
безопасной  и  комфортной  образовательной  среды,  разработку
программ профилактики различных форм насилия в школе

ПК-2 ПК-2.2 Осуществляет  регулирование  поведения  обучающихся  для
обеспечения безопасной образовательной среды

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – подготовка студентов в области формирования и
психологической  экспертизы  комфортности  и  безопасности  образовательной  среды  и
приобретение  ими  практических  навыков  и  компетенций,  опыта  профессиональной
деятельности  педагога  в  области  воспитательной  деятельности  в  образовательных
организациях общего образования.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 принципы  разработки  основных  и  дополнительных  образовательных  программ,
отдельных их компонентов, подходы к проектированию программ по обеспечению
психологической безопасности образовательной среды;

 современные  подходы  к  организации  и  исследованию  социально  и  личностно
значимой  деятельности  группы  обучающихся,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ;
методологические  и  теоретические  основы  психологической  безопасности
образовательной среды;

уметь:
 разрабатывать  программы  по  проектированию  психологической  безопасности

образовательной  среды;  применять  технологии  создания  психологической
безопасности образовательной среды в профессиональной деятельности;

 проектировать благоприятные для каждого обучающегося в том числе детей с ОВЗ
социально-психологического  климата  и  микросреды,  способствующих
оптимальному жизненного и профессионального самоопределения;  осуществлять
диагностику и мониторинг психологической безопасности образовательной среды;
моделировать психологическую безопасность образовательной среды;

владеть:
 навыками  создания  основных  и  дополнительных  образовательных  программ,

отдельных их компонентов, подходы к проектированию программ по обеспечению
психологической безопасности  образовательной среды;  создания  благоприятного
психологического климата образовательной организации;
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 методами  создания  социально-психологических  условий  профессионального  и
жизненного  самоопределения  и  в  определении  индивидуальных  маршрутов
обучающихся;  технологиями  создания  психологической  безопасности
образовательной среды и создания благоприятного психологического климата.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 72

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Методологические  и

теоретические
основы
психологической
безопасности
образовательной
среды

6 0 0 6 0 0 6

2. Диагностика  и
мониторинг
психологической
безопасности
образовательной
среды

8 0 0 8 0 0 8

3. Моделирование  и
проектирование
психологической
безопасности
образовательной
среды

8 0 0 8 0 0 8

4. Технологии создания
психологической
безопасности
образовательной
среды

8 0 0 8 0 0 8

5. Создание
благоприятного
психологического
климата
образовательной
среды

6 0 0 6 0 0 6

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР –
самостоятельная работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
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№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Методологические  и
теоретические  основы
психологической  безопасности
образовательной среды

Психология  безопасности.  Проблема  «человек  и  среда»  в
психологии. Образовательная среда и ее составляющие. Риски
и  угрозы  психологической  безопасности  образовательной
среды. Классификация рисков и угроз образовательной среды.
Роль  педагогического  общения  в  создании  психологической
безопасности образовательной среды.

2. Диагностика  и  мониторинг
психологической  безопасности
образовательной среды

Субъективные  и  объективные  показатели  безопасности.
Возможности  экспертной  оценки  и  психодиагностического
тестирования.  Оценка  рисков  и  угроз  нарушения
психологической безопасности.

3. Моделирование  и
проектирование психологической
безопасности  образовательной
среды

Принципы  развивающего  обучения  и  воспитания.
Психологическая  безопасность  образовательной  среды  как
условие  ее  развивающего  характера.  Основные  положения
концепции  психологической  безопасности  образовательной
среды.

4. Технологии  создания
психологической  безопасности
образовательной среды

Задачи  службы  психологического  сопровождения  по
обеспечению психологической безопасности  образовательной
среды.  Специфика  основных  психотехнологий  создания
психологической безопасности.

5. Создание  благоприятного
психологического  климата
образовательной среды

Психологическая  безопасность  образовательной  среды  как
условие  личностного  роста  и  сохранение  психического
здоровья ее участников.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Методологические  и
теоретические  основы
психологической  безопасности
образовательной среды

С Насилие в образовательной среде,  его  виды и формы.
Классификация  видов  насилия.  Общая  характеристика
физического,  сексуального,  психологического  насилия
над  детьми  и  пренебрежения  основными  нуждами
детей.  Выявление  и  профилактика  насилия  в
образовательной среде.

2. Диагностика  и  мониторинг
психологической  безопасности
образовательной среды

С Диагностика  психологической  безопасности
образовательной  среды.  Уровень  психической
травматизации  личности  и  психологическая
защищенность  от  насилия  в  педагогическом
взаимодействии  как  показатели  психологической
безопасности образовательной среды.

3. Моделирование и проектирование
психологической  безопасности
образовательной среды

С Принципы  создания  психологической  безопасности:
опоры  на  развивающее  обучение,  психологической
защищенности,  социально-психологической  умелости.
Структурная модель образовательной среды школы, как
основа  для  моделирования  психологической
безопасности.

4. Технологии  создания
психологической  безопасности
образовательной среды

С Технологическая модель психологической безопасности
образовательной  среды.  Организационно-методические
аспекты  разработки  плана  по  обеспечению
психологической безопасности всех участников учебно-
воспитательного процесса.

5. Создание  благоприятного
психологического  климата
образовательной среды

С Психологические  приемы  самопомощи  и  безопасного
взаимодействия  с  другими.  Стратегии  построения
конструктивного общения с детьми и подростками.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Методологические  и
теоретические  основы
психологической  безопасности
образовательной среды

Психология безопасности.

2. Диагностика  и  мониторинг Уровень  психической  травматизации  личности  и

3



психологической  безопасности
образовательной среды

психологическая защищенность от насилия в педагогическом
взаимодействии как показатели психологической безопасности
образовательной среды.

3. Моделирование  и
проектирование психологической
безопасности  образовательной
среды

Принципы  развивающего  обучения  и  воспитания.
Психологическая  безопасность  образовательной  среды  как
условие ее развивающего характера.

4. Технологии  создания
психологической  безопасности
образовательной среды

Организационно-методические  аспекты  разработки  плана  по
обеспечению психологической безопасности всех  участников
учебно-воспитательного процесса.

5. Создание  благоприятного
психологического  климата
образовательной среды

Стратегии  построения  конструктивного  общения  с  детьми  и
подростками.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Методологические  и  теоретические  основы
психологической безопасности образовательной среды

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Дискуссионные процедуры

2. Диагностика  и  мониторинг  психологической
безопасности образовательной среды

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Дискуссионные процедуры

3. Моделирование  и  проектирование  психологической
безопасности образовательной среды

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Дискуссионные процедуры

4. Технологии  создания  психологической  безопасности
образовательной среды

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Дискуссионные процедуры

5. Создание  благоприятного  психологического  климата
образовательной среды

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Дискуссионные процедуры

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Методологические  и  теоретические
основы психологической безопасности
образовательной среды

Насилие  в  образовательной  среде,  его  виды  и  формы.
Классификация  видов  насилия.  Общая  характеристика
физического,  сексуального,  психологического  насилия  над
детьми и пренебрежения основными нуждами детей. Выявление
и профилактика насилия в образовательной среде.

Диагностика  и  мониторинг
психологической  безопасности
образовательной среды

Диагностика  психологической  безопасности  образовательной
среды.  Уровень  психической  травматизации  личности  и
психологическая  защищенность  от  насилия  в  педагогическом
взаимодействии как показатели психологической безопасности
образовательной среды.

Моделирование  и  проектирование
психологической  безопасности
образовательной среды

Принципы создания психологической безопасности:  опоры на
развивающее  обучение,  психологической  защищенности,
социально-психологической  умелости.  Структурная  модель
образовательной среды школы, как основа для моделирования
психологической безопасности.

Технологии создания психологической
безопасности образовательной среды

Технологическая  модель  психологической  безопасности
образовательной среды. Организационно-методические аспекты
разработки  плана  по  обеспечению  психологической
безопасности  всех  участников  учебно-воспитательного
процесса.

Создание  благоприятного Психологические  приемы  самопомощи  и  безопасного
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психологического  климата
образовательной среды

взаимодействия  с  другими.  Стратегии  построения
конструктивного общения с детьми и подростками.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
1. Охарактеризовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в

управлении психологически безопасной образовательной средой.
2. Подготовить  проект  формирования  психологически  безопасной  образовательной

среды.
3. Охарактеризовать основные технологии формирования психологически безопасной

образовательной среды.
4. Предложить программу подготовки педагогического состава школы к выполнению

задач формирования психологически безопасной образовательной среды.
5. Определить  условия  организации  командной  работы  в  образовательном

учреждении по созданию психологически комфортной образовательной среды.
6. Систематизировать  методический  инструментарий  преподавателя  при

формирования психологически безопасной образовательной среды.
7. Подготовить диагностические материалы: контрольно-измерительные материалы,

оценивающие,  уровень  психологического  комфорта,  личностной  безопасности  и
т.п.

8. Разработать  проект  по  формированию  психологически  безопасной
образовательной среды.

9. Проанализировать  и  систематизировать  технологии организации психологически
безопасной образовательной среды учреждениями

10. Предложить методы диагностики социально-педагогической среды, предваряющей
реализацию разработанного социального проекта.

Информационный проект (доклад)
1. Основы психологической безопасности образовательной среды.
2. Методы диагностики психологической безопасности образовательной среды.
3. Методы мониторинг психологической безопасности образовательной среды.
4. Создание проекта психологической безопасности образовательной среды.
5. Характеристика  основных  подходов  к  созданию  психологической  безопасности

образовательной среды.
6. Формирование психологического климата ученической группы.
7. Методы диагностики психологической безопасности образовательной среды.
8. Технология  экспертизы  образовательной  среды:  цель,  задачи,  объект,  предмет,

этапы, управление и реализация процесса экспертизы.
9. Показатели и методы экспертизы психологической безопасности образовательной

среды.
10. Теоретико-методологические подходы к экспертизе психологической безопасности

образовательной среды образовательных учреждений.
11. Г уманитарная экспертиза образовательной среды.
12. Формирование психологической устойчивости образовательной среды.
13. Критерии  и  принципы  моделирования  психологической  безопасности

образовательной среды.
14. Механизмы обеспечения психологически безопасной образовательной среды.
15. Понятие безопасности образовательного учреждения, система и структура системы

обеспечения безопасности.
16. Создание среды комплексной безопасности в образовательном учреждении.
17. Концепция психологической безопасности образовательной среды.
18. Структурная модель психологически безопасной образовательной среды.
19. Модель междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов

для решения задач обеспечения психологической безопасности в образовательной
организации.

20. Моделирование процесса обеспечения психологической безопасности личности в
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условиях образовательного пространства.
21. Технологии создания психологически безопасной образовательной среды.
22. Психологическая  культура  педагога  как  основа  психологической  безопасности

учащихся.
23. Способы психической саморегуляции участников образовательной среды.
24. Здоровьесберегающая  среда  образовательного  учреждения  как  составляющая

школьной работы по предупреждению девиантного поведения.
25. Профессиональное  «выгорание»  педагога:  проблемы,  способы  решения,

профилактика.
26. Связь  синдрома  эмоционального  выгорания  у  педагогов  и  психологической

безопасности образовательной среды.
27. Обеспечение  психологической  безопасности  в  условиях  инклюзивного

образования.
28. Переход от интеграции к инклюзии в образовании: проблемы и перспективы.
29. Психологическая защита: виды и формы проявления.
30. Возможности  психологического  консультирования  в  процессе  создания

психологически безопасной образовательной среды.
31. Технология  социально-психологического  обучения  общению,  свободному  от

проявления психологического насилия.
32. Основные  направления  деятельности  психолога  по  предотвращению

психологического насилия в образовательной среде.
33. Возможности  сопровождения  психологической  безопасности  образовательной

среды в рамках различных структур.
34. Психологическая  безопасность  образовательной  среды  и  сохранение  здоровья

детей и подростков: комплексный подход.
Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Проблема «человек и среда» в психологии.
2. Основные подходы к раскрытию понятия «образовательная среда»
3. Риски и угрозы психологической безопасности образовательной среды.
4. Роль  педагогического  общения  в  создании  психологической  безопасности

образовательной среды.
5. Субъективные и объективные показатели безопасности. Возможности экспертной

оценки и психодиагностического тестирования.
6. Основные положения концепции психологической безопасности образовательной

среды.
7. Задачи  службы  психологического  сопровождения  по  обеспечению

психологической безопасности образовательной среды.
8. Технологическая модель психологической безопасности образовательной среды.
9. Психологическая  безопасность  образовательной  среды как  условие  личностного

роста и сохранение психического здоровья ее участников.
10. Психологические приемы самопомощи и безопасного взаимодействия с другими.

Стратегии построения конструктивного общения с детьми и подростками.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.
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Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
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использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)
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Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
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взаимосвязи и диалектическом развитии.
НЕУДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО
Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;

- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
1. В иерархической модели потребностей А.Маслоу потребность в безопасности:
a. является основной физиологической потребностью
b. следует за основными физиологическими потребностями
c. является потребностью одного уровня с потребностью в признании
d. следует за потребностью в принадлежности
2. При неудовлетворении потребности в безопасности у ребенка
a. внимание становится более рассеянным
b. появляется гиперактивность
c. развивается базальная враждебность
d. замедляется развитие
3. Социальная безопасность, в структуру которой входит и психологическая безопасность
личности, должна обеспечиваться
a. социальными институтами
b. семьёй
c. самой личностью
d. психологами
4. Средовый подход к психологической безопасности базируется...
a. на социокультурной теории
b. на достижениях педагогической науки
c. на понимании феномена образовательной среды
d. на взаимосвязи личности и социума
5.  На  сегодняшний  день  психологическую  безопасность  определяют  как  (вычеркните
лишнее):
a.  состояние  сохранности  психики  человека;  сохранение  целостности  личности  и
адаптивности функционирования человека
b. устойчивое развитие и нормальное функционирование человека во взаимодействии со
средой
c. состояние среды, создающее защищенность от проявлений психологического насилия
во взаимодействии
d. возможности среды, создающие для личности условия для роста и развития
6. К психофизиологическим факторам потенциальной опасности
постоянного действия не относят:
a. врожденные и полученные дефекты органов чувств
b.  проблемы  с  координацией,  больше  это  касается  сложных  приемов  в  движениях,
проведении двигательных операций
c. повышенная эмоциональность
d. отсутствие в человека таких качеств, как заинтересованность в
достижении целей, желания быть успешным
7. К временным психофизиологическим факторам потенциальной
опасности не относят:
a.  неосторожность (может привести к поражению не только отдельного человека,  но и
всего коллектива);
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b.  недостаток  опыта  (появление  вероятной  ошибки,  неверные  действия,  напряжение
нервно-психической системы, боязнь допустить ошибку);
c. наличие проблем с взаимодействием моторного и сенсорного центров
d.  эмоциональные  явления  (особенно  конфликтные  ситуации,  душевные  стрессы,
связанные с бытом, семьей, друзьями, руководством)
8.  Ключевыми  показателями  психологической  безопасности  образовательной  среды
являются (вычеркните лишнее):
a. удовлетворение основных потребностей в самореализации;
b.  отсутствие  проявлений  психологического  насилия  во  взаимодействии  участников
образовательного процесса;
c. укрепление психического здоровья;
d. организация насыщенной образовательной среды, стимулирующей развитие участников
процесса.
9. Причинами возникновения насильственных отношений в межличностном пространстве
учебного процесса не являются:
a. трансформация личности ученика, усиление его склонности к поведению жертвы;
b. низкий нравственный уровень развития участников учебного процесса
c. социально-психологическая деформация личности преподавателя;
d. трансформация педагогического общения в механизм подавления личности.
10.  Основной  угрозой  психологической  безопасности  во  взаимодействии  участников
образовательной среды является:
a. отсутствие условий для самоактуализации личности
b. получение психологической травмы,
c. коммуникативная некомпетентность участников образовательной среды
d. нервно-психическое напряжение в процессе обучения
11. Ощущение психологической защищенности у ребенка выступает:
a. условием обеспечения социальной адаптации,
b. фактором развития социальной компетентности и формирования в ребенке ориентации
на позитивные отношения в социуме
c. ожидания социального принятия, поддержки, развития чувства личности
d. неустойчивой внутренней позиции по отношению к самому себе.
12. Проектирование безопасной образовательной среды должно опираться на (вычеркните
лишнее):
a. принципы организации психологической защищенности личности;
b. принципы поликультурного образования
c. принцип опоры на развивающее образование
d. принцип помощь в социально-психологической умелости
13.  Наиболее  важными  условиями  образовательной  среды,  создающими  и
обеспечивающими психологическую безопасность, являются (вычеркните лишнее)
a. дисциплина
b. доверие друг к другу
c. внимание и уважение
d. психологическая поддержка
e. учебный процесс
14.  Соблюдение  всеми  субъектами  образовательной  среды  правил,  относящихся  и  к
общечеловеческим правам, и к внутренним правилам учебного заведения
a. влияет на чувство защищенности и уверенности
b. создаёт условия для творчества
c. помогает свободной коммуникации
d. приводит к высоким достижениям
15. Безопасность образовательной среды и ее защитную функцию не повышает:
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a.  доброжелательная  атмосфера  между  учениками,  учениками  и  педагогами,  и  внутри
педагогического коллектива;
b. высокий уровень вовлеченности в образовательную среду и процесс обучения, а также
вовлеченность родителей в жизнь класса и школы;
c. высокие ожидания от работы учащихся с предубеждением, разные способы оценивания
учащихся;
d. обучение социальным навыкам взаимодействия.
16.  Комплекс  задач,  направленный  на  улучшение  межличностного  взаимодействия  и
обучение социальным навыкам для подростков
a. должен решаться силами самих подростков
b. должен реализовываться в семье
c. требует внимания и педагогов, и учеников
d. реализуется педагогами, учениками, родителями и администрацией
17. Критериями психологической безопасности образовательной среды не являются:
a. степень деформации личности учителей
b.  это  защищенность  от  психологического  насилия  во  взаимодействии  для  всех
участников образовательной среды
c. референтная значимость образовательной среды, фиксируемая как отношение к ней
d. уровень удовлетворенности основными характеристиками процесса взаимодействия.
18. Негативными последствиями психологических угроз в учебном заведении, становятся
(вычеркните лишнее):
a. повышенная тревожность, неврозы,
b. дезадаптация,
c. индифферентное отношение к образовательной среде,
d. нарушения в состоянии психического здоровья.
19. Стремление всех субъектов  к созданию безопасной и комфортной образовательной
среды приводит (вычеркните лишнее):
a. к переживанию эмоционального благополучия,
b. высокому интеллектуальному развитию
c. чувству защищенности,
d. раскрытию личного потенциала
20. Какой трудового действия, посвященной созданию безопасной
образовательной среды, нет в профессиональном стандарте педагога:
a.  «оценка  параметров  и  проектирование  психологически  безопасной  и  комфортной
образовательной среды»
b. «участие в разработке и реализации программ развития
образовательной  организации  в  целях  создания  безопасной  и  комфортной
образовательной среды»
c. «регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной
среды»
d.  «создание  программ борьбы  с  разными  формами  насилия  в  школе  для  повышения
безопасности образовательной среды»
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
Вариант 1. Обладая способностью 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, опишите профилактику
суицидального поведения у подростков.
Задача 2. Демонстрируя способность 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
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возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и  военных конфликтов,  раскройте  технологию
предупреждения  и  профилактики  агрессивных  и  террористических  проявлений  у
подростков.
Задача 3.  Используя способность 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,  раскройте
психотравмирующие  ситуации  в  учебных  заведениях  и  основные  функции
психологической службы образовательного учреждения.
Задача 4.  Обладая способностью 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,  охарактеризуйте  схему
работы по психологическому сопровождению спасательных работ.
Задача 5.  Применяя способность  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, охарактеризуйте общие
принципы оказания экстренной психологической помощи.
Задача 6.  Обладая способностью 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,  опишите  этапы
психологической реабилитации пострадавших.
Задача 7. Демонстрируя способность 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,  опишите  деятельность
психологической службы в зоне ЧС.
Задача 8.  Обладая способностью 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, охарактеризуйте методы
борьбы со стрессом.
Задача 9.  Применяя способность  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,  раскройте  технологию
обеспечения психологической безопасности в межличностном взаимодействии.
Задача 10. Обладая способностью 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,  проанализируйте
принципы и приемы психологического оздоровления личности.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий
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Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов /
К. В. Дрозд,  И. В. Плаксина. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. —  437 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06592-3.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516367.

2. Петросянц,  В.  Р.  Формирование  психологически  комфортной  и  безопасной
образовательной среды : учебное пособие / В. Р. Петросянц,  Л. Н. Гридяева.  —
Воронеж  :  ВГПУ,  2022.  —  144  с.  —  ISBN  978-5-00044-879-3. —  Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/253427. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
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1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС
«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.

2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:
https://znanium.com/.

3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.

4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://elibrary.ru/.

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-

15

https://iphras.ru/page52248384.htm
http://www.garant.ru/
http://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
https://urait.ru/


образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Проектирование и экспертиза
образовательных систем», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Системное и критическое

мышление
УК-1.  Способен  осуществлять
поиск,  критический  анализ  и
синтез  информации,  применять
системный  подход  для  решения
поставленных задач

Разработка и реализация
проектов

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

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-2.  Способен  формировать

психологически  безопасную  и
комфортную  образовательную
среду,  проектировать
образовательные  системы  и
обеспечивать  их
функционирование

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-1 УК-1.1 Анализирует  задачу,  выделяя  ее  базовые  составляющие,
осуществляет декомпозицию задачи

УК-1 УК-1.2 Выбирает  ресурсы  для  поиска  информации  необходимой  для
решения поставленной задачи

УК-1 УК-1.3 Находит, критически анализирует, сопоставляет,  систематизирует и
обобщает  обнаруженную  информацию,  определяет  парадигму,  в
рамках которой будет решаться поставленная задача.

УК-2 УК-2.1 Участвует  в  разработке  проекта,  определении  его  конечной  цели,
исходя из действующих правовых норм

УК-2 УК-2.2 Решает  поставленную  перед  ним  подцель  проекта,  через
формулирование конкретных задач.

УК-2 УК-2.3 Учитывает  при  решении  поставленных  задач  трудовые  и
материальные  ресурсы,  ограничения  проекта  -  сроки,  стоимость,
содержание.

ПК-2 ПК-2.3 Проектирует  образовательные  системы  и  обеспечивает  их
психологически безопасное и комфортное функционирование

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  у  студентов  научно-
обоснованного  подхода к  проектированию образовательных систем,  методах и  формах
измерения  эффективности  их  функционирования  в  процессе  экспертизы.  создание
условий  для  развития  инновационного  мышления  обучающихся  и  психологической
готовности к проектированию собственных образовательных систем.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 сущность образовательной системы как объекта проектирования и экспертизы;
 сущность и этапы проектирования в сфере образования;
 сущность, основные виды, методы и средства экспертизы в системе образования;
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уметь:
 определять  сущность,  признаки,  особенности  образовательных  систем,

анализировать и отбирать образовательные концепции, теории, идеи;
 анализировать и критически оценивать современное развитие теории и практики

образования, предлагаемых инноваций, систем, проектов, программ и др.;
 осваивать  ресурсы  образовательных  систем  и  проектировать  их  развитие  на

различных этапах проектирования;
 определять виды, отбирать методы и средства экспертизы в системе образования;

владеть:
 навыками  планирования  и  решения  задач  собственного  профессионального  и

личностного развития;
 современными  методами  мониторинга  качества  обучения  в  различных  типах

учебных заведений;
 навыками анализа  ситуаций,  регламентированной дискуссии при осуществлении

проектировочной и экспертной учебной деятельности;
 навыками  проектирования  содержания  учебных  программ,  дисциплин,  модулей,

курсов;  навыками  анализа  ситуаций,  мозгового  штурма,  регламентированной
дискуссии  при  осуществлении  проектировочной  и  экспертной  учебной
деятельности.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 5/180
Контактная работа: 64

Занятия лекционного типа 32
Занятия семинарского типа 32

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 80

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Проектирование

образовательных
систем  в  условиях
модернизации
общего  и
профессионального
образования

10 0 0 10 0 0 26

2. Проектирование
современных
образовательных
технологий

10 0 0 10 0 0 27

3. Экспертиза
образовательных
систем

12 0 0 12 0 0 27

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
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2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Проектирование
образовательных  систем  в
условиях модернизации общего и
профессионального образования

Системный подход в  образовании.  Понятие  образовательной
системы.  Определение  системы.  Системный  подход.
Образовательная  система.  Вариативность  современной
системы  образования.  Виды  и  функции  образовательных
систем. Образовательное учреждение как сложная социально-
педагогическая  система.  Целостный  педагогический  процесс
как  образовательная  система.  Процесс  обучения  как
подсистема  целостного  педагогического  процесса  и
образовательная  система.  Учебное  занятие  как  подсистема
процесса обучения и образовательная система.

2. Проектирование  современных
образовательных технологий

Технологический  подход  в  образовании.  Понятие
технологизации  образования.  Технологический  подход  как
образовательный  подход  к  построению  всего  учебного
процесса.  Направления развития технологического  подхода в
образовании.  Процесс  реализации технологического  подхода.
Отличительные  черты  технологического  подхода:
гарантированность  результата  на  каждом  отрезке
образовательного процесса и оперативная обратная связь.

3. Экспертиза  образовательных
систем

Цель  и  задачи  программы  развития.  Этапы  разработки.
Условия  успешного  осуществления  программы  развития
образовательных  учреждений.  Концепция  и  миссия
образовательного  учреждения.  Экспертиза  содержания  и
структуры  программы  развития  образовательной  системы.
Критерии  экспертной  оценки  программы  развития
образовательной  системы.  Процедура  согласования  и
экспертизы.  Экспертиза  содержания  и  структура  программы
развития образовательной системы.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Проектирование образовательных
систем в  условиях модернизации
общего  и  профессионального
образования

С Создание и описание проекта образовательной системы.
Последовательные  ступени  развития  проекта
образовательной  системы.  Начальный  этап  проекта
образовательной  системы.  Концепция  проекта.
Разработка  проекта  образовательной  системы.
Реализация  проекта  образовательной  системы.
Завершение  проекта  образовательной  системы.
Рефлексивное оформление. Мониторинг.

2. Проектирование  современных
образовательных технологий

С Современные  образовательные  технологии.  Виды  и
классификации.  Технология  обучения.  Педагогическая
технология.  Образовательная  технология.  Роль
диагностики  и  прогнозирования  в  использовании
образовательных  технологий.  Принципы  построения
технологий  обучения  и  воспитания:  целеполагание,
диагностика,  дозирование  заданий,  логическая
структура,  коррекция.  Проектирование  содержания  и
структуры  программы  развития  образовательного
учреждения.  Требования  к  структуре  программы
развития

3. Экспертиза  образовательных
систем

С Экспертиза образовательного учреждения. Три важных
направления  этой  процедуры:  анализ  формальных
результатов,  анализ  динамики  развития  участников
ианализ  психолого-социальной  организации
образовательной  системы.  Процедура  экспертизы.
Методы,  средства  приема  экспертизы.  Организация
экспертизы.  Экспертные  заключения.  Содержание
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каждого из направлений.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Проектирование
образовательных  систем  в
условиях модернизации общего и
профессионального образования

Системный подход в  образовании.  Понятие  образовательной
системы.  Определение  системы.  Системный  подход.
Образовательная система.

2. Проектирование  современных
образовательных технологий

Технологический  подход  в  образовании.  Понятие
технологизации  образования.  Технологический  подход  как
образовательный  подход  к  построению  всего  учебного
процесса.

3. Экспертиза  образовательных
систем

Организация  экспертизы.  Экспертные  заключения.
Содержание каждого из направлений.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Проектирование  образовательных  систем  в  условиях
модернизации общего и профессионального образования

Устный опрос. Кейсы. Реферат

2. Проектирование  современных  образовательных
технологий

Устный опрос. Кейсы. Реферат

3. Экспертиза образовательных систем Устный опрос. Кейсы. Реферат

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Проектирование  образовательных
систем  в  условиях  модернизации
общего  и  профессионального
образования

Создание  и  описание  проекта  образовательной  системы.
Последовательные  ступени  развития  проекта  образовательной
системы.  Начальный  этап  проекта  образовательной  системы.
Концепция  проекта.  Разработка  проекта  образовательной
системы.  Реализация  проекта  образовательной  системы.
Завершение  проекта  образовательной  системы.  Рефлексивное
оформление. Мониторинг.

Проектирование  современных
образовательных технологий

Современные  образовательные  технологии.  Виды  и
классификации.  Технология  обучения.  Педагогическая
технология.  Образовательная  технология.  Роль  диагностики и
прогнозирования в использовании образовательных технологий.
Принципы  построения  технологий  обучения  и  воспитания:
целеполагание,  диагностика,  дозирование  заданий,  логическая
структура, коррекция. Проектирование содержания и структуры
программы развития образовательного учреждения. Требования
к структуре программы развития

Экспертиза образовательных систем Экспертиза  образовательного  учреждения.  Три  важных
направления этой процедуры: анализ формальных результатов,
анализ  динамики  развития  участников  ианализ  психолого-
социальной организации образовательной системы. Процедура
экспертизы. Методы, средства приема экспертизы. Организация
экспертизы.  Экспертные  заключения.  Содержание  каждого  из
направлений.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
 объясните собственное понимание подхода к понятию «система» в образовании и
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укажите основные, с Вашей точки зрения, признаки, характеризующие образование
как систему;

 представьте  в  виде  схемы  спроектированную  Вами  «образовательную  систему»
конкретного уровня и вида. Дайте комментарии к данной схеме;

 обоснуйте или опровергните тезис о том, что учебное занятие может представлять
собой целостную образовательную систему;

 обоснуйте  Ваше  понимание  открытости  и  динамичности  «образовательной
системы».

Информационный проект (доклад)
1. Проектирование и экспертиза  образовательной системы в рамках национального

проекта "Образование".
2. Проектирование  и  экспертиза  образовательной  системы  в  рамках  мероприятий

приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда Российской
Федерации"

3. Проектирование  и  экспертиза  образовательной  системы  в  рамках  мероприятий
приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»

4. Проектирование  и  экспертиза  образовательной  системы  в  рамках  мероприятий
приоритетного  проекта  «Создание  современной  образовательной  среды  для
школьников»

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
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правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
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- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.
2. Сущность понятий «образовательная система», «проектирование», «экспертиза».
3. Проектирование  как  способ  инновационного  преобразования  педагогической

действительности.
4. Различные уровни и структура образовательных систем.

7



5. Основные понятия педагогического проектирования.
6. Функции проектной деятельности и виды педагогического проектирования.
7. Уровни и принципы педагогического проектирования.
8. Логика организации проектной деятельности. Этапы проектирования.
9. Субъекты и объекты проектной деятельности.
10. Виды педагогических проектов.
11. Проектирование содержания образования.
12. Проектирование концепции содержания образования.
13. Проектирование образовательной программы.
14. Проектирование учебных планов.
15. Логика проектирования образовательных систем.
16. Проектирование педагогических технологий.
17. Проектирование контекста педагогической деятельности.
18. Предназначение, объект и предмет гуманитарной экспертизы образования.
19. Методология экспертизы в образовании.
20. Субъекты экспертизы: заказчик, эксперт, экспертируемая сторона.
21. Экспертиза образовательного учреждения.
22. Экспертиза  стратегических  документов  ОУ  в  рамках  национального  проекта

"Образование". Критерии экспертизы.
23. Нормативно-правовое  обеспечение  и  социально-организационные  механизмы

экспертизы.
24. Юридические и этические аспекты экспертизы.
25. Технологические аспекты проведения экспертизы.
26. Организация общественной экспертизы программ и проектов.
27. Экспертиза проектной деятельности в сфере образования.
28. Проектирование и мониторинг развития организационно-образовательных систем.
29. Проектирование изменений в содержании образовательного плана.
30. Мониторинг социально-психологического климата образовательного учреждения

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

1. Проектирование и экспертиза  образовательной системы в рамках национального
проекта "Образование".

2. Проектирование  и  экспертиза  образовательной  системы  в  рамках  мероприятий
приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда Российской
Федерации"

3. Проектирование  и  экспертиза  образовательной  системы  в  рамках  мероприятий
приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»

4. Проектирование  и  экспертиза  образовательной  системы  в  рамках  мероприятий
приоритетного  проекта  «Создание  современной  образовательной  среды  для
школьников»

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
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«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть
небольшие неточности в изложении некоторых вопросов

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть
фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов /
К. В. Дрозд,  И. В. Плаксина. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. —  437 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06592-3.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516367.

2. Слизкова,  Е. В.  Управление  образовательными  системами.  Технологии
внутришкольного  управления :  учебник  и  практикум  для  вузов /  Е. В. Слизкова,
Е. В. Воронина. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  182 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-04831-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514864.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
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6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Современные психолого-педагогические
технологии в средней школе», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-1.  Способен  осуществлять

педагогическую  деятельность  по
реализации программ основного и
среднего  общего  образования  с
применением  современных
психолого-педагогических
технологий  и  учетом
индивидуальных  особенностей
обучающихся

- ПК-3.  Способен  осуществлять
психолого-педагогическую
диагностику  и  проводить
коррекционно-развивающую
работу с обучающимися основного
и среднего общего образования

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ПК-1 ПК-1.2 Способствует  достижению  обучающимися  всех  видов
образовательных результатов

ПК-3 ПК-3.3 Адекватно  применяет  специальных  технологии  и  методы,
позволяющих  проводить  коррекционно-развивающую  работу  с
обучающимися основного и среднего общего образования

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  изучить  фундаментальные  основы  и
проблематику  современных  образовательных  технологий  как  научную  базу  для
формирования компетентного специалиста педагога, владеющего необходимой системой
педагогического  знания  и  психологической  готовностью  к  его  практическому
применению.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 классификации  современных  педагогических  технологий;  основных  свойств
педагогических  технологий;  основные  этапы  проектирования  технологий
обучения;

 содержательные характеристики различных технологий;
уметь:

 классифицировать современные педагогические технологии; определять основные
свойства  педагогических  технологий;  дать  содержательную  характеристику
технологий;

владеть:
 многообразием форм, методов и методических приемов обучения;
 дидактической  обработки  научного  фактического  материала  с  целью  его

презентации  обучающимся;  применения  современных  педагогических  и
информационных технологий.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)
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Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 18

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Понятие

педагогической
технологии
развивающего
общего образования

2 0 0 4 0 0 2

2. Технологии
организации
учебного
сотрудничества
школьников в малых
группах

4 0 0 8 0 0 4

3. Технология
организации
проектной
деятельности
школьников

4 0 0 8 0 0 4

4. Технологии
организации
воспитательной
работы  в  средней
школе

4 0 0 8 0 0 4

5. Технологии
оценивания
результатов
развивающего
образования

4 0 0 8 0 0 4

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Понятие  педагогической
технологии  развивающего
общего образования

Определение и сущность педагогических технологий. Понятие
образовательного  результата.  Основные  виды  и  примеры
образовательных результатов школьников

2. Технологии  организации
учебного  сотрудничества
школьников в малых группах

Технология  обучения  в  сотрудничестве  на  основе  малых
групп:  общая  характеристика,  принципы.  Эффекты  и  риски.
Типовые  варианты  технологии.  Образовательные  результаты
учебного сотрудничества.

3. Технология  организации
проектной  деятельности

Технология организации проектной деятельности школьников:
общая  характеристика,  сущность,  задачи.  Классификация
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школьников проектов  в  средней  школе.  Этапы  технологии  организации
проектной деятельности младших школьников, приемы.

4. Технологии  организации
воспитательной работы в средней
школе

Технологии  организации  воспитательной  работы  (обзор).
Технология КТД.

5. Технологии  оценивания
результатов  развивающего
образования

Технология  безотметочного  обучения  школьников:  идея,
задачи,  принципы.  Технология  сотрудничества  учителя  и
учащихся  на  уроке  по  поводу  оценивания  без  отметок.
Формирующее оценивание, его приемы.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Понятие  педагогической
технологии развивающего общего
образования

С Соотношение  понятий:  метод,  методика,  прием,
технология  Проблема  классификации  педагогических
технологий  Обзор  приемов  педагогической  техники
(мозговой штурм,  синквейн, тонкие вопросы, ромашка
Блума, да- нетка и др.)

2. Технологии  организации
учебного  сотрудничества
школьников в малых группах

С Оценивание  результатов  групповой  работы.
Особенности  организации  групповой  работы
школьников  в  средней  школе.  Примеры  заданий.
Разработка у рока с использованием групповой работы.

3. Технология  организации
проектной  деятельности
школьников

С Структура  деятельности  субъектов  проектной
деятельности.  Психолого-педагогическое  содержание
этапов  технологии.  Примеры  формирующихся
образовательных результатов.

4. Технологии  организации
воспитательной работы в средней
школе

С Технологии  организации  воспитательной  работы
(обзор). Технология КТД.

5. Технологии  оценивания
результатов  развивающего
образования

С Шкалы,  «волшебные  палочки»,  прогностическое
оценивание  и  т.п.  Критериальное  оценивание.
Особенности  применения  технологии  «Портфолио»  в
начальном  обучении.  Виды  и  структура  портфолио
школьника. Оценивание.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Понятие  педагогической
технологии  развивающего
общего образования

Обзор  приемов  педагогической  техники  (мозговой  штурм,
синквейн, тонкие вопросы, ромашка Блума, да- нетка и др.)

2. Технологии  организации
учебного  сотрудничества
школьников в малых группах

Технология  обучения  в  сотрудничестве  на  основе  малых
групп: общая характеристика, принципы.

3. Технология  организации
проектной  деятельности
школьников

Технология организации проектной деятельности школьников:
общая характеристика, сущность, задачи.

4. Технологии  организации
воспитательной работы в средней
школе

Технологии организации воспитательной работы (обзор).

5. Технологии  оценивания
результатов  развивающего
образования

Виды и структура портфолио школьника. Оценивание.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№ Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

3



п/п
1. Понятие  педагогической  технологии  развивающего

общего образования
Устный опрос. Доклад. Дискуссионные
процедуры

2. Технологии  организации  учебного  сотрудничества
школьников в малых группах

Устный опрос. Доклад. Дискуссионные
процедуры

3. Технология  организации  проектной  деятельности
школьников

Устный опрос. Доклад. Дискуссионные
процедуры

4. Технологии  организации  воспитательной  работы  в
средней школе

Устный опрос. Доклад. Дискуссионные
процедуры

5. Технологии  оценивания  результатов  развивающего
образования

Устный опрос. Доклад. Дискуссионные
процедуры

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Понятие  педагогической  технологии
развивающего общего образования

Соотношение  понятий:  метод,  методика,  прием,  технология
Проблема  классификации  педагогических  технологий  Обзор
приемов  педагогической техники (мозговой штурм,  синквейн,
тонкие вопросы, ромашка Блума, да- нетка и др.)

Технологии  организации  учебного
сотрудничества  школьников  в  малых
группах

Оценивание  результатов  групповой  работы.  Особенности
организации групповой работы школьников в средней школе.
Примеры  заданий.  Разработка  у  рока  с  использованием
групповой работы.

Технология  организации  проектной
деятельности школьников

Структура  деятельности  субъектов  проектной  деятельности.
Психолого-педагогическое  содержание  этапов  технологии.
Примеры формирующихся образовательных результатов.

Технологии  организации
воспитательной  работы  в  средней
школе

Технологии  организации  воспитательной  работы  (обзор).
Технология КТД.

Технологии  оценивания  результатов
развивающего образования

Шкалы, «волшебные палочки», прогностическое оценивание и
т.п.  Критериальное  оценивание.  Особенности  применения
технологии  «Портфолио»  в  обучении.  Виды  и  структура
портфолио школьника. Оценивание.

Информационный проект (доклад)
1. Сущность педагогической технологии.
2. Классификация педагогических технологий.
3. Краткая характеристика общепедагогических технологий.
4. Педагогическое проектирование как особый вид деятельности.
5. Проблемы в освоении и использовании педагогических технологий.
6. Понятие «педагогическая система». Иерархия педагогических систем.
7. Этапы проектирования педагогических систем.
8. Сущность технологии проектирования педагогического процесса.
9. Этапы проектирования педагогического процесса.
10. Проектирование учебного занятия.
11. Планирование деятельности педагога.
12. Виды планов и их структура.
13. Понятие «педагогическая ситуация». Классификация педагогических ситуаций.
14. Этапы анализа педагогической ситуации.
15. Понятие «педагогическая задача». Виды педагогических задач.
16. Технология знаково-контекстного обучения.
17. Игровые технологии.
18. Организация групповой работы.
19. Активные методы обучения.
20. Технология проблемного обучения.
21. Технологии модульного обучения
22. Дистанционное образование
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23. Информационные технологии обучения
24. Технологии программированного обучения
25. Технологии интегративного обучения.
26. Технология развивающего обучения
27. Метод проектов.
28. Проектирование формы воспитательной работы.
29. Проектная деятельность.
30. Дискуссия в педагогическом процессе.
31. Технология «Развития критического мышления через чтение и письмо».

Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Основные требования к современному начальному образованию.
2. Компетентностный подход в образовании и выбор образовательных технологий.
3. Как  вы  понимаете  требование  ФГОС  об  обогащении  форм  взаимодействия  со

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности?
4. Как  могут  быть  связаны  требования  ФГОС  к  результатам  обучающихся,

освоивших основную образовательную  программу  основного  /  среднего  общего
образования, с формами обучения?

5. Подумайте и приведите свои доказательства, основанные на ваших наблюдениях в
период педагогической практики, как предметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования (с учетом специфики
содержания  предметных  областей,  включающих  в  себя  конкретные  учебные
предметы) зависят от использования учителем тех или иных форм обучения.

6. Обсудите в своей группе все «плюсы» и «минусы» разных видов дифференциации
обучения и предложите собственное аргументированное решение проблемы. Что, с
вашей точки зрения, необходимо, чтобы организовать разноуровневое обучение, и
насколько это целесообразно? Ваши «за» и «против».

7. Представьте себе, что ваша дочь интересуется биологией. Она учится в IX классе и
уже  решила,  что  будет  поступать  на  биофак  в  МГУ.  Однако  ей  очень  трудно
даются иностранный язык и математика. Какую модель обучения вы бы для нее
выбрали?

8. Представьте другую ситуацию. Ученица вашего класса, имеющая посредственные
отметки по иностранному языку и показавшая средний уровень знаний в процессе
тестирования, тем не менее настаивает на желании обучаться в группе В. На этом
же настаивают и ее родители. Вместе с тем в ходе обучения в группе В она по-
прежнему показывает весьма посредственные результаты, которые в данной группе
оцениваются еще ниже. Как вы поступите? Будете ставить ей двойки? Посоветуете
все-таки вернуться в группу С? Или найдете иные способы решения проблемы?

9. Назовите основные концептуальные идеи технологии личностно ориентированного
образования.

10. Перечислите  требования,  предъявляемые  к  технологиям  личностно-
ориентированного образования по Е.В. Бондаревской.

11. В чем суть технологий поддержки ребенка?
12. Дайте классификационные характеристики педагогики сотрудничества.
13. Каковы  основные  концептуальные  положения  гуманно-личностной  технологии

Ш.А. Амонашвили?
14. Перечислите этапы структуры игры как деятельности личности и как процесса.
15. Назовите основные черты игры как деятельности.
16. Дайте характеристику основных функций игры.
17. Какие классификации педагогических игр вы знаете?
18. Объясните  значение  понятий  «опыт  жизни»,  «жизненный  опыт»,  «витагенное

обучение».
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19. Охарактеризуйте стадии перехода витагенной информации в жизненный опыт.
20. Укажите источники витагенной информации.
21. В чем заключаются теоретические основы витагенного образования.
22. Дайте определение голографического подхода.
23. Перечислите  технологии  голографического  метода  в  преподавании  по  А.С.

Белкину.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
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информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
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выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.
Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-

профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
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задачу или задание.
Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым

«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Что такое педагогическая технология?
2. Раскройте содержательную характеристику педагогической технологии.
3. Как понимается образовательный результат в современном образовании?
4. Назовите три группы образовательных результатов.
5. Что такое УУД?
6. Назовите 4 вида УУД.
7. Приведите пример УУД каждого вида.
8. Раскройте соотношение понятий методика, технология, прием.
9. Приведите несколько классов педагогических технологий.
10. Назовите  несколько  приемов  педагогической  техники  и  образовательные

результаты (УУД), на которые направлены приемы.
11. Идея и понятие учебного проекта.  Образовательные результаты (УУД) учебного

проекта. Из истории метода проектов.
12. Классификация проектов в начальной школе.
13. Предварительная  подготовка  учителя  к  организации  проектной  деятельности

учащихся. Этапы учебного проекта.
14. Структура деятельности субъектов проектной деятельности.
15. Психолого-педагогическое  содержание  этапов  учебного  проекта:  выбора  темы:

выдвижения  первоначальных  идей;  выбора  лучшей  идеи.  УУД этапов.  Приемы
работы учителя.

16. Психолого-педагогическое содержание этапа планирования проектного задания в
НШ. УУД этапа. Приемы работы учителя.

17. Психолого-педагогическое содержание этапов защиты и оценки учебных проектов
в НШ. УУД этапов. Приёмы работы учителя.

18. Риски учебного проекта в средней школе.
19. Особенности  организации  проектов  в  средней  школе.  Примеры  тем  проектов

школьников.
20. Роль родителя на каждом этапе выполнения учебного проекта.
21. Технология  обучения  в  сотрудничестве  на  основе  малых групп:  педагогическая

цель  и  задачи  групповой  работы.  Проблемы  и  преимущества  учебного
сотрудничества.

22. Технология обучения в сотрудничестве на основе малых групп: общая
23. характеристика, принципы.
24. Технология обучения в сотрудничестве на основе малых групп: типовые варианты,

примеры.
25. Особенности  заданий  и  дидактического  материала  для  организации  групповой

работы на уроке.
26. Разделение класса на группы: методический аспект.
27. Внутригрупповые роли и функции. Примеры.
28. Оценивание результатов групповой работы па уроке.
29. Особенности  реализации  групповой  работы  на  уроке  в  начальной  школе.

Организация образовательной среды для групповой работы.
30. Позиции учителя в процессе групповой работы учащихся на уроке.
31. УУД. формирующиеся при работе детей в группе.
32. Технологии  оценивания  результатов  развивающего  образования  в  современной

школе. Понятия оценки и отметки.
33. Виды и место оценивания в средней школе.
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34. Понятие и задачи диагностического оценивания. Пример методик.
35. Задачи и принципы безотметочного обучения.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии : учебник
и  практикум  для  вузов /  Л. В. Байбородова  [и  др.] ;  под  общей  редакцией
Л. В. Байбородовой,  А. П. Чернявской. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06324-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/513254.
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2. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация деятельности : учебник и
практикум  для  вузов /  Л. В. Байбородова  [и  др.] ;  под  редакцией
Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 234 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-06325-7.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516049.

3. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 3. Проектирование и программирование :
учебник  и  практикум  для  вузов /  Л. В. Байбородова  [и  др.] ;  под  редакцией
Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 219 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-06326-4.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516050.

4. Факторович,  А. А.  Педагогические  технологии :  учебное  пособие  для  вузов /
А. А. Факторович. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 128 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09829-7.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513663.

5. Фуряева,  Т. В.  Психолого-педагогическая  диагностика :  учебное  пособие  для
вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 247 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09285-1.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/515524.

6. Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников  образовательного
процесса :  учебник  и  практикум  для  вузов /  А. С. Обухов  [и  др.] ;  под  общей
редакцией  А. С. Обухова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  422 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02531-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511111.

44.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.
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3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Современные дидактические системы»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-1.  Способен  осуществлять

педагогическую  деятельность  по
реализации программ основного и
среднего  общего  образования  с
применением  современных
психолого-педагогических
технологий  и  учетом
индивидуальных  особенностей
обучающихся

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ПК-1 ПК-1.1 Организует учебный процесс  по программам  основного и среднего
общего  образования  с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающихся

ПК-1 ПК-1.2 Способствует  достижению  обучающимися  всех  видов
образовательных результатов

ПК-1 ПК-1.3 Во  взаимодействии  с  родителями  (законными  представителями),
другими педагогическими работниками и психологами проектирует и
корректирует  индивидуальные  образовательные  траектории
обучающихся  по  преподаваемым  учебным  предметам  с  учетом
индивидуальных особенностей обучающихся

ПК-1 ПК-1.4 Владеет и применяет современные формы и методы обучения, в том
числе  выходящими  за  рамки  учебных  занятий,  организует
самостоятельную  деятельность  обучающихся,  в  том  числе
исследовательскую и проектную

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у студентов профессиональной
позиции,  позволяющей  продуктивно  применять  в  профессиональной  деятельности
современные теории и концепции обучения и воспитания.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 категориально-понятийный аппарат современной педагогики;
 основные  направления  развития  современной  педагогической  науки  и  теории  и

методики профессионального образования;
 развитие основных педагогических категорий;
 положения  основных  классических  и  современных  теорий  обучения,  включая

перспективные  образовательные  технологии,  ориентированные  на  решение
сложных проблем, связанных с формированием ключевых компетенций цифрового
общества;

 современные теории, концепции воспитания, социализации и профессионализации
студентов;

 концепции и теории профессионального развития;
 основы современной теории образования;

уметь:
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 определять особенности и тенденции развития современной педагогической науки
в области теории и методики профессионального образования;

 соотносить  категориально-понятийный  аппарат  с  той  или  иной  педагогической
парадигмой, педагогическими теориями и концепциями;

 определять позицию исследователя, его принадлежность к научному направлению
и/или научной школе;

 находить  общее  и  специфическое  в  многообразии  подходов  к  образованию  в
современной педагогике;

 критически  оценивать  концепции  обучения,  воспитания  и  развития  личности  с
позиций гуманистического подхода;

владеть:
 сравнительным  анализом  теорий,  концепций  и  образовательных  систем,  в  том

числе и в области теории и методики профессионального образования;
 свободно владеть дидактическими и воспитательными концепциями;
 проводить  анализ  современной  образовательной  практики  с  точки  зрения

представленных концепций.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 18

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Педагогические

теории  и  роль
субъективного
фактора  в  их
проектировании

6 0 0 12 0 0 6

2. Современные теории
и  концепции  в
области обучения

6 0 0 12 0 0 6

3. Современные теории
и  концепции  в
области воспитания

6 0 0 12 0 0 6

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Педагогические  теории  и  роль
субъективного  фактора  в  их

Современные  педагогические  теории  как  учебный  предмет.
Концепция С.Г. Вершловского. Лекции С.Г. Вершловского как
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проектировании методологический ориентир начинающего исследователя. Роль
педагогических  теорий  в  развитии  гуманитарных  знаний  и
наук  о  человеке.  Методология  педагогической  науки  и
педагогической  деятельности.  Изменение  стратегии
педагогики на основе общефилософских, эпистемологических
и социально-философских положений об обществе, человеке и
познании.  Субъект  образования  XXI  в.  –  одновременно  со
знанием  сочетание  творческого  и  критического  мышления,
формирования  духовной  культуры,  нравственных  и
гражданских  добродетелей  как  базовых  условий
нестандартных  решений  экологических  и  гуманитарных
проблем XXI  века.  Качества  человека,  субъекта  образования
как определяющий фактор и «вековой тренд» XXI в. сущность
экзистенциально-антропологического  поворота  в  сфере
образования,  базового  среди  гуманитарных  проблем
современности. Взаимосвязь развития науки и педагогических
теорий  и  концепций.  Основные  свойства  педагогической
науки:  социальность,  гуманитарность,  открытость.
Вероятностный  характер  законов  и  закономерностей
педагогической  науки.  Социокультурная,  историческая  и
национальная  обусловленность  развития  педагогических
теорий.  Понятие  педагогической  теории.  Структурные
элементы: идеи, понятия, законы, закономерности, принципы,
правила,  рекомендации.  Классификация  педагогических
теорий  (глобальные  и  частные,  порождаемые  запросами
реальной образовательной действительности).

2. Современные  теории  и
концепции в области обучения

Психолого-педагогические основы построения классических и
современных  теорий  обучения.  Стержневые  проблемы
дидактики:  проблема  соотношения  обучения  и  развития,
проблема  соотношения  познания  и  учения,  проблема
воспитывающего  обучения,  проблема  деятельности  и  др.
Специфика  профессионального  образования.  Историко-
эволюционный подход к пониманию личности (А.Г. Асмолов).
Диспозиционно-установочная концепция (Ш.А. Надирашвили,
Д.Н.  Узнадзе),  диспозиционная  концепции  личности  (В.А.
Ядов  и  др.).  Концепция  надситуативной  активности  В.А.
Петровского.  Концепции  персонализации  (А.В.  Петровский).
Концепции  интегральной  индивидуальности  (В.С.  Мерлин,
Е.А.  Климов).  Гуманистический  подход  (К.  Роджерс,  А.
Маслоу и др.). Аналитический метод в исследовании теорий и
концепций  в  области  обучения.  Поиск  оснований  для
сравнения  и  классификаций.  Ассоциативно-рефлекторная
теория  обучения.  Закономерности  условнорефлекторной
деятельности  головного  мозга  человека.  С.Л.  Рубинштейн,
А.А.  Смирнов,  Ю.А.  Самарин,  П.А.  Шеварев.  Теория
поэтапного  формирования  умственных  действий  и  понятий.
Идея  о  принципиальной  общности  внутренней  и  внешней
деятельности  человека.  А.Н.  Леонтьев,  П.Я.  Гальперин,  Д.Б.
Эльконин, Н.Ф. Талызина и др. Теория проблемного обучения
(В.  Оконь,  Н.И.  Махмутов,  А.М.  Матюшкин  и  др.).  Теория
индивидуализации обучения (И.Э. Унт, А.С. Границкая, В.Д.
Шадриков).  Системно-деятельностный  подход  в  обучении:
общая  характеристика.  Концепция  программированного
обучения (Б.Ф. Скиннер, Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин, Л.Н.
Ланда,  И.И.  Тихонов,  А.Г.  Молибог,  А.М.  Матюшкин,  В.И.
Чепелев  и  др.)  Контекстное  обучение(А.А.  Вербицкий).
Бихевиористические  теории  обучения  (Э.  Торндайк,  Д.
Уотсон).  Когнитивная  теория  обучения  (Дж.  Брунер).
Развивающее  обучение  (Л.С.  Выготский,  Л.В.  Занков,  С.А.
Смирнов,  З.И.  Калмыкова,  Г.Д.  Кириллова).  Концепция Е.Н.
Кабановой-Меллер.

3. Современные  теории  и Теория  личностно  ориентированного  подхода  (С.  Френе,  М.
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концепции в области воспитания Монтессори,  Вальдорфская  школа,  Я.  Корчак  и  др.).
Гуманистический  подход  (Ш.А.  Амонашвили,  В.В.  Сериков,
С.С.  Соловейчик  и  др.).  Деятельностный  подход  (А.Н.
Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Е.В.  Титова  и  др.)  Концепция
формирующего  воспитания  (А.И.  Кочетов,  Б.Т.  Лихачев).
Воспитание  как  развитие  индивидуальности  личности  от
целенаправленного  воспитательного  воздействия.  Оценка
достоинств  и  недостатков  концепции.  Культурологическая
концепция  (В.С.  Библер  –  школа  диалога  культур,  Е.В.
Бондаревская,  Н.Е.  Щуркова,  Л.М.  Мосолова  и  др.).
Воспитание процесс интериоризации (присвоения) личностью
достижение  культуры  Аксиологическая  концепция  (К.Д.
Радина, М.Г. Казакина, Б.П. Битинас, В.С. Караковский, А.В.
Кирьякова,  Н.Е.  Щуркова  и  др.).  Воспитание  как  процесс
освоения ценностей, их интериоризация. Разные пути подхода
к  единым  общечеловеческим  ценностям.Проблема  оценки
ценностного  результата  воспитания.  Концепция
педагогической  свободы  и  педагогической  поддержки  (О.С.
Газман).  Культура  воспитания.  Преодоление  препятствий.
Индивидуализация.  Традиции коллективистского  воспитания.
Феномен коллективизма Теория А.С. Макаренко. Суворовская
педагогика В.Н. Сорока-Росинского. Концепция коллективного
творческого  воспитания  И.П.  Иванова.  Категории:  заботы,
«общей  творческой  заботы».  Методика  коллективных
творческих  дел.  Герменевтическая  концепция  (Ю.В.  Сенько,
И.И. Сулима).

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Педагогические  теории  и  роль
субъективного  фактора  в  их
проектировании

С Развести  понятия  теория,  концепция,  подход Вопросы
методологических  принципов  построения
педагогической  теории  (В.И.  Загвязинский),
методологии  педагогики,  теории  и  педагогической
логики (В.Е. Гмурман), применения индукции, дедукции
и гипотезы при построении педагогической теории (Д.В.
Вилькеев),  исследования  научного  статуса  и
прогностической функции педагогической теории (Б.С.
Гершунский),  функций  теории  в  построении  логики
педагогических  исследований  (И.Я.  Лернер),
взаимосвязи  педагогической  теории  и  фактов  (А.М.
Сохор) и др. Методологические основания построения
педагогической  теории.  Системный  подход.
Синергетический  подход.  Холистический  подход.
Качества  педагогической  теории  по  А.М.  Сохору.
Категориальный каркас педагогической теории. Каркас
теории по Б.С. Гершунскому. Отличие педагогических
категорий  от  понятий.  Принципы  и  требования  к
построению  понятийно-категориальной  системы
диссертационного  исследования  (предметная
определённость  и  аспектная  чистота  –  И.М.  Кантор).
Основные требования, предъявляемые к категориально-
понятийной  системе  науки  (системность,  точность,
непротиворечивость,  дефинитивность).  Соблюдение
этих  требований  в  науке  и  в  процессе  исследования.
Проблема  интеграции  в  научном  исследовании.
Антропологический  синтез  наук.  Универсальный  язык
коммуникации.  Задача  исследования  «подвижного  в
подвижном»,  развития  одной  системы  внутри  другой.
Методология  социального  конструктивизма.
Межнаучный обмен понятиями в процессе интеграции
науки и её дифференциации и отражение этого процесса
в  диссертационном  исследовании.  Межнаучные  связи,
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возникновение  пограничных  областей  знания  и
интегрированных  теорий  –  источник  развития  и
обогащения  языка  педагогической  науки.  Развитие
методов  педагогического  познания  и  влияние  этого
процесса  на  понятийную  систему  науки.  Роль
педагогического тезауруса

2. Современные теории и концепции
в области обучения

С Теория  содержательного  обобщения  и  формирования
учебной деятельности В.В. Давыдова - Д.Б. Эльконина.
Концепция  Г.А.  Цукерман.  Гештальттеория  усвоения
(М. Вертхеймер, Г. Мюллер, В. Келер, К. Коффка и др.).
Суггестопедическая  концепция  обучения  (Г.  Лазанов,
В.В.  Петрусинский).  Социокультурная  теория
содержания обучения (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.С.
Леднев,  В.В.  Краевский).  Компетентностная  теория
содержания обучения (В.А. Болотов, О.Е. Лебедев, А.А.
Пинский, В.В. Сериков, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и
др.).  Концепции:  воспитывающее  обучение  (З.И.
Васильева,  В.Б.  Ежеленко),  укрупнение дидактических
единиц  усвоения  (П.М.  Эрдниев,  Б.П.  Эрдниев),
интенсификация  обучения  на  основе  принципа
наглядности  (В.Ф.  Шаталов,  С.Д.  Шевченко  и  др.),
опережающее  обучение  и  комментирование  (С.Н.
Лысенкова),  повышение  воспитывающего  потенциала
урока  (Е.Н.  Ильин,  Т.И.  Гончарова  и  др.),
совершенствование  форм  организации  обучения  и
взаимодействия педагогов и учащихся  на  уроке (И.М.
Чередов,  С.Ю.  Курганов,  В.К.  Дьяченко,  А.Б.  Резник
Н.П. Гузик и др.), «диалог культур» В.С. Библера,С.Ю.
Курганова.  Современные  научные  исследования  об
учении  и  обучении.  Теория  педагогического  дизайна.
Социодидактика  (С.А.  Расчетина,  О.М.  Зайченко).
Теория  продуктивного  обучения  (М.И.  Башмаков).
Личностно-ориентированное  развивающее  обучение
(Е.В.  Бондаревская,  В.В.  Сериков,  И.С.  Якиманская  и
др.).  Неодеятельностная  неоклассическая  парадигма
развития  мышления  (А.Г.  Асмолов).  Деятельностная
форма  существования  субъекта  в  биогенезе,
социогенезе,  персоногензе.  Неодеятельностная
парадигма  конструирования  миров.  Проблема
формирования идентичности в образовании.

3. Современные теории и концепции
в области воспитания

С Воспитание как обращение к психологическому опыту
субъекта, к его жизненному миру, проявляющемуся как
переживание.  Гуманистическая  ценность  концепции.
Концепция  социального  закаливания  детей  (М.И.
Рожков).  Концепция  социализирующего  воспитания
(А.В. Мудрик, В.С. Богачева) рассматривает воспитание
как многомерную и открытую социальную систему, где
на  личность  обучающегося  вариативно  воздействуют
различные  социальные  источники.  Роль  концепции  в
разработке  ценностных  установок  образовательной
политики  современной  России.  Концепции  и  теории
социализации  (И.Б.  Котова,  Е.Н.  Шиянов,  Н.Ф.
Голованова  и  др.).  Сходства  и  различия  в
рассмотренных концепциях. Их связь с философскими
направлениями. Специфика социализации и воспитание
студентов.  Философско-антропологический  подход
(К.Д. Ушинский, М. Шелер, О.Ф. Больнов, Л.М. Лузина,
И.А. Колесникова и др.). Синергетический подход (Н.М.
Таланчук,  С.В.  Кульневич),  рассматривающий
воспитание  как  область  неопределенности  в  условиях
нестабильности  настоящего  и  ближайшего  будущего.
Роль  концепции  внутреннего  потенциала  активности

5



личности обучающегося.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Педагогические  теории  и  роль
субъективного  фактора  в  их
проектировании

Межнаучный обмен понятиями в процессе интеграции науки и
её  дифференциации  и  отражение  этого  процесса  в
диссертационном  исследовании.  Межнаучные  связи,
возникновение  пограничных  областей  знания  и
интегрированных теорий  –  источник  развития  и  обогащения
языка  педагогической  науки.  Развитие  методов
педагогического  познания  и  влияние  этого  процесса  на
понятийную систему науки. Роль педагогического тезауруса

2. Современные  теории  и
концепции в области обучения

Психолого-педагогические основы построения классических и
современных  теорий  обучения.  Стержневые  проблемы
дидактики:  проблема  соотношения  обучения  и  развития,
проблема  соотношения  познания  и  учения,  проблема
воспитывающего  обучения,  проблема  деятельности  и  др.
еятельностная  форма  существования  субъекта  в  биогенезе,
социогенезе,  персоногензе.  Неодеятельностная  парадигма
конструирования  миров.  Проблема  формирования
идентичности в образовании.

3. Современные  теории  и
концепции в области воспитания

Специфика  социализации  и  воспитание  студентов.
Философско-антропологический  подход  (К.Д.  Ушинский,  М.
Шелер, О.Ф. Больнов, Л.М. Лузина, И.А. Колесникова и др.).
Синергетический  подход  (Н.М.  Таланчук,  С.В.  Кульневич),
рассматривающий воспитание как область неопределенности в
условиях нестабильности настоящего и ближайшего будущего.
Роль концепции внутреннего потенциала активности личности
обучающегося.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Педагогические теории и роль субъективного фактора в
их проектировании

Устный  опрос.  Дискуссионные
процедуры

2. Современные теории и концепции в области обучения Устный  опрос.  Дискуссионные
процедуры

3. Современные теории и концепции в области воспитания Устный  опрос.  Дискуссионные
процедуры

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Педагогические  теории  и  роль
субъективного  фактора  в  их
проектировании

Развести  понятия  теория,  концепция,  подход  Вопросы
методологических  принципов  построения  педагогической
теории (В.И. Загвязинский), методологии педагогики, теории и
педагогической логики (В.Е. Гмурман), применения индукции,
дедукции  и  гипотезы при  построении  педагогической  теории
(Д.В.  Вилькеев),  исследования  научного  статуса  и
прогностической  функции  педагогической  теории  (Б.С.
Гершунский),  функций  теории  в  построении  логики
педагогических  исследований  (И.Я.  Лернер),  взаимосвязи
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педагогической  теории  и  фактов  (А.М.  Сохор)  и  др.
Методологические  основания  построения  педагогической
теории.  Системный  подход.  Синергетический  подход.
Холистический  подход.  Качества  педагогической  теории  по
А.М.  Сохору.  Категориальный каркас  педагогической  теории.
Каркас теории по Б.С. Гершунскому. Отличие педагогических
категорий от понятий. Принципы и требования к построению
понятийно-категориальной  системы  диссертационного
исследования (предметная определённость и аспектная чистота
–  И.М.  Кантор).  Основные  требования,  предъявляемые  к
категориально-понятийной  системе  науки  (системность,
точность,  непротиворечивость,  дефинитивность).  Соблюдение
этих требований в науке и в процессе исследования. Проблема
интеграции  в  научном  исследовании.  Антропологический
синтез  наук.  Универсальный  язык  коммуникации.  Задача
исследования  «подвижного  в  подвижном»,  развития  одной
системы  внутри  другой.  Методология  социального
конструктивизма.  Межнаучный  обмен  понятиями  в  процессе
интеграции  науки  и  её  дифференциации  и  отражение  этого
процесса в диссертационном исследовании. Межнаучные связи,
возникновение  пограничных  областей  знания  и
интегрированных  теорий  –  источник  развития  и  обогащения
языка педагогической науки. Развитие методов педагогического
познания  и  влияние  этого  процесса  на  понятийную  систему
науки. Роль педагогического тезауруса

Современные  теории  и  концепции  в
области обучения

Теория содержательного обобщения и формирования учебной
деятельности В.В. Давыдова - Д.Б. Эльконина. Концепция Г.А.
Цукерман.  Гештальттеория  усвоения  (М.  Вертхеймер,  Г.
Мюллер,  В.  Келер,  К.  Коффка  и  др.).  Суггестопедическая
концепция  обучения  (Г.  Лазанов,  В.В.  Петрусинский).
Социокультурная теория содержания обучения (М.Н. Скаткин,
И.Я. Лернер, В.С. Леднев, В.В. Краевский). Компетентностная
теория содержания обучения (В.А. Болотов, О.Е. Лебедев, А.А.
Пинский,  В.В.  Сериков,  И.Д.  Фрумин,  Б.Д.  Эльконин  и  др.).
Концепции:  воспитывающее  обучение  (З.И.  Васильева,  В.Б.
Ежеленко),  укрупнение дидактических единиц усвоения (П.М.
Эрдниев,  Б.П.  Эрдниев),  интенсификация обучения на  основе
принципа  наглядности  (В.Ф.  Шаталов,  С.Д.  Шевченко и  др.),
опережающее обучение и комментирование (С.Н. Лысенкова),
повышение  воспитывающего  потенциала  урока  (Е.Н.  Ильин,
Т.И.  Гончарова  и  др.),  совершенствование  форм  организации
обучения  и  взаимодействия  педагогов  и  учащихся  на  уроке
(И.М. Чередов, С.Ю. Курганов, В.К. Дьяченко, А.Б. Резник Н.П.
Гузик и др.),  «диалог культур» В.С. Библера,С.Ю. Курганова.
Современные  научные  исследования  об  учении  и  обучении.
Теория  педагогического  дизайна.  Социодидактика  (С.А.
Расчетина,  О.М.  Зайченко).  Теория  продуктивного  обучения
(М.И.  Башмаков).  Личностно-ориентированное  развивающее
обучение (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и
др.).  Неодеятельностная  неоклассическая  парадигма  развития
мышления  (А.Г.  Асмолов).  Деятельностная  форма
существования  субъекта  в  биогенезе,  социогенезе,
персоногензе.  Неодеятельностная  парадигма  конструирования
миров. Проблема формирования идентичности в образовании.

Современные  теории  и  концепции  в
области воспитания

Воспитание  как  обращение  к  психологическому  опыту
субъекта,  к  его  жизненному  миру,  проявляющемуся  как
переживание.  Гуманистическая  ценность  концепции.
Концепция  социального  закаливания  детей  (М.И.  Рожков).
Концепция социализирующего воспитания (А.В. Мудрик, В.С.
Богачева)  рассматривает  воспитание  как  многомерную  и
открытую социальную систему, где на личность обучающегося
вариативно  воздействуют  различные  социальные  источники.
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Роль  концепции  в  разработке  ценностных  установок
образовательной политики современной России.  Концепции и
теории  социализации  (И.Б.  Котова,  Е.Н.  Шиянов,  Н.Ф.
Голованова  и  др.).  Сходства  и  различия  в  рассмотренных
концепциях.  Их  связь  с  философскими  направлениями.
Специфика социализации и воспитание студентов. Философско-
антропологический  подход  (К.Д.  Ушинский,  М.  Шелер,  О.Ф.
Больнов,  Л.М.  Лузина,  И.А.  Колесникова  и  др.).
Синергетический  подход  (Н.М.  Таланчук,  С.В.  Кульневич),
рассматривающий воспитание как область неопределенности в
условиях нестабильности настоящего и ближайшего будущего.
Роль концепции внутреннего потенциала активности личности
обучающегося.

Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Современные  педагогические  теории  как  учебный  предмет:  концепция  С.Г.
Вершловского. Анализ лекционного материала.

2. Методологические  основания  построения  педагогической  теории  (анализ  на
примере одной теории).

3. Категориальный каркас педагогической теории (анализ на примере одной теории).
4. Междисциплинарность в педагогике.
5. Соотношение теории и концепции: общее и особенное.
6. Раскройте  сущность  концепций  развивающего  обучения.  В  чем  разница  между

ними?
7. Взгляды  Л.С.  Выготского  о  соотношении  обучения  и  развития.  Их  развитие  в

последующих дидактических теориях.
8. Проблема  соотношения  воспитания  и  обучения  в  советской  дидактике.

Воспитывающее обучение в научной школе З.И. Васильевой.
9. «Педагогическая  Москва  начиналась  с  Михаила  Александровича  Данилова».

Влияний идей М.А. Данилова на развитие советской дидактики.
10. Становление  теории  обучения  как  самостоятельной  научной  дисциплины  (М.А.

Данилов, П.Н. Груздев, Ш.И. Ганелин, М.Н. Скаткин и др.).
11. Педагогическое наследие Г.И. Щукиной.
12. Влияние идей П.Н. Груздева на развитие педагогики. Развитие научной школы Г.Д.

Кирилловой.
13. Концепция личностно-ориентированного обучения.
14. Взаимовлияние педагогической мысли и практики образования в решении проблем

социализации и воспитания подрастающего поколения.
15. Концепция коллективного творческого воспитания И.П. Иванова.
16. Влияние  идей  С.Т.  Шацкого  (А.С.  Макаренко,  В.А.  Сухомлинского)  на

последующее развитие теории воспитания.
17. Теория  коллектива  А.С.  Макаренко.  Законы  и  закономерности  формирования

коллектива.
18. Характеристика современной теории воспитания на выбор. Специфика воспитания

и социализации студентов.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.
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Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
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проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
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-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Современные  педагогические  теории  как  учебный  предмет:  концепция  С.Г.
Вершловского. Анализ лекционного материала.

2. Методологические  основания  построения  педагогической  теории  (анализ  на
примере одной теории).

3. Категориальный каркас педагогической теории (анализ на примере одной теории).
4. Междисциплинарность в педагогике.
5. Характеристика концепций развивающего обучения (на выбор).
6. Проблема  соотношения  воспитания  и  обучения  в  советской  дидактике.

Воспитывающее обучение в научной школе З.И. Васильевой.
7. П.Н. Груздев – ученый-педагог. Влияние его идей на развитие педагогики.
8. Становление  теории обучения  как  самостоятельной  научной  дисциплины  (М.А.

Данилов, П.Н. Груздев, Ш.И. Ганелин, М.Н. Скаткин и др.).
9. Развитие  теории  познавательной  деятельности  Г.И.  Щукиной.  Сущность

познавательного интереса. Анализ одной из работ Г.И. Щукиной.
10. Развитие  научной  школы  Г.Д.  Кирилловой.  Анализ  одной  из  работ  Г.Д.

Кирилловой.
11. Взаимовлияние педагогической мысли и практики образования в решении проблем

социализации и воспитания подрастающего поколения.
12. Концепция коллективного творческого воспитания И.П. Иванова.
13. Влияние  идей  С.Т.  Шацкого  (А.С.  Макаренко,  В.А.  Сухомлинского)  на

последующее развитие теории воспитания.
14. Теория  коллектива  АС.  Макаренко.  Законы  и  закономерности  формирования

коллектива.
15. Характеристика современной теории воспитания на выбор.
16. Концепция профессионального развития Л.М. Митиной.
17. Концепция интегративного подхода Е.О. Галицких.
18. Акмеологическая концепция профессионального развития.
19. Профессиологический подход в профессиональном образовании.
20. Компетентностный подход в профессиональном образовании.
21. Проблема преемственности научных школ и становление новых научных школ и

направлений (на выбор).
22. Культуротворческий подход в образовании А.П. Валицкой.
23. Теория современного образования. Развитие научной школы А.П. Тряпицыной.
24. Становление неоклассической дидактики.
25. Становление электронной дидактики.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
1. Вы прослушали/прочитали авторский цикл лекций, подготовленный С.Г. Вершловским
специально для аспирантов, как итог обобщения многолетних размышлений о развитии
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педагогических  теорий.  Проведите  рефлексивный  анализ  данного  текста,  опираясь  на
критерии:
 личностная значимость содержания (почему это значимо для меня лично, какие чувства
и мысли вызвал этот тект);
 наличие ключевых идей (какие идеи автора показались Вам современными/важными,
свою позицию обоснуйте);
 перечисление 2-3 теорий (обоснование того, почему эти теории вошли в педагогическую
сокровищницу).
2.  Образовательная  организация,  в  которой  Вы  работаете,  готовится  к  проведению
региональной конференции молодых исследователей, посвященной проблеме становления
и развития развивающего обучения. Вам поручено составить информационное письмо, в
котором  бы  были  представлены  вопросы  развивающего  обучения  в  отечественной
дидактике 20 века с учетом специфики высшей школы. Напишите 5-7 направлений работы
конференции,  которые  позволили  бы  целостно  представить  эволюцию  педагогических
идей и систем развития образования по проблеме развивающего обучения. При выборе
вопросов ориентируйтесь на следующие критерии:
 целостность  и  правильная  последовательность  (направления  раскрывают  все  этапы
становления теории развивающего обучения);
 знание  теоретиков  и  их  идей  (называются  фамилии,  имена  и  отчества  ученых-
исследователей развивающего обучения в контексте разработанных ими направлений).
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
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«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть
небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Аннушкин,  Ю. В.  Дидактика :  учебное  пособие  для  вузов /  Ю. В. Аннушкин,
О. Л. Подлиняев. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 165 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-06433-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516077.

2. Фуряева,  Т. В.  Психолого-педагогическая  диагностика :  учебное  пособие  для
вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 247 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09285-1.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/515524.

3. Хуторской, А. В.  Современная дидактика : учебник для вузов / А. В. Хуторской. —
3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  406 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-14199-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514070.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
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1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическая диагностика»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-3.  Способен  осуществлять

психолого-педагогическую
диагностику  и  проводить
коррекционно-развивающую
работу с обучающимися основного
и среднего общего образования

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ПК-3 ПК-3.1 Применяет  стандартизированные  методы  психодиагностики
личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся

ПК-3 ПК-3.2 Осуществляет  психолого-педагогическую  диагностику  и  применяет
современные  психолого-педагогические  технологии  в  основном  и
среднем общем образовании

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) –  формирование  у студентов  системы базовых
знаний о теоретических основах психолого-педагогической диагностики в образовании,
умений,  навыков,  методов  и  процедур  психолого-педагогической  диагностики,
являющимися наиболее универсальными и широко используемыми в образовании.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 научные  методы  и  технологии,  используемые  в  психолого-педагогической
деятельности;

 методологические подходы и технологию проведения психолого-педагогического
обследования;

 специфику,  структуру  и  модели  построения  психолого-педагогической
диагностики;

 методы  психолого-педагогической  диагностики  детей  различных  возрастных
групп;

 методы  диагностики  образовательной  среды;  причины  нарушений  в  обучении,
поведении и развитии обучающихся;

 психометрические свойства методов диагностики психического развития детей и
подростков, способы обработки и интерпретации полученных данных, структуру
психодиагностического процесса;

уметь:
 подбирать научно-обоснованные методы и технологии психолого-педагогической

деятельности, адекватные поставленным задачам;
 формулировать гипотезы о причинных основаниях возникновения той или иной

психологической особенности, процесса, явления и осуществлять;
 диагностическую работу, необходимую в профессиональной деятельности;
 подбирать  методические  инструменты,  адекватные  поставленным  задачам  и

удовлетворяющие психометрическим требованиям;
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 выбирать,  использовать  и  разрабатывать  методы  психолого-педагогической
диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей
обучающихся;

 выбирать  методы  диагностики  образовательной  среды,  определять  причины
нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся;

 выбирать,  с  учетом  психометрических  свойств,  методы  диагностики  интересов,
способностей  и  склонностей  обучающихся,  особенностей  освоения
образовательных программ, интерпретации и представления полученных данных;

владеть:
 навыками  организации  сбора,  обработки  данных  и  их  интерпретации  в

соответствии с современными технологиями;
 навыками планирования, анализа, рефлексии, самооценки своей профессиональной

психодиагностической деятельности;
 навыками  профессионального  мышления,  необходимыми  для  адекватного

проведения психодиагностических процедур;
 навыками организации, планирования и осуществления психолого-педагогической

диагностики  для  проектирования  стратегии  индивидуальной  и  групповой
коррекционно-развивающей работы с обучающимися;

 навыками интерпретационной работы с разного рода данными (анамнестическими,
феноменологическими,  психометрическими),  полученными  в  ходе  психолого-
педагогической  диагностики  образовательной  среды  и  причин  нарушений  в
обучении, поведении и развитии;

 навыками  сбора,  обработки  данных  с  учетом  психометрических  возможностей
методов  диагностики  интересов,  способностей  и  склонностей  обучающихся,
особенностей освоения образовательных программ.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 48

Занятия лекционного типа 16
Занятия семинарского типа 32

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 24

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Введение в психолого-

педагогическую
диагностику

2 0 0 4 0 0 4

2. Классификация  и
психометрические
основы
психодиагностических
методик

2 0 0 4 0 0 5

3. Психолого-
педагогическая оценка
психического

4 0 0 8 0 0 5
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развития  детей
дошкольного  и
младшего  школьного
возраста

4. Психолого-
педагогическая
обследование
подростков  и  лиц
юношеского возраста

4 0 0 8 0 0 5

5. Психолого-
педагогическая
диагностика  детей  с
ОВЗ

4 0 0 8 0 0 5

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Введение  в  психолого-
педагогическую диагностику

Теоретические  подходы  к  определению  психолого-
педагогической  диагностики,  понятие  психологического
диагноза  и  прогноза.  Психолого-педагогическая  диагностика
как  теоретическая  дисциплина  и  как  область  практической
деятельности  психолога.  Соотношение  психолого-
педагогической  диагностики  с  дифференциальной
психологией,  психометрикой,  тестологией,  практической
психологией  (консультированием,  психокоррекцией,
психотерапией),  распознаванием  образов.  Различение  задач
исследования и обследования. Тестовые и экспертные методы
в  психолого-педагогической  диагностике.  Функции
психодиагностики.

2. Классификация  и
психометрические  основы
психодиагностических методик

Назначение  классификаций  психодиагностических  методик,
основания  классификации.  Классификация  методов  по  Й.
Шванцаре;  по  В.К.  Гайде,  В.П.  Захарову;  по  А.А.  Бодалеву,
В.В.  Столину.  Технологическая  и  операциональная
классификации  методик.  Операциональная  классификация
методик  в  психодиагностике:  психофизиологические
измерения  и  аппаратурная  регистрация  поведенческих
реакций;  объективные  тесты  решения  задач;
стандартизованные  самоотчеты;  проективные  техники  и  их
разновидности;  наблюдение  в  психодиагностике;  метод
контент-анализа; диалоговые техники.

3. Психолого-педагогическая
оценка  психического  развития
детей  дошкольного  и  младшего
школьного возраста

Методологические  подходы  и  технология  проведения
углубленного психолого-педагогического обследования.  Сбор
анамнестических  данных.  Психолого-педагогическое
обследование  младенцев.  Психолого-педагогическое
обследование  детей  раннего  возраста.  Психолого-
педагогическое  обследование  детей  дошкольного  возраста.
Психолого-педагогическая  диагностика  детей  3-5  лет.
Психолого-педагогическая  диагностика  детей  5-7  лет.
Психолого-педагогическая  диагностика  готовности  к  школе.
Психолого-педагогическое  обследование  группы  детского
сада.  Психолого-педагогическая  диагностика детей младшего
школьного  возраста.  Первичная  беседа  (организация
первичной беседы, направление сбора анамнеза при основных
видах  жалоб,  оценка  сведений,  получаемых  в  первичной
беседе).  Методики  психологического  обследования  детей
младшего школьного возраста.

4. Психолого-педагогическая
обследование  подростков  и  лиц

Изучение  психолого-педагогического  статуса  школьника.
Диагностический минимум - основная диагностическая схема

3



юношеского возраста модели  сопровождения  (М.  Битянова).  Психолого-
педагогическая  карта  школьника.  Изучение  степени  и
особенностей  приспособления  школьников  к  новым
социально-педагогическим  условиям  обучения  в  среднем
звене.  Психолого-педагогическое  обследование  подростков  в
период  острого  подросткового  кризиса.  Выявление  уровня
тревожности у подростков. Выявление типа темперамента.

5. Психолого-педагогическая
диагностика детей с ОВЗ

Современные представления о нарушениях развития у детей.
Методологические  принципы  психолого-педагогической
диагностики нарушений развития у детей. Задачи психолого-
педагогической  диагностики  нарушений  развития  детей.
Комплексный подход к изучению детей с ОВЗ. Особенности
психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ первого года
жизни.  Психолого-педагогическое  изучение  детей  раннего
возраста (1-3 года). Психолого-педагогическое изучение детей
дошкольного (3-7 лет) и школьного возраста.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Введение  в  психолого-
педагогическую диагностику

С Типы  психодиагностических  ситуаций.  Соотношение
психодиагностики  и  медицинской,  педагогической,
профессиональной  диагностики.  Развитие  психолого-
педагогических методов исследования за рубежом и в
России. Требования к психодиагностической литературе
и  методическим  материалам,  требования  к
психодиагностическим  инструментам.
Профессиональная  тайна,  правила  распространения  и
опубликования  методик.  Требования  к  пользователям.
Пользователи-  психологи  и  специалисты-смежники.
Подготовка  и  квалификационная  аттестация
пользователей. Профессионально-этические принципы в
психолого-педагогической  диагностике.
Конфиденциальность  психодиагностической
информации.  Этические  проблемы,  связанные  с
обеспечением  прав  индивидов,  подвергаемых
тестированию.

2. Классификация  и
психометрические  основы
психодиагностических методик

С Предметная классификация методик: психодиагностика
психических  функций  и  психических  состояний;
диагностика  способностей  и  умственного  развития;
диагностика  конституциональных,  индивидуально-
стилевых  и  ценностно-мотивационных  черт;
диагностика  сознания  и  самосознания;  диагностика
социально-психологических  свойств  личности,
межличностных отношений, стиля общения, группового
взаимодействия;  психодиагностика  организаций.
Понятие  психометрики.  Диагностические  нормы  и  их
виды.  Статистическое  обоснование  тестовых  норм,
норма как критическая точка на шкале тестовых баллов.
Распределение  эмпирических  данных,  шкалирование  в
практической  психологии.  Процентильные  нормы,
параметрические  нормы,  конверсионные  таблицы,
гистограмма  и  кумулятивная  кривая  распределения,
стандартные  шкалы  в  психодиагностике.  Критерии
оценки  качества  тестовых  процедур:  прогностическая
ценность.  Оценка  надежности  и  валидности,  типы
валидности.  История  вопроса  валидности  тестовых
методов.  Построение  первичной  формы  теста.
Первичный  анализ  тестовых  заданий,  стандартизация
теста и поверка его надежности.

3. Психолого-педагогическая оценка
психического  развития  детей
дошкольного  и  младшего

С Общие  принципы  построения  обследования.  Тесты,
рекомендуемые  для  начала  обследования.  Методы
изучения  умственного  развития  и  организации
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школьного возраста действий. Методы изучения личностных особенностей.
Психолого-педагогическая  диагностика
познавательного интереса у детей младшего школьного
возраста.  Психолого-педагогическая  диагностика
мотивации  учения.  Методы изучения  сферы  общения.
Психолого-педагогическая  диагностика  нарушений
поведения  у  детей  (тревожность,  агрессивность,
гиперактивность).  Наблюдения  за  ребенком  в  ходе
обследования.  Психолого-педагогическое обследование
школьного  класса.  Психолого-педагогическая
диагностика  детско-родительских  отношений.  Анализ
результатов  обследования.  Общие  принципы  анализа
результатов.  Психологические  синдромы  младшего
школьного  возраста.  Соотнесение  жалоб  с
особенностями  психического  развития.  Составление
заключения  на  основе  данных  психодиагностического
исследования.  Психологические  рекомендации.
Построение заключительной беседы. Рекомендации при
основных  психологических  синдромах.  Рекомендации
при других отклонениях в развитии.

4. Психолого-педагогическая
обследование  подростков  и  лиц
юношеского возраста

С Оценка отношений подростка  с классом.  Определение
акцентуаций  характера  у  подростков.  Диагностика
состояния агрессии.  Построение Личностного профиля
(опросник  Кеттелла HSPQ –  вариант для подростков).
Психолого-педагогическое  обследование  лиц
юношеского  возраста.  Определение  акцентуаций  у
старшеклассников.  Выявление  мотивов  поведения  у
старших  школьников.  Оценка  нервно-психического
напряжения,  астении,  сниженного  настроения.
Исследование  познавательных  интересов,
профессиональных  намерений,  коммуникативных  и
организаторских  склонностей  старшеклассников.
Обучающая  психодиагностика.  Компьютеризированная
психологическая диагностика.

5. Психолого-педагогическая
диагностика детей с ОВЗ

С Психолого-педагогическое изучение детей и подростков
с  нарушениями  слуха,  зрения,  опорно-двигательного
аппарата,  эмоционального  развития,  сложными
нарушениями  развития.  Принципы  адаптации
диагностических  методик  при  обследовании  детей  с
ОВЗ. Стандартизированные диагностические методики,
адаптированные  для  работы  с  детьми,  имеющими
нарушения зрения. Общая характеристика нарушений у
аутичных детей. Процедура психолого-педагогического
изучения  аутичных  детей.  Клинико-психолого-
педагогическое  изучение  детей  со  сложными
нарушениями  развития.  Составление  заключения  на
основе  данных  психолого-педагогического
исследования.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Введение  в  психолого-
педагогическую диагностику

Теоретические  подходы  к  определению  психолого-
педагогической  диагностики,  понятие  психологического
диагноза  и  прогноза.  Этические  проблемы,  связанные  с
обеспечением прав индивидов, подвергаемых тестированию.

2. Классификация  и
психометрические  основы
психодиагностических методик

Критерии  оценки  качества  тестовых  процедур:
прогностическая ценность. Оценка надежности и валидности,
типы  валидности.  История  вопроса  валидности  тестовых
методов.  Построение  первичной  формы  теста.  Первичный
анализ тестовых заданий, стандартизация теста и поверка его
надежности.

3. Психолого-педагогическая Методологические  подходы  и  технология  проведения
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оценка  психического  развития
детей  дошкольного  и  младшего
школьного возраста

углубленного психолого-педагогического обследования.

4. Психолого-педагогическая
обследование  подростков  и  лиц
юношеского возраста

Изучение  психолого-педагогического  статуса  школьника.
Обучающая  психодиагностика.  Компьютеризированная
психологическая диагностика.

5. Психолого-педагогическая
диагностика детей с ОВЗ

Современные представления о нарушениях развития у детей.
Клинико-психолого-педагогическое  изучение  детей  со
сложными нарушениями развития. Составление заключения на
основе данных психолого-педагогического исследования.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Введение в психолого-педагогическую диагностику Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры. Контрольный работа

2. Классификация  и  психометрические  основы
психодиагностических методик

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры. Контрольный работа

3. Психолого-педагогическая  оценка  психического
развития  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры. Контрольный работа

4. Психолого-педагогическая  обследование  подростков  и
лиц юношеского возраста

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры. Контрольный работа

5. Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры. Контрольный работа

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Введение в психолого-педагогическую
диагностику

Типы  психодиагностических  ситуаций.  Соотношение
психодиагностики  и  медицинской,  педагогической,
профессиональной  диагностики.  Развитие  психолого-
педагогических методов исследования за рубежом и в России.
Требования  к  психодиагностической  литературе  и
методическим материалам, требования к психодиагностическим
инструментам.  Профессиональная  тайна,  правила
распространения  и  опубликования  методик.  Требования  к
пользователям.  Пользователи-  психологи  и  специалисты-
смежники.  Подготовка  и  квалификационная  аттестация
пользователей.  Профессионально-этические  принципы  в
психолого-педагогической  диагностике.  Конфиденциальность
психодиагностической  информации.  Этические  проблемы,
связанные  с  обеспечением  прав  индивидов,  подвергаемых
тестированию.

Классификация  и  психометрические
основы  психодиагностических
методик

Предметная  классификация  методик:  психодиагностика
психических  функций  и  психических  состояний;  диагностика
способностей  и  умственного  развития;  диагностика
конституциональных,  индивидуально-стилевых  и  ценностно-
мотивационных  черт;  диагностика  сознания  и  самосознания;
диагностика  социально-психологических  свойств  личности,
межличностных  отношений,  стиля  общения,  группового
взаимодействия;  психодиагностика  организаций.  Понятие
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психометрики.  Диагностические  нормы  и  их  виды.
Статистическое  обоснование  тестовых  норм,  норма  как
критическая  точка  на  шкале  тестовых  баллов.  Распределение
эмпирических  данных,  шкалирование  в  практической
психологии.  Процентильные  нормы,  параметрические  нормы,
конверсионные  таблицы,  гистограмма  и  кумулятивная  кривая
распределения,  стандартные  шкалы  в  психодиагностике.
Критерии оценки качества тестовых процедур: прогностическая
ценность. Оценка надежности и валидности, типы валидности.
История  вопроса  валидности  тестовых  методов.  Построение
первичной формы теста. Первичный анализ тестовых заданий,
стандартизация теста и поверка его надежности.

Психолого-педагогическая  оценка
психического  развития  детей
дошкольного  и  младшего  школьного
возраста

Общие  принципы  построения  обследования.  Тесты,
рекомендуемые  для  начала  обследования.  Методы  изучения
умственного  развития  и  организации  действий.  Методы
изучения личностных особенностей. Психолого-педагогическая
диагностика  познавательного  интереса  у  детей  младшего
школьного  возраста.  Психолого-педагогическая  диагностика
мотивации  учения.  Методы  изучения  сферы  общения.
Психолого-педагогическая диагностика нарушений поведения у
детей  (тревожность,  агрессивность,  гиперактивность).
Наблюдения  за  ребенком  в  ходе  обследования.  Психолого-
педагогическое  обследование  школьного  класса.  Психолого-
педагогическая  диагностика  детско-родительских  отношений.
Анализ  результатов  обследования.  Общие  принципы  анализа
результатов. Психологические синдромы младшего школьного
возраста.  Соотнесение  жалоб  с  особенностями  психического
развития.  Составление  заключения  на  основе  данных
психодиагностического  исследования.  Психологические
рекомендации.  Построение  заключительной  беседы.
Рекомендации  при  основных  психологических  синдромах.
Рекомендации при других отклонениях в развитии.

Психолого-педагогическая
обследование  подростков  и  лиц
юношеского возраста

Оценка  отношений  подростка  с  классом.  Определение
акцентуаций  характера  у  подростков.  Диагностика  состояния
агрессии.  Построение  Личностного  профиля  (опросник
Кеттелла  HSPQ  –  вариант  для  подростков).  Психолого-
педагогическое  обследование  лиц  юношеского  возраста.
Определение  акцентуаций  у  старшеклассников.  Выявление
мотивов  поведения  у  старших  школьников.  Оценка  нервно-
психического  напряжения,  астении,  сниженного  настроения.
Исследование  познавательных  интересов,  профессиональных
намерений,  коммуникативных и организаторских склонностей
старшеклассников.  Обучающая  психодиагностика.
Компьютеризированная психологическая диагностика.

Психолого-педагогическая
диагностика детей с ОВЗ

Психолого-педагогическое  изучение  детей  и  подростков  с
нарушениями  слуха,  зрения,  опорно-двигательного  аппарата,
эмоционального  развития,  сложными  нарушениями  развития.
Принципы  адаптации  диагностических  методик  при
обследовании  детей  с  ОВЗ.  Стандартизированные
диагностические  методики,  адаптированные  для  работы  с
детьми,  имеющими нарушения зрения.  Общая характеристика
нарушений  у  аутичных  детей.  Процедура  психолого-
педагогического изучения аутичных детей. Клинико-психолого-
педагогическое  изучение  детей  со  сложными  нарушениями
развития.  Составление  заключения  на  основе  данных
психолого-педагогического исследования.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
1. Охарактеризовать особенности развития детей 1 года жизни.
2. Составить банк методик изучения психофизического развития детей первого года

жизни (Г.В. Пантюхиной, К.Н. Печоры, Э.Л. Фрухт, О.В. Баженовой, Л.Т. Журбы,
Е.М. Мастюковой).
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3. Охарактеризовать особенности развития детей раннего возраста.
4. Подберите  методики  психолого-педагогического  обследования  всех  сфер

психической деятельности ребенка раннего возраста. Проведите методики в группе
однокурсников, обсудите результаты.

5. Назовите  основные  параметры  оценки  познавательной  деятельности  в  раннем
возрасте.

6. Опишите  особенности  развития  детей  дошкольного  возраста  по  плану:  1)
социальная  ситуация  развития;  2)  ведущий  вид  деятельности;  3)  развитие
познавательной  сферы;  4)  развитие  личности  дошкольника;  5)  возрастные
новообразования.

7. Составьте  комплекс  диагностических  методик  психологической  готовности  к
школьному обучению.

8. Дайте  характеристику  особенностям  возрастного  развития  детей  школьного
возраста.

9. Перечислите,  в  каких  случаях  возникает  потребность  в  проведении  психолого-
педагогической диагностики детей школьного возраста?

10. Составьте  программу изучения  личности  школьника  психолого-педагогическими
методами и методиками.

11. Составить конспект на тему «Особенности возрастного развития подростков».
12. Составить  комплекс  психодиагностических  методик  для  исследования

особенностей развития подростков с нарушениями в развитии.
13. Психолого-педагогическое изучение  детей с нарушениями опорно-двигательного

аппарата.
14. Назовите  основные  задачи  и  особенности  психолого-педагогического  изучения

детей с двигательными нарушениями на разных возрастных этапах.
15. Какие  методы  используются  для  обследования  детей  с  двигательными

нарушениями?
16. Подберите  методики  для  обследования  мелкой  моторики,  пространственных

представлений, графических навыков у детей с ДЦП.
17. Укажите особенности логопедического обследования детей с ДЦП.
18. Какие качественные показатели развития ребенка с двигательными
19. нарушениями  необходимо  отразить  в  характеристике  и  психологическом

заключении?
20. Составить программу педагогического изучения ребенка.
21. Составить программу психологического изучения ребенка.
22. Составить программу нейропсихологического исследования ребенка.
23. Составить психолого-педагогическую характеристику ребенка раннего возраста.
24. Составить  психолого-педагогическую  характеристику  ребенка  дошкольного

возраста.
25. Составить  психолого-педагогическую  характеристику  ребенка  младшего

школьного возраста.
Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)
Групповая дискуссия:

1. Охарактеризуйте методы изучения развития детей и подростков.
2. В чем заключается сущность метода наблюдения?
3. Изучение истории развития ребенка.
4. Дайте определение метода тестов, раскройте его сущность.
5. Дайте определение «диагностический обучающий эксперимент»,
6. раскройте сущность данного метода.
7. Роль экспериментально-педагогического обследования в диагностике нарушений в

развитии.
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Круглый стол «Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями слуха»:
1. Назовите  основные  задачи  и  особенности  психолого-педагогического  изучения

детей разного возраста с нарушениями слуха.
2. Какие методы используются при обследовании детей с нарушениями слуха?
3. Подберите методики для обследования уровня развития зрительного восприятия

детей с нарушениями слуха.
4. Каким  образом  можно  провести  проверку  возможностей  слухового  восприятия

речи у ребенка младшего школьного возраста с нарушенным слухом?
5. Сформулируйте  основные  требования  к  составлению  психологопедагогического

заключения по результатам обследования ребенка с нарушением слуха.
Дискуссия. «Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями зрения»

1. Каковы основные задачи и особенности психолого-педагогического изучения детей
разного возраста с нарушениями зрения.

2. Какие требования предъявляются к организации и проведению обследования детей
с нарушениями зрения?

3. Сформулируйте  требования  к  характеру  стимульного  материала,  используемого
для обследования детей с нарушениями зрения.

4. Какие качественные параметры используются при оценке и анализе  результатов
психодиагностического изучения детей с нарушениями зрения?

Контрольный работа
1. Решение  диагностической  задачи.  Определите  вид  нарушения  у  ребенка  и  тип

образовательного учреждения, в котором ему может быть оказана помощь. Ребенку
5 лет 9 мес. Не умеет самостоятельно одеваться. Двигательно неловок. Во время
обследования незнакомыми специалистами смеялся, пытался обнять, на замечания
не реагировал. Предъявляемые картинки не заинтересовали его (он брал их, бросал,
отодвигал  в  сторону).  Грубые  нарушения  звуковой  и  слоговой структуры  слов.
Словарный  запас  крайне  ограничен.  Фраза  аграмматична.  Названия  частей  тела
знает, правильно показывает. Правую - левую стороны путает. Родовые категории
(одежда,  обувь,  пища  и  др.)  не  усвоены,  хотя  с  ребенком  много  занимаются
родители и логопед.

2. Решение  диагностической  задачи.  Определите  вид  нарушения  у  ребенка  и  тип
образовательного учреждения, в котором ему может быть оказана помощь. Ребенок
6 лет. Состояние органов артикуляционного аппарата в норме. Состояние речевой
моторики - норма, физический слух сохранен.  Состояние голосовой функции не
нарушено.  Темп речи  в  норме.  Звукопроизношение  характеризуется  смешением
свистящих и шипящих. Фонематические процессы нарушены.

3. Составить  комплекс  диагностических  методик  для  проведения  исследования
психологической готовности дошкольников к обучению в школе.

4. Подберите  комплекс  диагностического  инструментария  для  проведения
исследования познавательного развития дошкольников (школьников).

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
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профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
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Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
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документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Психодиагностика за рубежом.
2. История создания проективных методов психодиагностики.
3. История тестовых методов.
4. Вклад в психодиагностику Дж. Кеттелла, Ф. Гальтона, Ч. Спирмена.
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5. Статистические основания современной психодиагностики.
6. Создание, распространение и применение тестовых методов в России.
7. Применение тестов в Советской России и СССР.
8. Возрождение и развитие отечественной тестологии во второй половине ХХ века.
9. Технология, средства и методы психолога-психодиагноста.
10. История контент-анализа.
11. История проективных методов.
12. Психофизиологические измерения.
13. Психодиагностика эмоций.
14. Аудиовизуальная психодиагностика.
15. Моторные шкалы Озерецкого.
16. Этический кодекс психолога-психодиагноста.
17. Отличие психологических методик от психодиагностических.
18. Требования к психометрической подготовке психолога.
19. Отношение  к  компьютеризированному  тестированию  различных  социальных

групп.
20. Компьютерная методика MMPI.
21. Компьютерная методика Т. Лири.
22. Компьютерное обучение в медицинской психодиагностике.
23. Этапы компьютеризированной диагностики.
24. Психологический анализ критериального задания.
25. Критериально-ориентированное тестирование в диагностике умственного развития

школьников.
26. Вопросы организации психологической обратной связи в системе образования.
27. Проблема формирования профпригодности специалиста.
28. Психодиагностическая работа в школе.
29. Психодиагностика семьи и семейных взаимоотношений.
30. Психодиагностика проблем в обучении.
31. Психодиагностика психического развития на ранних этапах онтогенеза.
32. Социометрический метод в диагностике малых групп.
33. Новые методы оценки профессиональных интересов и склонностей.
34. Диагностика сознания и самосознания.
35. Психологические особенности юношеского возраста и их психодиагностика.
36. Конструирование  программы  экспресс-диагностики  готовности  к  школьному

обучению.
37. Конструирование программы психодиагностики готовности к обучению в среднем

звене.
38. Диагностика личностных особенностей детей дошкольного возраста.
39. Диагностика эмоциональных особенностей детей дошкольного возраста.
40. Психодиагностика вербального интеллекта.
41. Психодиагностика невербального интеллекта.
42. Констуирование опросника психологической инвалидизации личности.
43. Психодиагностика супружеских отношений.
44. Психодиагностика детско-родительских отношений.
45. Психодиагностика родительско-юношеских отношений.
46. Психодиагностика отклонений в поведении подростков.
47. Создание батареи тестов для диагностики познавательных процессов у младших

школьников.
48. Разработка  программы  психологической  диагностики  профессиональных

склонностей старшеклассников.
49. Исследование  механизмов  психологических  защит  с  помощью

психодиагностических методов.
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50. Психодиагностика личностных особенностей подростка.
51. Психологические особенности трудных подростков и их диагностика.
52. Психодиагностика уровня познавательных процессов у подростков.
53. Психодиагностика мотивации достижения успеха и избегания неудачи.
54. Исследование  семейной  адаптации  и  сплоченности  с  помощью

психодиагностических методов.
55. Исследование межличностных отношений между детьми в семье.
56. Исследование эмоциональных состояний с помощью проективных методов.
57. Исследование межличностных отношений в классе.
58. Исследование межличностных отношений в семье.
59. Исследование интеллекта в дошкольном возрасте.
60. Психодиагностика темперамента.
61. Психодиагностика характера.
62. Психодиагностика межполушарной асимметрии.
63. Психологическая диагностика мотивации к учению.
64. Диагностика склонности к алкоголизации.
65. Компьютерные версии «бланковых» методик психодиагностики.
66. Психодиагностика межличностных отношений в рабочем коллективе.
67. Психологическая диагностика готовности к переходу в среднее звено.
68. Конструирование  психодиагностического  метода  исследования  особенностей

когнитивных процессов.
69. Психодиагностика особенностей памяти.
70. Психодиагностика особенностей внимания.
71. Психодиагностика мышления и его особенностей.
72. Использование контент-анализа при работе с ранними детскими воспоминаниями.
73. Методики субъктивного шкалирования в психодиагностике.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

1. Описать особенности и определить значимость психодиагностики как науки.
2. Описать и дать оценку основным этапам развития психодиагностики как научной

дисциплины.
3. Перечислить и дать оценку психологическим принципам диагностики, социальным

и этическим аспектам психологической диагностики.
4. Перечислить  и  сравнить  различные  классификации  психодиагностических

методик.
5. Охарактеризовать  и  сравнить  виды  тестов,  как  методов  высокого  уровня

формализации.
6. Охарактеризовать  и  сравнить  виды  опросников,  как  методов  высокого  уровня

формализации.
7. Охарактеризовать  и  сравнить  виды  эксперимента,  как  метода  высокого  уровня

формализации.
8. Охарактеризовать  и  сравнить  виды  наблюдения,  как  малоформализованного

метода психодиагностики.
9. Охарактеризовать  и  сравнить  виды  беседы,  как  малоформализованного  метода

психодиагностики.
10. Охарактеризовать  и  сравнить  виды  анализа  продуктов  деятельности,  как

малоформализованного метода психодиагностики.
11. Охарактеризовать  и  сравнить  виды  проективных  методик,  как

малоформализованных психодиагностических методик.
12. Рассмотреть  и  оценить  различные  аспекты  проблемы  стандартизации

психодиагностической методики.
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13. Описать  и  сравнить  значимость  факторов  надёжности  психодиагностической
методики.

14. Сравнить различные виды валидности психодиагностической методики.
15. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения

различных методик исследования умственного развития и интеллекта.
16. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения

различных методик исследования способностей.
17. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения

различных методик исследования уровня учебных способностей.
18. Описать и оценить психологические принципы и методы диагностики мотивации.
19. Описать  и  оценить  психологические  принципы  и  методы  диагностики

самосознания.
20. Описать  и  оценить  психологические  принципы  и  методы  диагностики

межличностных отношений.
21. Перечислить  и  дать  оценку  требованиям  к  процедуре  психодиагностического

обследования.
22. Описать  и  оценить  простейшие  методы  статистической  обработки  материалов

психологических исследований.
23. Рассмотреть  особенности  проведения  индивидуальной  и  групповой

психодиагностики.
24. Дать оценку компьютеризированной психологической диагностики.
25. Перечислить  и  сравнить  диагностические  возможности  различных

психодиагностических методик исследования сенсорной сферы.
26. Перечислить  и  сравнить  диагностические  возможности  различных

психодиагностических методик исследования внимания.
27. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения

различных методик исследования памяти.
28. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения

различных методик исследования мышления.
29. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения

различных методик исследования эмоционально-волевой сферы.
30. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения

различных методик исследования индивидных психологических свойств личности.
31. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения

различных методик использования рисуночных тестов.
32. Описать и определить ценность сбора анамнестических данных.
33. Описать  и  определить  ценность  развернутого  плана  психолого-педагогического

обследования младенцев.
34. Описать  и  определить  ценность  развернутого  плана  психолого-педагогического

обследования детей раннего возраста.
35. Описать  и  определить  ценность  развернутого  плана  психолого-педагогического

обследования детей дошкольного возраста.
36. Описать  и  определить  ценность  развернутого  плана  психолого-педагогического

обследования детей младшего школьного возраста.
37. Описать  и  определить  ценность  развернутого  плана  психолого-педагогического

обследования подростков.
38. Описать  и  определить  ценность  плана  психолого-педагогического  обследования

группы детского сада.
39. Описать  и  определить  ценность  плана  психолого-педагогического  обследования

школьного класса.
40. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения

различных методик исследования готовности к школе.
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41. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения
различных методик исследования познавательного интереса у детей дошкольного и
младшего школьного возраста.

42. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения
различных методик исследования мотивации учения.

43. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения
различных  методик  исследования  нарушений  поведения  у  детей  (тревожность,
агрессивность, гиперактивность).

44. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения
различных методик исследования детско-родительских отношений.

45. Описать и определить ценность комплексного подхода к изучению детей с ОВЗ.
46. Проанализировать особенности психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ

на разных возрастных этапах.
47. Описать  и  оценить  различные  организационные  формы  деятельности,  цели  и

задачи  психолого-  медико-педагогических  консилиумов  в  образовательных
учреждениях, психолого- медико-педагогических комиссий и консультаций.

48. Объяснить  и  оценить  организацию  и  содержание  психологического
консультирования в системе психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ОВЗ.

49. Перечислить  и  сравнить  психодиагностические  возможности  и  ограничения
различных методик изучение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ.

50. Описать  и  сравнить  различные  аспекты  заключения  на  основе  данных
психодиагностического исследования.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
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- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Фуряева,  Т. В.  Психолого-педагогическая  диагностика :  учебное  пособие  для
вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 247 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09285-1.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/515524.

2. Психолого-педагогическая  диагностика  развития  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья :  учебное  пособие  для  вузов /  Д. И. Бойков  [и  др.] ;
ответственный редактор Д. И. Бойков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 211 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-13506-0.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518884.

3. Вараксин,  В. Н.  Психолого-педагогический  практикум :  учебное  пособие  для
вузов /  В. Н. Вараксин,  Е. В. Казанцева. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. —  239 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-09647-7.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517228.

4. Белякова,  Е. Г.  Психолого-педагогический  мониторинг :  учебное  пособие  для
вузов /  Е. Г. Белякова,  Т. А. Строкова. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —
243 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-01054-1.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/490720.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
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Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Коррекционно-развивающая работа в
средней школе», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-3.  Способен  осуществлять

психолого-педагогическую
диагностику  и  проводить
коррекционно-развивающую
работу с обучающимися основного
и среднего общего образования

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ПК-3 ПК-3.2 Осуществляет  психолого-педагогическую  диагностику  и  применяет
современные  психолого-педагогические  технологии  в  основном  и
среднем общем образовании

ПК-3 ПК-3.3 Адекватно  применяет  специальных  технологии  и  методы,
позволяющих  проводить  коррекционно-развивающую  работу  с
обучающимися основного и среднего общего образования

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – подготовка студентов в области проектирования
коррекционно-развивающей  работы  в  начальной  школе,  приобретение  практических
навыков  и  компетенций,  опыта  профессиональной  деятельности  педагога  в  области
коррекционно-развивающей работы в общем образовании.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 современные  подходы  к  организации  коррекционно-развивающей  работы  с
обучающимися, в том числе с детьми с ОВЗ; методологические и теоретические
основы коррекционно-развивающей работа в образовательной организации;

уметь:
 проектировать благоприятные для каждого обучающегося в том числе детей с ОВЗ

социально-психологического  климата  и  микросреды,  способствующих
оптимальному жизненного и профессионального самоопределения;  осуществлять
коррекционно-развивающую работу в образовательной организации;

владеть:
 методами  создания  социально-психологических  условий  профессионального  и

жизненного  самоопределения  и  в  определении  индивидуальных  маршрутов
обучающихся;  технологиями  коррекционно-развивающей  работы  в
образовательной организации.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 18
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2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Теоретические

основы
коррекционно-
развивающей работы

2 0 0 4 0 0 2

2. Психология  учебных
трудностей

4 0 0 8 0 0 4

3. Педагогическая  и
психологическая
диагностика  в
коррекционно-
развивающей работе

4 0 0 8 0 0 4

4. Сущность  и
содержание
коррекционно-
развивающей работы
с  проблемными
учащимися

4 0 0 8 0 0 4

5. Организационно-
педагогические
условия
коррекционно-
развивающей работы
в школе

4 0 0 8 0 0 4

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Теоретические  основы
коррекционно-развивающей
работы

Теоретические  основы  коррекционно-развивающей  работы.
Понятие коррекционно-развивающей работы. Принципы, цели
и задачи коррекционно-развивающей работы.

2. Психология учебных трудностей Школьные трудности учащихся как психолого-педагогическая
проблема.  Психолого-педагогическая  характеристика
учащихся со школьными трудностями.

3. Педагогическая  и
психологическая  диагностика  в
коррекционно-развивающей
работе

Педагогическая  и  психологическая  диагностика  как  основа
коррекционно-развивающей помощи.

4. Сущность  и  содержание
коррекционно-развивающей
работы  с  проблемными
учащимися

Сущность и содержание коррекционно-развивающей работы с
проблемными учащимися. Психолого-педагогические условия
развития  и  саморазвития  учащихся  со  школьными
трудностями.

5. Организационно-педагогические
условия  коррекционно-
развивающей работы в школе

Коррекционно-развивающая деятельность и личность учителя.
Основные  направления  взаимодействия  педагогов  и  других
специалистов в коррекционно-развивающей работе.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Теоретические  основы С Принципы,  цели  и  задачи  коррекционно-развивающей
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коррекционно-развивающей
работы

работы.  Формы  и  методы  коррекционно-развивающей
работы. Процедура коррекционно-развивающей работы.

2. Психология учебных трудностей С Психолого-педагогическая характеристика учащихся со
школьными  трудностями.  Особенности  детей  и
подростков с ограниченными возможностями здоровья.

3. Педагогическая  и
психологическая  диагностика  в
коррекционно-развивающей
работе

С Психолого-педагогическая  диагностика  эффективности
коррекционно-развивающей работы в начальной школе.
Диагностика  эффективности  коррекционно-
развивающей работы с младшими подростками.

4. Сущность  и  содержание
коррекционно-развивающей
работы  с  проблемными
учащимися

С Технология  коррекционно-развивающей  работы  с
проблемными  учащимися  массовой  школы.
Особенности  организации  коррекционно-развивающей
работы  с  детьми  и  подростками  с  ограниченными
возможностями здоровья

5. Организационно-педагогические
условия  коррекционно-
развивающей работы в школе

С Психолого-медико-педагогический консилиум школы и
его  роль  в  работе  с  проблемными  учащимися.  Роль
родителей  в  коррекции  отклонений  в  развитии  и
поведении детей

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Теоретические  основы
коррекционно-развивающей
работы

Теоретические основы коррекционно-развивающей работы.

2. Психология учебных трудностей Школьные трудности учащихся как психолого-педагогическая
проблема.

3. Педагогическая  и
психологическая  диагностика  в
коррекционно-развивающей
работе

Диагностика  эффективности  коррекционно-развивающей
работы с младшими подростками.

4. Сущность  и  содержание
коррекционно-развивающей
работы  с  проблемными
учащимися

Особенности организации коррекционно-развивающей работы
с  детьми  и  подростками  с  ограниченными  возможностями
здоровья

5. Организационно-педагогические
условия  коррекционно-
развивающей работы в школе

Роль  родителей  в  коррекции  отклонений  в  развитии  и
поведении детей

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Теоретические  основы  коррекционно-развивающей
работы

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклады.
Дискуссионные процедуры

2. Психология учебных трудностей Устный  опрос.  Кейсы.  Доклады.
Дискуссионные процедуры

3. Педагогическая  и  психологическая  диагностика  в
коррекционно-развивающей работе

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклады.
Дискуссионные процедуры

4. Сущность  и  содержание  коррекционно-развивающей
работы с проблемными учащимися

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклады.
Дискуссионные процедуры

5. Организационно-педагогические условия коррекционно-
развивающей работы в школе

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклады.
Дискуссионные процедуры
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3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Теоретические  основы  коррекционно-
развивающей работы

Принципы, цели и задачи коррекционно-развивающей работы.
Формы  и  методы  коррекционно-развивающей  работы.
Процедура коррекционно-развивающей работы.

Психология учебных трудностей Психолого-педагогическая  характеристика  учащихся  со
школьными  трудностями.  Особенности  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями здоровья.

Педагогическая  и  психологическая
диагностика  в  коррекционно-
развивающей работе

Психолого-педагогическая  диагностика  эффективности
коррекционно-развивающей  работы  в  начальной  школе.
Диагностика  эффективности  коррекционно-развивающей
работы с младшими подростками.

Сущность  и  содержание
коррекционно-развивающей  работы  с
проблемными учащимися

Технология коррекционно-развивающей работы с проблемными
учащимися  массовой  школы.  Особенности  организации
коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками с
ограниченными возможностями здоровья

Организационно-педагогические
условия  коррекционно-развивающей
работы в школе

Психолого-медико-педагогический  консилиум  школы  и  его
роль  в  работе  с  проблемными  учащимися.  Роль  родителей  в
коррекции отклонений в развитии и поведении детей

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
1. Подобрать коррекционно-развивающие игры и упражнения для развития памяти,

мышления, внимания у детей.
2. Провести  коррекционно-развивающие  игры и  упражнения  для  развития  памяти,

мышления, внимания у детей в форме деловой игры.
3. Подобрать  игры  и  упражнения  для  коррекции  нарушений  межличностных

взаимоотношений детей со сверстниками.
4. Провести  игры  и  упражнения  для  коррекции  нарушений  межличностных

взаимоотношений детей со сверстниками в форме деловой игры.
5. Подобрать игры для коррекции тревожности у детей.
6. Составить запрос педагогу-психологу от педагога или родителя.
7. Выполнить  анализ  запроса  педагогу-психологу  от  педагога  или  родителя:

подобрать  психодиагностические  методики  для  выявления  нарушения
психического развития ребенка.

8. Разработать  конспекты  коррекционно-развивающих  занятий  для  ребенка  в
соответствии  с  тематикой  запроса  и  оформить  коррекционно-развивающую
программу.

9. Провести  выборочно  коррекционно-развивающие  занятия  из  коррекционно-
развивающей программы в форме деловой игры.

10. Оформить психологическое заключение на ребенка младшего школьного возраста.
11. Подобрать коррекционно-развивающие игры или упражнения на развитие волевой

регуляции у детей младшего школьного возраста.
12. Разработать  психолого-педагогические  рекомендации  для  педагогов  по

обеспечению адаптации ребенка к образовательной организации.
Информационный проект (доклад)

1. Причины возникновения психогенной школьной дезадаптации.
2. Основные  варианты  неблагоприятного  развития  младших  школьников  (А.Л.

Венгер, Г.А. Цукерман).
3. Сущность  и  структура  психологического  синдрома.  Типология  психологических

синдромов (А.Л. Венгер).
4. Характеристика  недоразвития  психических  функций.  Варианты  задержанного  и

дисгармоничного развития.
5. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения подростков.
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6. Методики  и  коррекционные  упражнения  в  работе  с  младшими  школьниками  с
трудностями в обучении.

7. Формирование учебных интересов и положительного отношения к школе.
8. Формирование  характера  в  младшем  школьном  возрасте.  Типы  «трудных»

характеров.
9. Способы реагирования учителя в конфликтных ситуациях с детьми.
10. Характеристика учебной деятельности и обучаемости учащихся группы риска.

Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Какие можно выделить категории учащихся со школьными трудностями?
2. Каковы признаки педагогически запущенных учащихся?
3. Охарактеризуйте детей группы педагогического риска.
4. Что отличает учащихся с ограниченными возможностями здоровья и адаптации?
5. В  чем  заключаются  особенности  учебной  деятельности,  отношений,  поведения

педагогически запущенных школьников?
6. Чем отличается поведение обучающихся с девиантным поведением?
7. В чем проявляется отклоняющееся поведение подростков?
8. Охарактеризуйте  типичные  трудности,  возникающих  в  процессе  обучения  и

воспитания детей (А. Ф. Ануфриев, Н.С. Костромина).
9. Приведите  примеры  коррекционных  упражнений  в  работе  с  младшими

школьниками с трудностями в обучении (внимание, память, мышление, трудности
произвольной регуляции).

10. Покажите взаимосвязь формирования мотивов учения, характера и самооценки в
младшем школьном возрасте.

11. Охарактеризуйте  особенности  учебной  мотивации  и  основных  групп  учебных
мотивов.

12. Охарактеризуйте  особенности  учебной  деятельности  учащихся  с  различным
соотношением учебных мотивов.

13. Назовите  факторы,  способствующие  формированию  интересов  младших
школьников.

14. Приведите примеры игр и упражнений, направленных на формирование учебных
мотивов и положительного отношения к школе и учению.

15. Перечислите  факторы,  оказывающие  влияние  на  формирование  детского
характера.

16. Что  такое  «трудный  характер»?  Назовите  особенности  поведения  детей  с
различными типами акцентуированных черт.

17. По  каким  признакам  можно  определить  особенности  темперамента  ребенка?  В
каких особенностях поведения он проявляется?

18. Какие причины могут лежать в основе детской лживости?
19. В чем заключаются  особенности  детской  агрессивности?  Каковы ее  возможные

причины?
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
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профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.
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Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
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логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
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- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
Вопросы для устных вопросов

1. Специфика коррекционно-развивающей деятельности в начальной школе.
2. Планирование коррекционно-развивающей работы.
3. Принципы коррекционно-развивающего обучения.
4. Принципы, цели и задачи коррекционно-развивающей работы.
5. Соотношение  понятий  «коррекция»,  «адаптация»,  «реабилитация»,

«психотерапия».
6. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы.
7. Формы и методы коррекционно-развивающей работы.
8. Принципы организации групповой коррекционно-развивающей работы.
9. Принципы организации индивидуальной коррекционной работы.
10. Методы психолого-педагогической коррекции.
11. Основные этапы коррекционно-развивающей работы.
12. Структура и содержание коррекционно-развивающего занятия.
13. Принципы психолого-педагогической диагностики.
14. Методы педагогической диагностики:  педагогическое тестирование,  наблюдение,

беседа, обучающий эксперимент, анализ медицинской документации ребенка.
15. Психолого-педагогическая характеристика учащихся со школьными трудностями.

Особенности детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
16. Сущность  и  содержание  коррекционно-развивающей  работы  с  проблемными

учащимися.  Особенности  организации  коррекционно-развивающей  работы  с
детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья

17. Психолого-медико-педагогический  консилиум  школы  и  его  роль  в  работе  с
проблемными учащимися.

18. Основные стратегии коррекционной работы с детскими страхами.
19. Коррекционная работа по проблемам детской агрессивности.
20. Основные  принципы  коррекционной  работы  по  проблемам  формирования

произвольности поведения.
21. Психолого-педагогическая диагностика и работа с детьми с СДВГ.
22. Школьная дезадаптация: причины возникновения.
23. Профилактика психогенной школьной дезадаптации
24. Коррекционно-развивающая работа с аутичными детьми.
25. Коррекционно-развивающая работа с застенчивыми детьми.

Варианты тесты
1. Система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или
поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия- это:
а) психокоррекция:
б) психологическая культура;
в) психодиагностика;
2. Выделяют специфические черты психокоррекционного процесса, отличающие его
от психотерапии. К ним относят:
а) воздействие на психически больного человека;
б) ориентация на прошлое клиента;
в) ориентация на здоровые стороны личности:
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3. Основное  отличие  психокоррекции  от  воздействий,  направленных  на
психологическое развитие человека, заключается в:
а) работой с уже сформированными качествами личности:
б) среднесрочной помощи;
в) работой, ориентированной на появление новых характеристик клиента;
4. Коррекция симптомов, как правило, предполагает кратковременное воздействие с
целью  снятия  острых  симптомов  отклонений  в  развитии,  которые  мешают  перейти  к
коррекции иного типа. Это коррекция:
а) казуальная;
б) смешанная;
в) симптоматическая:
5. Причинная коррекция направлена на источники и причины отклонений.  Данный
вид коррекции более длителен по времени, требует значительных усилий, однако более
эффективен. По-другому ее называют:
а) симптоматической;
б) каузальной:
в) смешанной;
6. Мероприятия  обще  коррекционного  порядка,  нормализующие  специальную
микросреду  клиента,  регулирующие  психофизическую,  эмоциональную  нагрузки  в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  возможностями,  оптимизирующими
процессы созревания психических свойств у личности:
а) общая коррекция:
б) частная коррекция;
в) развитие психологических качеств личности;
7. Набор  специально  разработанных  систем  психокоррекционных  мероприятий,
основанных  на  ведущих  для  определенного  возраста  онтогенетических  формах
деятельности, уровнях общения, способах мышления и саморегуляции:
а) смешанная психокоррекция;
б) честная коррекция:
в) общая коррекция;
8. Синтез двух областей научного знания, искусства и педагогики, обеспечивающий
разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса:
а) арттерапия;
б) психокоррекция;
в) артпедагогика:
9. Функция  арттерапии,  отвечающая  за  снятие  нервно-психического  напряжения,
регуляцию психосоматического процессов называется:
а) регулятивной:
б) каузальной;
в) коммуникативно-рефлексивной;
10. Вид  арттерапии,  подразумевающий  воздействие  через  танцевальнодвигательную
сферу:
а) сказкотерапия;
б) кинезитерапия:
в) игровая терапия.
11. Установите соответствие между возможными трудностями в обучении ребенка и
структурными компонентами психологической готовности к школе:
1) не умеет держать ручку, правильно расположить рисунок на бумаге; отсутствуют
навыки чтения и счета;
2) не выполняет заданий учителя, не понимает требования, которые предъявляются к
выполнению задания;
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3) внимания хватает минут на десять, не запоминает задание, быстро отвлекается;
4) в школу идет с большой неохотой, не общается с ребятами, на переменах держится
особняком;
5) не дослушав учителя, начинает делать задание, не видит своих ошибок.
a) личностно-мотивационный блок;
b) блок принятия учебной задачи;
c) блок представлений о содержании деятельности и способах ее выполнения;
d) информационный блок;
e) блок управления деятельностью.
12. Неспособность ученика различать сходные предметы, наличие ошибок при чтении
схожих  в  написании  букв  и  цифр  (типа  «6»  и  «9»,  «т»  и  «п»)  могут  говорить  о
недостаточном развитии:
a) Устойчивости внимания;
b) Точности восприятия;
c) Объема памяти;
d) Оперативности мышления.
13. Рассеянность  ребенка  на  уроке,  неспособность  сосредоточиться  на  каком-  либо
задании и довести его до конца могут указывать на нарушение функций:
a) Внимания;
b) Памяти;
c) Восприятия;
d) Мышления.
14. Неспособность  выделить  существенное  в  задании  и,  как  следствие,  правильно
выполнить задание указывает на недостаточное развитие:
a) Мнемических операций;
b) Перцептивных действий;
c) Мыслительных процессов;
d) Верны все ответы.
10.  Как  долго  ученики  смогут  быть  внимательными  при  таком  задании  учителя:
«Слушайте меня внимательно!»?
a) Не более 5 сек.;
b) Не более 1 мин.;
c) Не более 5 мин.;
d) 10 мин. и более.
15. Как долго ученики могут быть внимательными при следующем задании учителя:
«Слушай внимательно выступление своего товарища и постарайся дополнить его ответ
интересными фактами»?
a) Не более 5 сек.;
b) Не более 1 мин.;
c) Не более 5 мин.;
d) 10 мин. и более.
16. Основной особенностью мышления младших школьников является:
a) Оперирование наглядными образами;
b) Манипулирование конкретными предметами;
c) Оперирование понятиями;
d) Верны все ответы.
17. С началом  систематического  школьного  обучения  память  младших  школьников
становится:
a) Непосредственной;
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b) Опосредованной;
c) Механической;
d) Образной.
18. Неспособность  учащегося  пересказать  текст  при  хороших  показателях
запоминания наизусть указывает на недостаточное развитие операционных механизмов:
a) Мышления;
b) Внимания;
c) Памяти;
d) Верны все ответы.
19. На  нарушение  какого  компонента  способностей  может  указывать  следующая
жалоба педагога: «На уроках мальчик постоянно крутится, не может ни секунды посидеть
на месте, сосредоточиться на чем-либо. Стоит большого труда заставить его выполнить
какое-нибудь задание»?
а) Функциональных механизмов;
b) Операционных механизмов;
c) Регулирующих механизмов;
d) Верны все ответы.
20. Для  какого  учебного  мотива  характерно  следующее  высказывание  ученика:  «В
школу нужно идти, чтобы тебя все хвалили»?
a) Учебно-познавательный;
b) Игровой;
c) Оценочный;
d) Внешний.
21. Какой учебный мотив преобладает у ребенка, который ходит в школу, потому что
«мама будет ругаться, если не пойду»?
a) Учебно-познавательный;
b) Позиционный;
c) Внешний;
d) Социальный.
22. Какой учебный мотив преобладает у ребенка, который ходит в школу, потому что
«там весело и можно бегать на переменах с друзьями»?
a) Игровой;
b) Позиционный;
c) Оценочный;
d) Социальный.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

13. Подобрать коррекционно-развивающие игры и упражнения для развития памяти,
мышления, внимания у детей.

14. Провести  коррекционно-развивающие  игры и  упражнения  для  развития  памяти,
мышления, внимания у детей в форме деловой игры.

15. Подобрать  игры  и  упражнения  для  коррекции  нарушений  межличностных
взаимоотношений детей со сверстниками.

16. Провести  игры  и  упражнения  для  коррекции  нарушений  межличностных
взаимоотношений детей со сверстниками в форме деловой игры.

17. Подобрать игры для коррекции тревожности у детей.
18. Составить запрос педагогу-психологу от педагога или родителя.
19. Выполнить  анализ  запроса  педагогу-психологу  от  педагога  или  родителя:

подобрать  психодиагностические  методики  для  выявления  нарушения
психического развития ребенка.
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20. Разработать  конспекты  коррекционно-развивающих  занятий  для  ребенка  в
соответствии  с  тематикой  запроса  и  оформить  коррекционно-развивающую
программу.

21. Провести  выборочно  коррекционно-развивающие  занятия  из  коррекционно-
развивающей программы в форме деловой игры.

22. Оформить психологическое заключение на ребенка младшего школьного возраста.
23. Подобрать коррекционно-развивающие игры или упражнения на развитие волевой

регуляции у детей младшего школьного возраста.
24. Разработать  психолого-педагогические  рекомендации  для  педагогов  по

обеспечению адаптации ребенка к образовательной организации.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою

13



точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Чердынцева,  Е.  В.  Современные  технологии  воспитательной  и  коррекционно-
развивающей  работы  с  детьми  :  учебное  пособие  /  Е.  В.  Чердынцева,  О.  В.
Якубенко, Е. Г. Ожогова. — Омск : ОмГПУ, 2022. — 140 с. — ISBN 978-5-8268-
2322-4. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —
URL:  https://e.lanbook.com/book/225503.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Коррекционно-развивающие  педагогические  технологии  в  системе  образования
лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха) : учебно-
методическое пособие / под редакцией Е. Г. Речицкой. — Москва : МПГУ, 2014. —
184 с.  — ISBN 978-5-4263-0139-9. — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/70069.  —  Режим
доступа: для авториз. пользователей.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
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образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическое просвещение
субъектов образовательного процесса», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-2.  Способен  формировать

психологически  безопасную  и
комфортную  образовательную
среду,  проектировать
образовательные  системы  и
обеспечивать  их
функционирование

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ПК-2 ПК-2.4 Использует  методы  и  средства  для  психолого-педагогического
просвещения родителей (законных представителей) детей школьного
возраста для решения образовательных задач

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся компетенций в
области использования психолого-педагогических технологий в организации учебной и
воспитательной деятельности с обучающимися, в том числе с особыми образовательными
потребностями;  взаимодействия  с  участниками  образовательного  процесса  в  ходе
реализации образовательных программ, диагностики и консультации в рамках социально-
психологической поддержки обучающихся.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 принципы  планирования  и  организации  диагностических  мероприятий  и
консультаций  при  осуществлении  социально-психологической  и  социально-
педагогической поддержки обучающихся, в т.ч. одаренных детей и детей с ОВЗ в
процессе социализации;

уметь:
 планировать,  проводить  и  организовывать  мероприятия  и  консультации  по

развитию и социализации обучающихся;
владеть:

 методическим  инструментарием  работы  по  развитию  и  социализации
обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ОВЗ.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 36

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 18

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
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Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Сущность

психологической
профилактики  и
просвещения  в
работе педагога

6 0 0 6 0 0 12

2. Особенности
взаимодействия
участников
образовательного
процесса

6 0 0 6 0 0 12

3. Формы  работы  по
психологической
профилактике  и
просвещению  с
субъектами
образования

6 0 0 6 0 0 12

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Сущность  психологической
профилактики  и  просвещения  в
работе педагога

История  вопроса.  Психологическое  просвещение  и
профилактика  как  направление  деятельности  практического
психолога.

2. Особенности  взаимодействия
участников  образовательного
процесса

Особенности  взаимодействия  участников  образовательного
процесса.  Проблема  рисков  для  психологической
безопасности.  образовательной  среды  на  разных  ступенях
обучения.

3. Формы  работы  по
психологической профилактике и
просвещению  с  субъектами
образования

Формы  работы  по  психологической  профилактике  и
просвещению с субъектами образования.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Сущность  психологической
профилактики  и  просвещения  в
работе педагога

С Психологическое  просвещение  и  профилактика  как
направление  деятельности  практического  психолога.
Формы  психологической  работы  в  русле
психологической профилактики

2. Особенности  взаимодействия
участников  образовательного
процесса

С Проблема  рисков  для  психологической  безопасности.
образовательной  среды  на  разных  ступенях  обучения.
Трудности взаимодействия субъектов образования.

3. Формы  работы  по
психологической профилактике и
просвещению  с  субъектами
образования

С Работа психолога с детьми разного возраста; педагогами
и  администрацией  образовательной  организации;
родителями  учащихся.  Эффективные  формы
взаимодействия образовательной организации с семьей
учащихся.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Сущность  психологической История  вопроса.  Психологическое  просвещение  и
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профилактики  и  просвещения  в
работе педагога

профилактика  как  направление  деятельности  практического
психолога.  Формы  психологической  работы  в  русле
психологической профилактики

2. Особенности  взаимодействия
участников  образовательного
процесса

Особенности  взаимодействия  участников  образовательного
процесса.  Проблема  рисков  для  психологической
безопасности.  образовательной  среды  на  разных  ступенях
обучения. Трудности взаимодействия субъектов образования.

3. Формы  работы  по
психологической профилактике и
просвещению  с  субъектами
образования

Формы  работы  по  психологической  профилактике  и
просвещению с  субъектами образования.  Работа психолога с
детьми  разного  возраста;  педагогами  и  администрацией
образовательной  организации;  родителями  учащихся.
Эффективные  формы  взаимодействия  образовательной
организации с семьей учащихся.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Сущность  психологической  профилактики  и
просвещения в работе педагога

Устный  опрос.  Дискуссионные
процедуры. 

2. Особенности  взаимодействия  участников
образовательного процесса

Устный опрос. Кейсы.

3. Формы  работы  по  психологической  профилактике  и
просвещению с субъектами образования

Устный  опрос. Информационный
проект (доклад)

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Сущность  психологической
профилактики и просвещения в работе
педагога

Психологическое  просвещение  и  профилактика  как
направление  деятельности  практического  психолога.  Формы
психологической  работы  в  русле  психологической
профилактики

Особенности  взаимодействия
участников образовательного процесса

Проблема  рисков  для  психологической  безопасности.
образовательной  среды  на  разных  ступенях  обучения.
Трудности взаимодействия субъектов образования.

Формы  работы  по  психологической
профилактике  и  просвещению  с
субъектами образования

Работа  психолога  с  детьми  разного  возраста;  педагогами  и
администрацией  образовательной  организации;  родителями
учащихся.  Эффективные  формы  взаимодействия
образовательной организации с семьей учащихся.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Тема 2
1.  Предложите  вариант  психологической  профилактической  работы  во  2-м  классе  в
ситуации, когда дети дразнят и обзывают друг друга за особенности внешности (рост, вес,
необычная внешность и пр.)
2.  Предложите  направления  работы  по  психологической  профилактике  буллинга  в
педагогическом коллективе. Какие действия может предпринять психолог:
а) в ситуации, когда опытные учителя игнорируют молодых специалистов.
б)  педагогический  коллектив  не  принимает  вновь  пришедшего  молодого  директора
школы.
3.  «Несколько  родителей  учащихся  7-го  класса  недовольны  классным  руководителем
своих  детей.  При  этом  сами  школьники  очень  любят  учителя.  Некоторые  больше
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доверяют его мнению, чем мнению своих родителей в разных вопросах».  Чем чревато
такое положение дел, и что можно предпринять, чтобы нормализовать обстановку?
Информационный проект (доклад)
Студент  представляет  на  практическом  занятии  свой  проект  по  психологическому
просвещению  и  профилактике  в  образовательной  организации.  Направленность
психологической  работы  и  целевую  аудиторию  студент  выбирает  самостоятельно  и
обосновывает  актуальность  поставленной проблемы и ее  востребованность  субъектами
образования. Проект состоит из программы работы практического психолога, изложенной
в краткой форме. Проект обязательно включает в себя обоснование актуальности темы и
адекватности  формы  психологической  работы  теме  и  возрасту  участников
образовательного  процесса;  примерный  план  работы  психолога  (количество,
периодичность и цель занятий); предполагаемые результаты психологической работы.
Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)
Тема 1
1.  Определение  понятиям  «психологическое  просвещение»  и  «психологическая
профилактика». В чем сходства и различия этих видов психологической работы?
2. Каковы задачи психологического просвещения и психологической профилактики?
3. В каких формах может осуществляться психологическое просвещение?
4. Чем определяется выбор конкретной формы работы по психологической профилактике?
5. Дайте характеристику уровней психологической профилактике (По Дубровиной И.В.)
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
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ее.
Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно

правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
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–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не
обязательно достигая общего мнения;

–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют
интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.
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Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
1. Психологическое просвещение – это …
а)  раздел  профилактической  деятельности  специалиста-психолога,  направленный  на
формирование  у  населения  (учителей,  воспитателей,  школьников,  родителей,  широкой
общественности)  положительных  установок  к  психологической  помощи,  деятельности
психолога-практика и расширение кругозора в области психологического знания.
б) взгляды, представления людей о добре и зле, о чести, совести, долге, справедливости, а
также принципы поведения, исходящие из такого рода взглядов.
в)  деятельность,  которая  обеспечивает  отношения,  возникающие  между  людьми  при
передаче духовно-практического опыта.
2. Психологическая профилактика – это
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а)  работа  психолога,  направленная  на  предупреждение  возникновения  каких-либо
трудностей, проблем в жизни детей, учителей, родителей, школьного коллектива в целом.
б)  раздел  профилактической  деятельности  специалиста-психолога,  направленный  на
формирование  у  населения  (учителей,  воспитателей,  школьников,  родителей,  широкой
общественности)  положительных  установок  к  психологической  помощи,  деятельности
психолога-практика и расширение кругозора в области психологического знания
б) взгляды, представления людей о добре и зле, о чести, совести, долге, справедливости, а
также принципы поведения, исходящие из такого рода взглядов
3. К задачам психологического просвещения не относится:
а)  формирование  научных  установок  и  представлений  о  психологической  науке  и
практической психологии в образовании
б) информирование населения по вопросам психологического знания
в)  формирование  устойчивой  потребности  в  применении  и  использовании
психологических знаний в целях эффективной реализации образовательного процесса
г) осуществление закономерностей в областях воспитания, управления образовательными
и воспитательными системами образования.
4. Вербальные средства психологического просвещения – это
а) беседа, лекция, тематический КВН, выступление по радио, на телевидении
б) плакат, буклет, памятка
в) размещение тематической информации на страницах в социальных сетях
5. Первичная профилактика – это
а)  охватывает  всех  учащихся,  направлена  на  решение  проблем  с  эмоциональными,
поведенческими и учебными трудностями с заботой о психическом здоровье.
б) направлена на учащихся группы риска (детей с выраженными проблемами в обучении).
в) направлена на коррекцию ярко выраженных проблем в обучении, поведении и общении
детей, включает в себя большую долю индивидуальной работы с ребенком.
6. Задачи психологической профилактики не включают в себя:
а)  помощь  в  адаптации  детей,  подростков  и  молодежи  к  условиям  образовательных
учреждений, выработка конкретных рекомендаций педагогам, родителям, воспитателям и
др. по оказанию помощи детям в адаптационный период.
б) создание условий, содействующих предупреждению дезадаптационных состояний при
переходе  на  новые  ступени  в  системе  образования  (из  начальной  школы  в  неполную
среднюю, из неполной средней в среднюю образовательную, из средней образовательной
в профессиональную и пр.).
в)  осуществление  мероприятий  по  предупреждению  и  снятию  психологической
перегрузки педагогического коллектива и др.
г)  целенаправленное,  мотивированное  воздействие  педагога,  ориентированное  на
всестороннее развитие личности ребенка и подготовку его к жизни в современных
социокультурных условиях.
7. Оптимальным способом профилактики буллинга в детском коллективе выступают:
а)  проведение  тренинговых и/или  игровых (в  зависимости  от  возраста  детей)  занятий,
направленных  на  повышение  коммуникативной  компетентности  и  развития
эмоциональной сферы.
б) моментальное и сильное наказание агрессора в присутствии всего класса.
в) удаление из класса «жертвы буллинга»
г)  проведение  тренинговых  занятий,  направленных  на  профессиональную  ориентацию
подростков.
8.  Какая тема психологического просвещения будет наиболее актуальна для родителей
младших дошкольников?
а) «Как помочь ребенку подготовиться к школе: алгоритм действий родителей».
б) «Значение игры в детском развитии».
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в)  «Проблемы  психологического  отделения  ребенка  от  семьи:  что  нужно  знать
родителям»?
9. Для родителей подростков наиболее актуальной темой психологического просвещения
будет:
а) «Как помочь ребенку подготовиться к школе: алгоритм действий родителей».
б) «Значение игры в детском развитии».
в)  «Проблемы  психологического  отделения  ребенка  от  семьи:  что  нужно  знать
родителям»?
10.  Какие диагностические  методики помогут классному руководителю разобраться  во
взаимоотношениях между учениками в 5-м классе?
а) социометрическая проба
б) диагностика творческого мышления детей
в) диагностика эмоционального интеллекта
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
1.  Предложите  вариант  психологической  профилактической  работы  во  2-м  классе  в
ситуации, когда дети дразнят и обзывают друг друга за особенности внешности (рост, вес,
необычная внешность и пр.)
2.  Предложите  направления  работы  по  психологической  профилактике  буллинга  в
педагогическом коллективе. Какие действия может предпринять психолог:
а) в ситуации, когда опытные учителя игнорируют молодых специалистов.
б)  педагогический  коллектив  не  принимает  вновь  пришедшего  молодого  директора
школы.
3.  «Несколько  родителей  учащихся  7-го  класса  недовольны  классным  руководителем
своих  детей.  При  этом  сами  школьники  очень  любят  учителя.  Некоторые  больше
доверяют его мнению, чем мнению своих родителей в разных вопросах».  Чем чревато
такое положение дел, и что можно предпринять, чтобы нормализовать обстановку?
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 10
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)
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Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Симатова, О. Б. Психолого-педагогическое просвещение: актуальные проблемы /
О. Б. Симатова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 120 с. —
ISBN 978-5-507-45392-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/302831. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
в  2  ч.  Часть  1 :  учебник  для  вузов /  И. В. Дубровина  [и  др.] ;  под  редакцией
И. В. Дубровиной. —  5-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 237 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08176-3.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512552.

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
в  2  ч.  Часть  2 :  учебник  для  вузов /  И. В. Дубровина  [и  др.] ;  под  редакцией
И. В. Дубровиной. —  5-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 280 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08177-0.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513172.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
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6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организация проектной и
исследовательской деятельности учащихся», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Разработка и реализация

проектов
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

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-1.  Способен  осуществлять

педагогическую  деятельность  по
реализации программ основного и
среднего  общего  образования  с
применением  современных
психолого-педагогических
технологий  и  учетом
индивидуальных  особенностей
обучающихся

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-2 УК-2.1 Участвует  в  разработке  проекта,  определении  его  конечной  цели,
исходя из действующих правовых норм

УК-2 УК-2.4 Реализует внутренние и внешние взаимодействия, предупреждает и
разрешает конфликты.

ПК-1 ПК-1.4 Владеет и применяет современные формы и методы обучения, в том
числе  выходящими  за  рамки  учебных  занятий,  организует
самостоятельную  деятельность  обучающихся,  в  том  числе
исследовательскую и проектную

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  целостного  представления  о
современных  технологиях  организации  исследовательской  деятельности  в  начальной
школе,  их  осмысления,  умения  проектировать  и  осуществлять  организацию
исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 особенности становления и развития исследовательской деятельности в школе;
 современные методы и организация организации исследовательской деятельности

в школе;
уметь:

 организовывать  конструктивное  взаимодействие  детей  в  исследовательской
деятельности,  создавать  условия  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,
участников совместной деятельности, материалов;

 проектировать сопровождение учебно-воспитательного процесса с использованием
современных  технологий  организации  исследовательской  деятельности
школьников;

 выявлять  возможности  организации  проектной  деятельности  в  образовательном
процессе;  формулировать  цели  и  задачи,  гипотезу  проекта;  формулировать
критерии оценивания проекта, оценивать результат проектной деятельности; 
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 применять  навыки  проектной  деятельности  в  различных  сферах  деятельности,
прежде  всего,  профессиональной;  строить  целевую,  содержательную,
методическую,  процессуальную модели учебно-воспитательного процесса,  в  том
числе  для  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  в
соответствии с требованиями ФГОС;

владеть:
 современными  образовательными  технологиями  проектной  и  исследовательской

деятельности школьников в процессе осуществления обучения учебным предметам
общего образования;

 навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  навыками  руководства
проектной  деятельности  в  образовании;  навыками  оформления  проектной
документации; навыками презентации и публичной защиты проекта;

 навыками проектирования собственной деятельности.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 18

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Теоретические

основы
осуществления
обучение  учебным
предметам
начального  общего
образования  на
основе  организации
учебно-
исследовательской
работы

2 0 0 4 0 0 2

2. Теоретическое
обоснование  учебно-
исследовательской
деятельности  как
современной  модели
обучения

4 0 0 8 0 0 4

3. Особенности учебно-
исследовательской
деятельности  в
начальной школе

4 0 0 8 0 0 4

4. Методика
организации  учебно-
исследовательской

4 0 0 8 0 0 4
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деятельности  в
начальной школе

5. Учебно-
исследовательская
деятельность  в
учебной  и
внеурочной
деятельности
младших
школьников

4 0 0 8 0 0 4

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Теоретические  основы
осуществления  обучение
учебным  предметам  начального
общего  образования  на  основе
организации  учебно-
исследовательской работы

Педагогическая  сущность  учебно-исследовательской
деятельности  младших  школьников.  Основные  понятия:
«исследование»,  «деятельность»,  «учебно-исследовательская
деятельность»,  «научно-исследовательская  деятельность»,
«исследовательское обучение».

2. Теоретическое  обоснование
учебно-исследовательской
деятельности  как  современной
модели обучения

Цель  и  задачи  учебно-исследовательской  деятельности.
Повышение личной уверенности у каждого участника учебно-
исследовательской  деятельности  Развитие
коммуникабельности  и  умения  сотрудничать.  Развитие
критического мышления ребенка, умение искать пути решения
поставленной  задачи.  Развитие  исследовательских  умений
младших школьников.
Теоретические  позиции  исследовательского  обучения.
(Построение  образовательного  процесса  в  логике
деятельности,  имеющей личностный смысл  для  школьников.
B.  Комплексный  подход  к  разработке  учебно-
исследовательской  деятельности  младших  школьников
Осознанное освоение базовых знаний. Гуманистический смысл
исследовательского обучения.

3. Особенности  учебно-
исследовательской  деятельности
в начальной школе

Особенности  организации  учебно-исследовательской
деятельности  в  школе.  Содержание  обучения  в  системе
учебно-исследовательской  деятельности.  Создание  условий
для  учебно-  исследовательской  деятельности  младших
школьников в учебном процессе.

4. Методика  организации  учебно-
исследовательской  деятельности
в начальной школе

Особенности  учебно-исследовательской  деятельности  в
начальной школе. Этапы работы над учебным исследованием.
Постановка  цели:  выявление  проблемы,  противоречия;
формулировка  задач.  Обсуждение  возможных  вариантов
исследования, выбор способов (группы, роли, план действия,
форма презентации.). Самообразование и актуализация знаний.
Продумывание  хода  деятельности,  распределение
обязанностей.  Исследование:  решение  отдельных  задач,
компоновка и т.д. Обобщение результатов и выводы. Анализ
успехов  и  ошибок.  Коррекция.  Требования  к  учебно-
исследовательской  деятельности  в  начальной  школе.
Педагогические  условия  успешности  учебно-
исследовательской деятельности.

5. Учебно-исследовательская
деятельность  в  учебной  и
внеурочной  деятельности
младших школьников

Методика  организации  учебно-исследовательской
деятельности  в  начальной  школе.  Осмысление  проблемы
исследования.  Возникновение  мотивации  исследовательской
деятельности.  Планирование.  Сбор  информации.  Анализ
полученных  данных  Оценка  результатов.  Презентация
результатов исследования.
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Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Теоретические  основы
осуществления обучение учебным
предметам  начального  общего
образования  на  основе
организации  учебно-
исследовательской работы

С Теоретические  основания  учебно-исследовательской
деятельности. Учебно-исследовательская деятельность в
новых  социальных  и  образовательных  условиях.
Требования ФГОС НОО.

2. Теоретическое  обоснование
учебно-исследовательской
деятельности  как  современной
модели обучения

С Теоретические  позиции  исследовательского  обучения.
(Построение  образовательного  процесса  в  логике
деятельности,  имеющей  личностный  смысл  для
школьников.  B.  Комплексный  подход  к  разработке
учебно-исследовательской  деятельности  младших
школьников  Осознанное  освоение  базовых  знаний.
Гуманистический смысл исследовательского обучения.
Требования  к  использованию  технологии  учебно-
исследовательской  деятельности.  Наличие  значимой  в
исследовательском  творческом  плане  проблемы.
Практическая,  теоретическая,  познавательная
значимость предлагаемых результатов. Самостоятельная
(индивидуальная,  парная,  групповая)  деятельность
учащихся.  Структурирование  содержательной  части
исследования  (с  указанием  поэтапных  результатов).
Использование  исследовательских  методов,
предусматривающих определенную последовательность
действий.

3. Особенности  учебно-
исследовательской деятельности в
начальной школе

С Учебно-исследовательская  деятельность  детей
младшего  школьного  возраста.  Психолого-
педагогические  предпосылки  организации  учебно-
исследовательской  деятельности  в  начальной  школе.
Исследовательские  умения  младшего  школьника.
Система  действий  учителя  при  организации  учебно-
исследовательской деятельности. Правила выбора темы
исследования.

4. Методика  организации  учебно-
исследовательской деятельности в
начальной школе

С Виды  учебных  исследований.  Классификация  детских
исследований  (А.В.  Леонтович):  информационно-
реферативные;  проблемно-реферативные;
экспериментальные;  натуралистические  и
описательные;  исследовательские.  Виды  учебных
исследований  в  начальной  школе:  монопредметные
(выполняются  учащимися  на  материале  одного
конкретного предмета),  межпредметные (используются
в  рамках  внеурочной  деятельности  школьников),
надпредметные  (интегрирует  содержание  нескольких
образовательных областей).

5. Учебно-исследовательская
деятельность  в  учебной  и
внеурочной  деятельности
младших школьников

С Роль учителя в учебно-исследовательской деятельности
младших  школьников.  Компетентность  учителя  в
организации  учебно-исследовательской  деятельности.
Исследовательские  методы  обучения  младших
школьников.  Алгоритм  формирования
исследовательских  умений  у  младших  школьников.
Правила  и  принципы  работы  командным  способом  в
учебном  исследовании  обучении.  Критерии  оценки
учебно-исследовательской деятельности.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Теоретические  основы
осуществления  обучение
учебным  предметам  начального
общего  образования  на  основе

Учебно-исследовательская деятельность в новых социальных и
образовательных условиях. Требования ФГОС НОО.
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организации  учебно-
исследовательской работы

2. Теоретическое  обоснование
учебно-исследовательской
деятельности  как  современной
модели обучения

Структурирование  содержательной  части  исследования  (с
указанием  поэтапных  результатов).  Использование
исследовательских  методов,  предусматривающих
определенную последовательность действий.

3. Особенности  учебно-
исследовательской  деятельности
в начальной школе

Особенности  организации  учебно-исследовательской
деятельности  в  школе.  Исследовательские  умения  младшего
школьника.  Система  действий  учителя  при  организации
учебно-исследовательской деятельности. Правила выбора темы
исследования.

4. Методика  организации  учебно-
исследовательской  деятельности
в начальной школе

Особенности  учебно-исследовательской  деятельности  в
начальной школе. Этапы работы над учебным исследованием.

5. Учебно-исследовательская
деятельность  в  учебной  и
внеурочной  деятельности
младших школьников

Алгоритм  формирования  исследовательских  умений  у
младших  школьников.  Правила  и  принципы  работы
командным  способом  в  учебном  исследовании  обучении.
Критерии оценки учебно-исследовательской деятельности.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Теоретические  основы  осуществления  обучение
учебным предметам начального общего образования на
основе организации учебно-исследовательской работы

Устный опрос. Кейсы. Доклад

2. Теоретическое  обоснование  учебно-исследовательской
деятельности как современной модели обучения

Устный опрос. Кейсы. Доклад

3. Особенности  учебно-исследовательской  деятельности  в
начальной школе

Устный опрос. Кейсы. Доклад

4. Методика  организации  учебно-исследовательской
деятельности в начальной школе

Устный опрос. Кейсы. Доклад

5. Учебно-исследовательская  деятельность  в  учебной  и
внеурочной деятельности младших школьников

Устный опрос. Кейсы. Доклад

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Теоретические  основы осуществления
обучение  учебным  предметам
начального  общего  образования  на
основе  организации  учебно-
исследовательской работы

Теоретические  основания  учебно-исследовательской
деятельности. Учебно-исследовательская деятельность в новых
социальных  и  образовательных  условиях.  Требования  ФГОС
НОО.

Теоретическое  обоснование  учебно-
исследовательской  деятельности  как
современной модели обучения

Теоретические  позиции  исследовательского  обучения.
(Построение образовательного процесса в логике деятельности,
имеющей личностный смысл для школьников. B. Комплексный
подход  к  разработке  учебно-исследовательской  деятельности
младших  школьников  Осознанное  освоение  базовых  знаний.
Гуманистический смысл исследовательского обучения.
Требования  к  использованию  технологии  учебно-
исследовательской  деятельности.  Наличие  значимой  в
исследовательском творческом плане проблемы. Практическая,
теоретическая,  познавательная  значимость  предлагаемых
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результатов.  Самостоятельная  (индивидуальная,  парная,
групповая)  деятельность  учащихся.  Структурирование
содержательной  части  исследования  (с  указанием  поэтапных
результатов).  Использование  исследовательских  методов,
предусматривающих  определенную  последовательность
действий.

Особенности  учебно-
исследовательской  деятельности  в
начальной школе

Учебно-исследовательская  деятельность  детей  младшего
школьного  возраста.  Психолого-педагогические  предпосылки
организации  учебно-  исследовательской  деятельности  в
начальной  школе.  Исследовательские  умения  младшего
школьника. Система действий учителя при организации учебно-
исследовательской  деятельности.  Правила  выбора  темы
исследования.

Методика  организации  учебно-
исследовательской  деятельности  в
начальной школе

Виды  учебных  исследований.  Классификация  детских
исследований  (А.В.  Леонтович):  Информационно-
реферативные;  Проблемно-реферативные;  Экспериментальные;
Натуралистические и описательные;  Исследовательские.  Виды
учебных  исследований  в  начальной  школе:  монопредметные
(выполняются  учащимися  на  материале  одного  конкретного
предмета), межпредметные (используются в рамках внеурочной
деятельности  школьников),  надпредметные  (интегрирует
содержание нескольких образовательных областей).

Учебно-исследовательская
деятельность в учебной и внеурочной
деятельности младших школьников

Роль  учителя  в  учебно-исследовательской  деятельности
младших школьников. Компетентность учителя в организации
учебно-исследовательской  деятельности.  Исследовательские
методы  обучения  младших  школьников.  Алгоритм
формирования  исследовательских  умений  у  младших
школьников. Правила и принципы работы командным способом
в  учебном исследовании обучении.  Критерии  оценки  учебно-
исследовательской деятельности.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Задание  1.  Составьте  список  ученых  /  исследователей,  занимающихся/занимавшихся
проблемами организации учебно-исследовательской работы младших школьников (в том
числе формами, методами и технологиями организации учебно-исследовательской работы
обучающихся);  укажите  годы  их  жизни,  основные  научные  идеи  в  области  теории
обучения и научные труды. Оформите данное задание в виде таблицы.
Задание  2.  Законспектируйте  материал  параграфа  1.1.  «О  науке  и  педагогических
категориях» (см. Краевский, В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб.пособие
для  студ.высш.учеб.заведений  /  В.В.  Краевский,  А.В.  Хуторской.  –  2-е  изд.  Стер.  –
Москва:  Издательский  центр  «Академия»,  2008.  –  352  с.).  Ответьте  на  вопрос  в  чем
отличия и сходства педагогики, дидактики и методики?
Задание 3.  Составьте  кроссворд по тексту раздела 4 «История становления начального
общего образования», включив в него, в том числе, сведения о планируемых результатах
обучения  и  системе  их  оценивания  (см.  Теория  обучения:  учеб.пособие  для
студ.высш.учеб.заведений / И.П. Андриади, С.Н. Ромашова, С.Ю. Темина, Е.Б.Куракина;
под ред. И.П. Андриади. – Москва: Издательский центр «Академия», 2010. – 336 с.)
Задание  4.  Составьте  конспект  –  схему  дифференциации  понятий  «Образование»,
«Воспитание»,  «Обучение»,  «Деятельность»,  «Исследование»,  «Учебно-
исследовательская  деятельность»,  «Научно-исследовательская  деятельность»  (см.
Исследовательская  деятельность  младших  школьников:  программа,  занятия,  проекты  /
Авт.-сост. М.Ю. Шатилова и др.– Волгоград: Учитель, 2011. – 138 с.).
Задание  5.  Прочитайте  одну  (по  выбору  студента)  из  нижеследующих  книг:  В.А.
Сухомлинский  «Сердце  отдаю  детям»,  Ш.А.  Амонашвили  «Здравствуйте,  дети!»
Определите и выпишите формы, методы, приемы и средства организации воспитательной
деятельности  обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными потребностями,
которые представлены в данном художественно-педагогическом произведении.
Задание 6. Составьте коллаж из вырезанных картинок, рисунков, фраз, цитат, слов, букв и
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т.п.,  который  бы  давал  наглядное  представление  о  способах  организации  учебно-
исследовательской  работы  младших  школьников.  Отразите  в  любых  символических
картинках,  надписях,  моделях,  изображениях  цели  учебно-исследовательской  работы
младших  школьников,  ее  содержание,  взаимоотношения  педагогов  и  воспитанников,
события  и  традиции,  приемы  мотивации  и  рефлексии  при  организации  учебно-
исследовательской работы.
Задание  7.  Составьте  сопоставительную  таблицу,  связанную  с  различными  способами
организации учебно-исследовательской работы, в том числе адаптивные, разработанные
совместно с соответствующими специалистами. Структуру данной таблицы разработайте
самостоятельно.
Задание 8. Составьте библиографический список наиболее удачных, по вашему мнению,
публикаций  по  теме  «Учебно-исследовательская  работа  младших  школьников»  /  16
«Исследовательская  деятельность  младших  школьников»  с  краткими  аннотациями
источников. Письменно обоснуйте свой выбор
Информационный проект (доклад)

1. Психолого-педагогические основы организации учебно-исследовательской работы
младших школьников.

2. Содержание и методика организации учебно-исследовательской работы младших
школьников.

3. Организация целостного педагогического процесса в начальной школе.
4. Моделирование  образовательного  процесса  в  соответствии  с  современными

концепциями начальной школы.
5. Формирование коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста в

исследовательской деятельности.
6. Сотрудничество  как  средство  гуманизации  отношений  в  коллективе  младших

школьников.
7. Педагогическая  поддержка  младших  школьников  как  основа  развития  детского

коллектива.
8. Развитие познавательной самостоятельности младших школьников.
9. Формирование  исследовательского  опыта  младших  школьников  во  внеурочной

деятельности.
10. Содержание  и  методы  поддерживающей  деятельности  педагога  в  учебно-

исследовательской деятельности младших школьников.
11. Исследовательская  деятельность  младших  школьников  как  форма  учебного

сотрудничества.
12. Учебно-исследовательская  деятельность  школьников  как  модель  педагогической

технологии.
13. Развитие  самостоятельности  младших  школьников  как  условие  успешности

обучения.
14. Личностные  достижения  младших  школьников  как  условие  успешности

педагогической поддержки.
15. Методы проблемного обучения детей младшего школьного возраста.

Мини-тест
1. Основателями исследовательского обучения являются:
A. А.И. Савенков, А.В. Леонтович Б. К. Рождерс, А. Маслоу.
B. А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий.
Г. Ж. Пиаже, Л.С. Выготский.
2. Исследовательские,  творческие,  ролевые,  игровые,  информационные  и
практикоориентированные проекты относятся к группе, объединенной на основе:
A. Способ общения.
Б. Количество участников.
B. Характер контактов.
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Г. Доминирующая деятельность.
Д. Предметно-содержательная область.
3. Под исследовательской деятельностью следует понимать:
A. Выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным
решением,  направленных  на  создание  представлений  об  объекте  или  явлении
окружающего мира.
Б. Способ достижения дидактической цели через детальную проработку проблемы.
B. Совокупность исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов.
Г. Организация обучения с опорой на формирование требуемых видов деятельности.
4. В отечественной педагогике исследовательская деятельность рассматривается
как средство:
A. Эффективного развития мышления.
Б. Формирования творческих способностей.
B. Развития самостоятельности и подготовки к труду.
Г. Слияния теории и практики педагогики и психологии.
5. Особенность процесса обучения с использованием учебно-исследовательской
деятельности:
A. Диалогичность.
Б. Коммуникативность.
B. Наглядность.
Г. Активность.
1. : Выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее
неизвестным решением, направленных на создание представлений об объекте или
явлении окружающего мира.
A. Метод игры.
Б. Метод воспитывающих ситуаций.
B. Исследовательская деятельность.
Г. Метод упражнений.
2. Виды исследовательских работ младших школьников
A. Исследовательский;  творческий;  ролево-игровой;  ознакомительно  -
ориентировочный.
Б.Информационно-реферативные;  проблемно-реферативные;  экспериментальные;
натуралистические и описательные; исследовательские.
B. Монопроект; межпредметный проект.
Г. Индивидуальные; парные; групповые.
3. Выберите требование к формулировке темы учебного исследования:
A. Системность.
Б. Наглядность.
B. Логичность.
Г. Оригинальность.
Д. Занимательность.
4. Отечественные педагоги, развивающие идеи исследовательской деятельности:
A. А. С. Макаренко, В.А. Сухомлинский.
Б. А.И. Савенков, А.В. Леонтович
B. Ш.А. Амонашвили, Е.Н.Ильин.
Г. М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский.
5. Концерт, доклад, видеофильм - это форма:
A. Оформления исследования.
Б. Защиты исследования.
B. Оценки проекта.
Г. Анализа проекта.
6. Результат работы над учебным исследованием- это:
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A. Поиск информации.
Б.Открытие нового знания.
B. Портфолио.
Г. Презентация.
7. Дополните фразу. Технология, разработанная на основе идей прагматического
обучения Д. Дьюи, называется .
8. Дополните ответ. Ключевое понятие философии Дж. Дьюи:
9. Дополните ответ. Вид универсальных учебных действий, к которому
относится  умение  организовывать  сотрудничество  и  планировать  свою
деятельность:
10. Дополните  ответ. Проекты,  применяемые  в  работе  с  младшими
школьниками,  классифицированные  на  основании  содержания  и  результата
проектной деятельности, делятся на следующие группы:
1) творческие;
2) предметные;
3) информационные;
11. Установите  верную  последовательность применения  исследовательских
методов:
□ определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования;
□ выдвижение гипотезы их решения;
□ обсуждение методов исследования;
□ оформление конечных результатов;
□ анализ полученных данных;
□ подведение итогов;
□ корректировка;
□ получение выводов (через использование в ходе совместного исследования метода
«мозговой атаки», «круглого стола», творческих отчетов, защиты проекта и т.д.).
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 
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Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Тестирование
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Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.
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Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Основные  понятия:  «исследование»,  «деятельность»,  «учебно-исследовательская
деятельность»,  «научно-исследовательская  деятельность»,  «исследовательское
обучение».

2. Теоретические основания учебно- исследовательской деятельности.
3. Учебно-исследовательская  деятельность  в  новых социальных и образовательных

условиях. Требования ФГОС НОО.
4. Цель и задачи учебно- исследовательской деятельности.
5. Теоретические позиции исследовательского обучения. (А.И. Савенков).
6. Построение  образовательного  процесса  в  логике  деятельности,  имеющей

личностный смысл для школьников.
7. Комплексный  подход  к  разработке  учебно-  исследовательской  деятельности

младших школьников
8. Гуманистический смысл учебно-исследовательской деятельности.
9. Содержание обучения в системе учебно-исследовательской деятельности
10. Создание условий учебно-исследовательской деятельности в учебном процессе.
11. Психолого-педагогические  предпосылки  организации  учебно-исследовательской

деятельности в школе.
12. Исследовательские умения школьника.
13. Система  действий  учителя  при  организации  учебно-исследовательской

деятельности.
14. Правила выбора темы исследования.
15. Характеристика  учебно-исследовательской  деятельности  в  процессе  обучения

(предмет по выбору студента).
16. Характеристика учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях

(направление по выбору студента).
17. Этапы учебно-исследовательской деятельности.
18. Классификация учебных исследований.
19. Виды учебных исследований в школе.
20. Требования к использованию учебно-исследовательской деятельности в школе.
21. Алгоритм формирования исследовательских умений у школьников.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
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задач
Задание  1.  Составьте  список  ученых  /  исследователей,  занимающихся/занимавшихся
проблемами  организации  учебно-исследовательской  работы  школьников  (в  том  числе
формами,  методами  и  технологиями  организации  учебно-исследовательской  работы
обучающихся);  укажите  годы  их  жизни,  основные  научные  идеи  в  области  теории
обучения и научные труды. Оформите данное задание в виде таблицы.
Задание  2.  Законспектируйте  материал  параграфа  1.1.  «О  науке  и  педагогических
категориях» (см. Краевский, В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб.пособие
для  студ.высш.учеб.заведений  /  В.В.  Краевский,  А.В.  Хуторской.  –  2-е  изд.  Стер.  –
Москва:  Издательский  центр  «Академия»,  2008.  –  352  с.).  Ответьте  на  вопрос  в  чем
отличия и сходства педагогики, дидактики и методики?
Задание 3.  Составьте  кроссворд по тексту раздела 4 «История становления начального
общего образования», включив в него, в том числе, сведения о планируемых результатах
обучения  и  системе  их  оценивания  (см.  Теория  обучения:  учеб.пособие  для
студ.высш.учеб.заведений / И.П. Андриади, С.Н. Ромашова, С.Ю. Темина, Е.Б.Куракина;
под ред. И.П. Андриади. – Москва: Издательский центр «Академия», 2010. – 336 с.)
Задание  4.  Составьте  конспект  –  схему  дифференциации  понятий  «Образование»,
«Воспитание»,  «Обучение»,  «Деятельность»,  «Исследование»,  «Учебно-
исследовательская  деятельность»,  «Научно-исследовательская  деятельность»  (см.
Исследовательская  деятельность  младших  школьников:  программа,  занятия,  проекты  /
Авт.-сост. М.Ю. Шатилова и др.– Волгоград: Учитель, 2011. – 138 с.).
Задание  5.  Прочитайте  одну  (по  выбору  студента)  из  нижеследующих  книг:  В.А.
Сухомлинский  «Сердце  отдаю  детям»,  Ш.А.  Амонашвили  «Здравствуйте,  дети!»
Определите и выпишите формы, методы, приемы и средства организации воспитательной
деятельности  обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными потребностями,
которые представлены в данном художественно-педагогическом произведении.
Задание 6. Составьте коллаж из вырезанных картинок, рисунков, фраз, цитат, слов, букв и
т.п.,  который  бы  давал  наглядное  представление  о  способах  организации  учебно-
исследовательской  работы  младших  школьников.  Отразите  в  любых  символических
картинках,  надписях,  моделях,  изображениях  цели  учебно-исследовательской  работы
младших  школьников,  ее  содержание,  взаимоотношения  педагогов  и  воспитанников,
события  и  традиции,  приемы  мотивации  и  рефлексии  при  организации  учебно-
исследовательской работы.
Задание  7.  Составьте  сопоставительную  таблицу,  связанную  с  различными  способами
организации учебно-исследовательской работы, в том числе адаптивные, разработанные
совместно с соответствующими специалистами. Структуру данной таблицы разработайте
самостоятельно.
Задание 8. Составьте библиографический список наиболее удачных, по вашему мнению,
публикаций  по  теме  «Учебно-исследовательская  работа  школьников»  /
«Исследовательская  деятельность  школьников»  с  краткими  аннотациями  источников.
Письменно обоснуйте свой выбор.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики
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«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Бурмистрова,  Е. В.  Методы  организации  исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся :  учебное  пособие  для  вузов /  Е. В. Бурмистрова,
Л. М. Мануйлова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  115 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-15400-9.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520452.

2. Зенкина,  С. В.  Сетевая  проектно-исследовательская  деятельность  обучающихся :
учебное пособие для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  152 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-13229-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519313.

3. Проектно-исследовательская  деятельность  обучающихся  :  учебно-методическое
пособие / составители Ф. А. Мустаева [и др.]. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,
2022.  —  80  с.  —  ISBN  978-5-907475-77-9. —  Текст :  электронный //  Лань  :
электронно-библиотечная  система.  — URL:  https://e.lanbook.com/book/288455.  —
Режим доступа: для авториз. пользователей.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
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3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.

4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://elibrary.ru/.

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этнопедагогика», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-1.  Способен  осуществлять

педагогическую  деятельность  по
реализации программ основного и
среднего  общего  образования  с
применением  современных
психолого-педагогических
технологий  и  учетом
индивидуальных  особенностей
обучающихся

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ПК-1 ПК-1.1 Организует учебный процесс  по программам  основного и среднего
общего  образования  с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающихся

ПК-1 ПК-1.3 Во  взаимодействии  с  родителями  (законными  представителями),
другими педагогическими работниками и психологами проектирует и
корректирует  индивидуальные  образовательные  траектории
обучающихся  по  преподаваемым  учебным  предметам  с  учетом
индивидуальных особенностей обучающихся

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  системы  знаний  и  умений,
обеспечивающих обще предметную и профессиональную компетентность  в  психолого-
педагогических  аспектах  этнической  культуры,  позволяющих  грамотно  решать
социально-педагогические проблемы в полиэтнической образовательной среде.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 сущность,  ценностные  (в  том  числе  этические)  характеристики  и  социальную
значимость  (в  том  числе  востребованность)  профессии  педагога;  приоритетные
направления развития системы образования России; мотивационные ориентации и
требования  к  личности  и  деятельности  педагога;  ориентиры  личностного  и
профессионального развития, ценности, традиции педагогической деятельности в
контексте  культурно-исторического  знания,  в  соответствии  с  общественными  и
профессиональными  целями  отечественного  образования;  значимость  роли
педагога  в  формировании  социально-культурного  образа  окружающей
действительности у подрастающего поколения россиян;

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем; роль и место образования для развития, формирования и
воспитания  личности  в  соответствии  с  ее  интересами,  потребностями,
способностями;  основы  деятельностного  подхода,  виды  и  приемы  современных
педагогических  технологий;  основы  применения  психолого-педагогических
технологий  (в  том  числе  инклюзивных),  необходимых  для  адресной  работы  с
различными  категориями  обучающихся;  основы  психологической  и
педагогической  психодиагностики;  специальные  технологии  и  методы,
позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу; способы выявления
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мотивов поведения, интересов личности, жизненного опыта, целей обучающихся с
целью их приобщения к культуре России;

 основные  формы  и  модели  профессионального  сотрудничества  со  всеми
участниками  образовательного  процесса  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом; методики и технологии психолого-
педагогического регулирования поведения учащихся;

уметь:
 определять цели,  задачи и содержание педагогической деятельности;  определять

мотивы  деятельности  педагога  в  рамках  повышения  качества  образования;
реализовывать профессиональные задачи в рамках своей квалификации, соблюдая
принципы  профессиональной  этики;  применять  систему  приобретенных  знаний,
умений и навыков,  способностей  и  личностных качеств,  позволяющих успешно
решать  функциональные  задачи,  составляющие  сущность  профессиональной
деятельности  учителя  как  носителя  определенных  ценностей,  идеалов  и
педагогического сознания;

 классифицировать  образовательные  системы  и  образовательные  технологии;
разрабатывать  и применять  отдельные компоненты основных и дополнительных
образовательных программ; взаимодействовать с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума;  соотносить  виды  адресной
помощи  с  индивидуальными  образовательными  потребностями  обучающихся;
применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики  развития  обучающихся;  проводить  педагогическую  диагностику
неуспеваемости обучающихся;

 применять  на  практике  различные  технологии  педагогического  общения;
взаимодействовать  в коллективе на принципах  сотрудничества  и толерантности;
использовать  современные  методики  и  технологии  для  организации
воспитательной  деятельности  и  стабильного  взаимодействия  с  участниками
образовательного  процесса;  анализировать  и  определять  оптимальные  способы
обучения  и  развития  в  ходе  реализации  индивидуального  подхода  к  учащимся;
общаться  с  учащимися,  признавать  их  достоинство,  понимая  и  принимая  их;
выстраивать  партнерское  взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  учащихся  для  решения  образовательных  задач,  использовать
методы и средства для их психолого-педагогического просвещения; сотрудничать с
другими  педагогическими  работниками  и  другими  специалистами  в решении
образовательных задач;

владеть:
 навыками  оценки  и  критического  анализа  результатов  своей  профессиональной

деятельности;  опытом  выполнения  профессиональных  задач  в  рамках  своей
квалификации  и  в  соответствии  с  требованиями  профессиональных  стандартов;
навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с
общественными, социокультурными и профессиональными целями образования, с
характером и содержанием;

 навыками  разработки  и  реализации  программ  учебных  дисциплин;  методами
(первичного)  выявления  детей  с  особыми  образовательными  потребностями;
навыками оказания адресной помощи обучающимся; методами контроля и оценки
образовательных  результатов,  а  также  навыками  осуществления  (совместно  с
психологом)  мониторинга  личностных  характеристик;  навыками  освоения  и
адекватного  применения  специальных  технологий  и  методов,  позволяющих
проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися;
навыками осуществления процесса обучения, воспитания и развития обучающихся
в целях интериоризации норм и ценностей российского общества;
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 навыками  социального  и  профессионального  взаимодействия  со  всеми
участниками  образовательного  процесса;  опытом  анализа  учебной  деятельности
обучающегося  с  точки  зрения  оптимизации  его  обучения  и  развития;  навыками
организации  конструктивного  взаимодействия  участников  образовательного
процесса  в  разных  видах  деятельности;  навыками  установления  контактов  с
обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями),  другими
педагогическими и иными работниками.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 36

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 18

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Этнопедагогика  как

наука  о  народном
воспитании

4 0 0 4 0 0 9

2. Педагогическая
культура  как
единство
педагогической
науки  и  народной
педагогики

4 0 0 4 0 0 9

3. Этнологические  и
антропологические
основы
этнопедагогики

6 0 0 6 0 0 9

4. Средства,  факторы и
функции  народной
педагогики

4 0 0 4 0 0 9

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Этнопедагогика  как  наука  о
народном воспитании

Общее  понятие  об  этнопедагогике.  Предмет  и  задачи
этнопедагогики.  Традиции  народного  воспитания  в  трудах
классиков педагогики.

2. Педагогическая  культура  как
единство педагогической науки и
народной педагогики

Этнопедагогические  аспекты  педагогической  культуры.
Понятие,  сущность,  содержание  педагогической  культуры
народа.

3. Этнологические  и
антропологические  основы
этнопедагогики

Становление  отечественной  этнологической  школы.
Особенности  современной  этносферы.  Идеал  человека  в
этнопедагогике.  Цель  народного  воспитания  –  совершенный
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человек.
4. Средства,  факторы  и  функции

народной педагогики
Этнопедагогические  основы  воспитания.  Народное  трудовое
воспитание. Пословицы, загадки, сказки как средства народной
педагогики. Фольклор как средство воспитания.
Основные  факторы  народного  воспитания:  природа,  игра,
слово,  труд,  общение,  традиции,  искусство,  религия,  быт,
пример  –  идеал  (идеи-символы,  личностисимволы,  события-
символы).

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Этнопедагогика  как  наука  о
народном воспитании

С Основные  проблемы  этнопедагогики.  Проблема
сохранения этноса в педагогике.

2. Педагогическая  культура  как
единство педагогической науки и
народной педагогики

С Педагогические традиции и их место в этнопедагогике.
Педагогические  явления  в  народной  жизни.
Преемственность  поколений.  Народ  как  создатель
педагогической культуры

3. Этнологические  и
антропологические  основы
этнопедагогики

С Этнический  характер  совершенной  личности.  Методы
воспитания совершенного человека.  Проблемы детства
и воспитательные традиции в народной педагогике

4. Средства,  факторы  и  функции
народной педагогики

С Воспитательная ценность средств народной педагогики.
Формирование  интереса  подрастающего  поколения  к
традиционной  культуре.  Общечеловеческий  характер
народной  педагогики.  Действенность  личностей-
символов.  Поликультурная  компетентность
современного педагога. Этнопедагогика в современной
школе

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Этнопедагогика  как  наука  о
народном воспитании

Основные  проблемы  этнопедагогики.  Проблема  сохранения
этноса в педагогике.

2. Педагогическая  культура  как
единство педагогической науки и
народной педагогики

Преемственность  поколений.  Народ  как  создатель
педагогической культуры

3. Этнологические  и
антропологические  основы
этнопедагогики

Проблемы  детства  и  воспитательные  традиции  в  народной
педагогике

4. Средства,  факторы  и  функции
народной педагогики

Поликультурная  компетентность  современного  педагога.
Этнопедагогика в современной школе

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Этнопедагогика как наука о народном воспитании Устный опрос. Кейсы. Контрольная работа
2. Педагогическая  культура  как  единство

педагогической науки и народной педагогики
Устный опрос. Кейсы. Контрольная работа

3. Этнологические  и  антропологические  основы
этнопедагогики

Устный опрос. Кейсы. Контрольная работа

4. Средства и факторы народной педагогики Устный опрос. Кейсы. Контрольная работа
5. Функции этнопедагогики на современном этапе Устный опрос. Кейсы. Контрольная работа
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3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Этнопедагогика как наука о народном
воспитании

Основные  проблемы  этнопедагогики.  Проблема  сохранения
этноса в педагогике.

Педагогическая культура как единство
педагогической  науки  и  народной
педагогики

Педагогические  традиции  и  их  место  в  этнопедагогике.
Педагогические  явления  в  народной  жизни.  Преемственность
поколений. Народ как создатель педагогической культуры

Этнологические  и  антропологические
основы этнопедагогики

Этнический  характер  совершенной  личности.  Методы
воспитания  совершенного  человека.  Проблемы  детства  и
воспитательные традиции в народной педагогике

Средства,  факторы  и  функции
народной педагогики

Воспитательная  ценность  средств  народной  педагогики.
Формирование  интереса  подрастающего  поколения  к
традиционной культуре. Общечеловеческий характер народной
педагогики.  Действенность  личностей-символов.
Поликультурная  компетентность  современного  педагога.
Этнопедагогика в современной школе

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Задание  1.  Воспользовавшись  различными  справочными  материалами  и  учебными
пособиями,  составьте  словарь-справочник  этнопедагога.  Для  этого  дайте  определения
следующих понятий: автономия, аккультурация, ассимиляция, амбивалентная этничность,
этничность,  амбивалентность,  аксиосфера  личности,  активность  личности,  акцентуации
характера (личности), антропология, антропология культурная, аттитюд, идентификация,
инкультурация,  народность,  нация,  племя,  самоопределение,  сегрегация,  толерантность,
ценности  рода,  этнические  чувства,  этническая  адаптация,  этнические  интересы,
этнопедагогика, этнос, концепции и теории этноса, пассионарная теория этноса (теория
Гумилёва), этническая традиция, конструктивизм, инструментализм, этногенез, этнофор,
этнографические  группы,  этнографические  общности,  иерархическая  классификация
этносов,  род,  племя,  суперэтнос,  этническая  идентичность,  этническая  психология,
национализм,  ритуал,  традиция,  ценности,  этнические  интересы,  этнический  вкус,
этнический характер, этнические чувства, этническое сознание, этническое пространство.
Задание 2. Выпишите из учебников определения этнопедагогики, заполнив следующую
таблицу, ориентируясь на приведенный пример:

Автор Определение «Этнопедагогика»
Геннадий Никандрович Волков - наука об эмпирическом опыте этнических групп в

воспитании  и  образовании  детей,  о  морально-
этических и эстетических воззрениях на исконные
ценности семьи, рода, племени, народности, нации”

и т. д.

Задание  3.  Прочитайте  информацию  в  приложении  2  «Понятие  этноса»,  ответьте  на
следующие вопросы:

 Какие существуют подходы к пониманию сущности этносов?
 Какова сущность теории этногенеза Л.Н.Гумилева?
 Назовите типы этносов?
 Что такое этническая стратификация?

Задание  4.  Приведите  примеры  и  факторы  влияния  народной  педагогики  на  ваше
собственное воспитание: назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания
старших товарищей.
Форма отчета: письменный отчет в свободной форме.
Задание 5. Напишите народную пословицу, которую вы часто повторяете в разнообразных
жизненных ситуациях.
Задание 6. Назовите народную песню, которую вы можете спеть, или которая имеет для
вас наибольший личностный смысл.
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Задание  7.  Назовите  народные песни,  которую вы слышали  из  уст  своих  родных или
близких людей, или которые поются на ваших традиционных семейных праздниках.
Задание 8. Составьте кроссворд по терминологическому аппарату курса
«Этнопедагогика» или на тему «Воспитание этики межнационального общения».
Задание  9.  Обращаясь  к  истории  Государства  Российского,  можно  прийти  к  выводу:
традиции  российского  народа  формировались  многими  поколениями  наших
соотечественников.  Достоверные  сведения  о  них  сохранились  с  конца  X  века,  когда
вместе  с  православным  христианством  на  Русь  пришла  грамотность.  В  течение
нескольких веков вплоть до начала XVIII века - "книжная премудрость" на Руси была по
большей части духовной, а сами книги были богослужебными, либо нравоучительными,
либо переводными, но все равно пронизанными религиозным наставничеством. Лишь с
реформами Петра Великого (1672-1725), осуществленными в первой четверти XVIII века,
уделяется  все  большее  внимание  светской  литературе  -  начинается  эпоха  русского
Просвещения.  Этой  эпохе  предшествовали  выдающиеся  произведения  Древней  и
Сред¬невековой  Руси:  «Поучение  детям»,  написанное  Владимиром  Мономахом  (1053-
1125),  великим  киевским  князем;  «Поучение  Григория,  епископа  Белгородского»;
«Наставление  отца  сыну»;  сборники:  «Пчела»,  «Менадр»,  «Изречения  Исихия  и
Варнавы»;  «Слово  Да¬ниила  Заточника»  и  др.  В  этих  произведениях  содержались
назидания  и  советы,  вынесенные  авторами  из  собственного  богатейшего  жизненного
опыта, и поучительные изречения и афоризмы, выбранные из Священного Писания, из
творений  отцов  Церкви  и  произведений  античных  мыслителей.  В  середине  XVI  века
появился свод правил и настав¬лений - замечательный памятник русской литературы. Он
составлен  при  участии священника  Сильвестра,  служившего  в  Благовещенском соборе
Московского Кремля и бывшего сподвижником Ивана IV Грозного (1530-1584), первого
русского  царя.  Этот  свод  правил  и  наставлений  отражает  принципы  правильного
построения семейного и хо¬зяйственного быта. Изучите обозначенные труды и ответьте
на вопросы:

 Каково влияние народной педагогики славян на развитие образования на Руси.
 Какова роль Великого Новгорода в истории отечественного образования?

Задание 10. Поразмыслите на тему гостеприимства как основы воспитания толерантности
у различных этносов. Запишите тезисы своих размышлений.
Задание  11.  Обоснуйте  свой  ответ  на  вопрос:  На  каких  элементах  культуры  народа
базируется поликультурное воспитание народа?
Задание  12.  Обоснуйте  свои  ответы  на  вопросы:  Какова  последовательность  в
поликультурном воспитании народа? Какова динамика развития этнической идентичности
в онтогенезе? В каких направлениях должно осуществляться поликультурное воспитание
детей по мнению исследователей Э.К. Сусловой и С.Федоровой?
Контрольный работа
Задание 1: подчеркните правильный ответ. Народная педагогика - педагогика:

 природосообразная
 жизнесообразная
 демократическая
 гуманистическая.

Задание 2: подчеркните правильный ответ. К сущностным свойствам этнопедагогики, как
и ее предмета - народной педагогики, можно отнести следующее:

 это педагогика национального спасения
 это педагогика всеобщей мудрости воспитания
 это педагогика всеобщей любви
 это педагогика, свободная от посредников
 это педагогика, ориентированная на личность
 это живая душа педагогики, трепетное ее сердце
 это общеобразовательный, общекультурный предмет
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 это основа страноведения и народоведения
Задание 3: подчеркните правильный ответ. Этнопедагогика изучает:

 процесс социального взаимодействия
 процесс общественного воздействия на личность
 народные знания о воспитании и обучении детей
 народную  мудрость,  отраженную  в  религиозных  учениях,  сказках,  сказаниях,

былинах притчах, песнях, загадках, пословицах и поговорках, играх, игрушках, в
семейном и общинном укладе, быте, традициях

 философско-этические педагогические мысли и воззрения
Задание 4: подчеркните правильный ответ. Этнопедагогика выясняет:

 педагогические возможности старых обычаев в современных условиях
 целесообразность новых обычаев, содействующих воспитанию человека
 опыт многих народов

Задание 5: подчеркните правильный ответ. Предмет этнопедагогики включает
следующие проблемы:

 педагогика семейного быта
 поговорки и пословицы народов мира
 загадки как средство умственного воспитания
 народные песни и их роль в эстетическом воспитании детей и молодежи,
 самодельные игрушки и творчество детей
 колыбельные народов мира как выдающиеся достижения материнской поэзии

Задание  6:  подчеркните  правильный  ответ.  Общность  педагогических  культур
объясняется факторами:

 общностью исторических условий развития разных народов; |
 общностью целей и интересов народов всех стран, их общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями;
 общностью основ народной психологии;
 общностью географических условий;
 взаимовлиянием педагогических традиций разных народов

Задание 7: подчеркните правильный ответ. Этнопедагогика исследует:
 основные  педагогические  понятия  народа  (уход,  воспитание,  самовоспитание,

перевоспитание, наставление, обучение, приучение).
 ребенка  как  объект  и  субъект  воспитания  (родное  дитя,  сирота,  приемыш,

ровесники, друзья, чужие дети, детская среда).
 функции воспитания (подготовка к труду, формирование морально- волевых черт

характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному).
 факторы  воспитания  (природа,  игра,  слово,  общение,  традиции,  дело,  быт,

искусство,  религия,  пример-идеал  (личности-волы,  события-символы,  идеи-
символы).

 методы  воспитания  (убеждение,  пример,  приказ,  разъяснение,  учение  и
упражнение,  пожелание  и  благословение,  заклинание,  просьба,  совет,  намек,
одобрение,  упрек,  укор,  уговор,  заповедь,  завет,  зарок,  раскаяние,  покаяние,
проповедь, завещание, запрет, угроза, проклятие, брань, наказание, побои).

 средства  воспитания  (потешки,  считалки,  пословицы,  поговорки,  загадки,  эпос,
сказки, легенды, предания, мифы).

 организацию воспитания (трудовые объединения детей и молодежи, молодежные
праздники, общенародные праздники).

Задание 8: Продолжите высказанную мысль. «Судьбу каждого человека и любого народа
в конечном счете решают три любви - любовь к детям, любовь к труду, любовь к Родине».
Задание 9: Дать определение. Педагогическая культура народа - это ...

 сфера материальной и духовной культуры
 воспитание детей
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 наследие старины
Задание 10: подчеркнуть правильный ответ. Педагогическая культура проявляется:

 в колыбельных и игровых песнях
 в игрушках
 в детской одежде
 в подвижных играх
 детских орудиях труда
 в детском питании
 правилах кормления детей
 в детском фольклоре,
 традиционных детских праздниках
 других элементах народной жизни.

Задание 11: подчеркнуть правильный ответ. Педагогическая культура включает в себя:
 государственную систему народного образования
 подготовку учителей
 педагогическое просвещение масс
 предрассудки старых поколений.

Задание  12:  Подчеркнуть  правильный  ответ.  Важнейший  компонент  педагогической
культуры человечества – это:

 любовь к детям
 любовь к Родине
 любовь к человеку

Задание 13: подчеркните правильный ответ. Народной педагогике присуще:
 воспитание делом,
 дело
 нравственное чутье
 идеалы

Задание 14: подчеркните правильный ответ. Жизнеспособными в этнопедагогике:
 педагогические идеи, принятые и поддерживаемые народом
 показатели высокой культуры народа
 временные успехи
 методы воспитания подрастающего поколения.

1. Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа
Задание 15: подчеркните правильный ответ. Педагогическая культура народа включает в
себя:

 достижения педагогической мысли в стране
 педагогическую просвещенность масс
 состояние воспитания подрастающего поколения
 индивидуальную педагогическую культуру граждан, отражает
 конкретный уровень общественного прогресса

Задание  16:  подчеркните  правильный  ответ.  Первичными  элементами  народной
педагогики были:

 примитивные педагогические умения
 зачатки педагогического искусства («ремесла»)
 здравый смысл
 эмпирическое обобщение опыта
 педагогической теории
 народная мудрость

Задание  17:  подчеркните  правильный  ответ:  Духовное  богатство  современного
человечества включает:

 интеллектуальное
 социальное
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 историческое
 этническое
 индивидуальность личности

2. Народное воспитание и преемственность поколений
Задание 18: подчеркните правильный ответ. Преемственность - это...

 условие непрерывного развития
 перманентность в развитии
 определенный порядок
 примитивную прямолинейность

Задание  19:  Приведите  примеры  и  факты  влияния  народной  педагогики  на  ваше
собственное воспитание:
назидания бабушки внушения отца советы матери советы  друзей

родителей

Задание 20: Комментирование пословиц.
Пословицы Проблема Результат 

воспитания
Наставление

«Повторение - мать 
ученья»
«Неразумного учить
- в бездонную кадку
воду лить»
«В бедах человек 
умудряется»
«Ребенок-первенец 
больше всех дорог»
«Сырое дерево гни, 
пока не высохло, 
ребенка учи в свое 
время»
«Если среди смелых
растешь, сам 
будешь смелым»
«Человек человека 
стоит. Человек не 
для себя родится».
«На ходу зеленой 
травы не сомнет»
«Добрый человек 
зла не помнит, а 
злой добра не 
помнит»
«Работа учит 
работе»
«У семи нянек дитя 
без глазу»

Задание  21:  Дать  правильный  ответ  (подчеркнуть).  Преемственность  поколений
обеспечивается:

 воспитанием
 социальным развитием личности
 духовным прогрессом народа
 достигнутыми результатами в воспитании
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Задание 22: подчеркните правильный ответ. Преемственность реализуется:
 во времени
 в пространстве
 в деятельности

Задание 23: Назовите национальные праздники жителей одного из регионов России.
Задание 24: Назовите традиционные ритуалы коренных одного из регионов России.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 
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Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 
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Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
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- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Этнопедагогика  как  наука  о  народном  воспитании.  Общее  понятие,  предмет  и
задачи этнопедагогики.

2. Проблема сохранения этноса в этнопедагогике.
3. Возможности трансляции этнопсихологических знаний в современную жизнь.
4. Влияние природного окружения на особенности воспитания.
5. Роль общественного воспитания в традиционном обществе.
6. Классификация этносов и особенности современной этносферы.
7. Культура этноса, этническая культура.
8. Понятие этническое самосознание.
9. Принципы  межэтнической  коммуникации  в  полиэтнической  образовательной

среде.
10. Основные проблемы этнопедагогики.
11. Отношение к детству в культурах разных народов.
12. Обряды перехода, сопровождающие качественное изменение состояния ребенка, и

их роль.
13. Детские обряды: первого зуба, первой стрижки, ученичества.
14. Традиции народного воспитания в трудах классиков педагогики.
15. Традиции народного воспитания в трудах А.Я. Коменского.
16. Народное воспитание в наследии К.Д. Ушинского.
17. Принцип народности в системе воспитания А.С. Макаренко
18. Взаимодействие  народной  педагогики  и  народного  воспитания  в  трудах  В.А.

Сухомлинского
19. Понятие, сущность, содержание педагогической культуры народа.
20. Педагогические традиции и их место в этнопедагогике.
21. Педагогические явления народной жизни.
22. Преемственность поколений.
23. Народное трудовое воспитание.
24. Роль игры в народной педагогике.
25. Игра  как  культурно-исторический  феномен.  Игры  с  правилами,  сюжетные,

подвижные, дидактические.
26. Игрушка как средство усвоения социальных норм и полоролевой дифференциации
27. Народ как создатель педагогической культуры.
28. Цель  народного  воспитания  –  совершенный  человек.  Этнический  характер

совершенной личности.
29. Методы воспитания совершенного человека.
30. Средства народной педагогики. Общая характеристика.
31. Пословицы, загадки, их роль в народном воспитании.
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32. Народные песни как средство воспитания.
33. Роль сказки в народной педагогике. Педагогические идеи народных сказок.
34. Роль природы в народной педагогике
35. Основные факторы народного воспитания:  природа,  игра,  слово,  труд,  общение,

традиции, искусство, религия. Их общая характеристика.
36. Значение природы, игры, слова в народном воспитании.
37. Место труда, общения, традиций, искусства в народной педагогике.
38. Роль религии в формировании духовности личности.
39. Воспитательная ценность средств народной педагогики.
40. Фольклор как средство воспитания.
41. Фольклор как форма сосредоточения народного опыта.
42. Детский фольклор. Фольклор как средство ухода за ребенком.
43. Родители как кормильцы и воспитатели. Смешение понятий мать, отец и родитель

в современных семьях.
44. Ранний уход за ребенком. Особенности взаимоотношения с матерью.
45. Основные механизмы освоения детьми социальных норм.
46. Приучение  к  труду  и  его  влияние  на  формирование  характера  и  социальное

поведение.
47. Роль отца в воспитании детей.
48. Общечеловеческий характер народной педагогики.
49. Люди-символы и события, символы в истории народов и их влияние на традиции

воспитания.
50. Поликультурная компетентность современного педагога.
51. Взаимодействие  этнопедагогики  с  различными  гуманитарными  науками:

педагогикой,  психологией,  этнологией  (этнографией),  теорией  и  историей
культуры,  этикой,  эстетикой,  социологией,  религиоведением,  теорией

коммуникацией,
52. конфликтологией.
53. Календарные и семейные обряды в сознании современного горожанина.
54. Фольклор как часть культурной жизни современной Камчатки.
55. Национальные мотивы в имидже современной моды.
56. Фольклорно-этнографические экспозиции в музеях Камчатского региона.
57. Ценности и смыслы этнокультурного образования.
58. Общечеловеческие основы этнопедагогики.
59. Народное искусство и игра в современном образовательном процессе.
60. Взаимодействие человека и природы в народной педагогике.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии
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Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Латышина,  Д. И.  Этнопедагогика :  учебник  для  вузов /  Д. И. Латышина,
Р. З. Хайруллин. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 394 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-02719-8.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511090.

2. Хухлаева,  О. В.  Этнопедагогика :  учебник  для  вузов /  О. В. Хухлаева,
А. С. Кривцова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  333 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-15314-9.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510906.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
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Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Обучение и развитие одаренных детей»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-1.  Способен  осуществлять

педагогическую  деятельность  по
реализации программ  основного и
среднего общего  образования  с
применением  современных
психолого-педагогических
технологий  и  учетом
индивидуальных  особенностей
обучающихся

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ПК-1 ПК-1.1 Организует учебный процесс  по программам  основного и среднего
общего  образования  с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающихся

ПК-1 ПК-1.3 Во  взаимодействии  с  родителями  (законными  представителями),
другими педагогическими работниками и психологами проектирует и
корректирует  индивидуальные  образовательные  траектории
обучающихся  по  преподаваемым  учебным  предметам  с  учетом
индивидуальных особенностей обучающихся

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у студентов представлений об
особенностях  развития  одаренных  детей,  ознакомление  с  основами  организации
практической работы по развитию одаренных учащихся в школе,  практических навыков
по работе с одаренными детьми (их обучению, воспитанию и развитию).

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные концептуальные подходы к проблеме одаренности;
 теоретико-методологические основы развития одаренности;
 особенности  развития  когнитивной,  психосоциальной  и  физической  сферы

одаренной личности;
 правила  и  принципы  организации  методов  и  технологий,  позволяющих  решать

диагностические и коррекционно-развивающие задачи, направленные на развитие
одаренной личности;

уметь:
 использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных

возрастов при решении нестандартных профессиональных задач;
 применять знания теоретико-методологических основ развития одаренности;
 выстраивать  развивающие  учебные  ситуации,  благоприятные  для  развития

одаренной личности и способностей ребенка;
владеть:

 навыками  составления  программ  работы  с  одаренными  детьми  с  применением
стандартных и неформализованных методов работы на основе знаний психолого-
педагогической  диагностики,  основ  психотерапии,  тренинговых  методов  в
психолого-педагогической работе и психокоррекции;
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 методами  и  технологиями  гармонично  выстраивать  развивающие  учебные
ситуации,  благоприятные  для  развития  одаренной  личности  и  способностей
ребенка.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 36

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 18

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Одаренность  в

современной
психологической
науке

6 0 0 6 0 0 12

2. Развитие  одаренных
детей

6 0 0 6 0 0 12

3. Обучение одаренных
детей

6 0 0 6 0 0 12

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Одаренность  в  современной
психологической науке

Понятие  «одаренность»  в  современной  психологии.  История
изучения феномена одаренности в отечественной и зарубежной
психологии. Понятие одаренности. Дискуссионные проблемы
психологии одаренности.
Одаренность  в  структуре  способностей,  уровни  развития
способностей:  одаренность,  талант,  гениальность.  Виды
одаренности  (по  различным  критериям,  «Рабочая  концепция
одаренности»). Влияние генетических и средовых факторов на
формирование и развитие одаренности.
Общая  одаренность  и  специальная  одаренность.  Понятие
общей  одаренности.  Общая  характеристика  составляющих.
Познавательная потребность в структуре общей одаренности.
Интеллект  как  основная  составляющая  общей  одаренности.
Основные  подходы  к  пониманию  структуры  интеллекта,
модели интеллекта.
Креативность  в  структуре  общей  одаренности.  Основные
подходы  к  пониманию  креативности.  Взаимосвязь
креативности  и  интеллекта.  Обучаемость  в  структуре  общей
одаренности.  Соотношение  общих  и  специальных
способностей.  Виды  специальной  одаренности.  Сензитивные
периоды в проявлении одаренности. Диагностика одаренности
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- полимодальный подход.
Личностный и возрастной аспекты одаренности. Одаренность
и  гендер.  Характерные  особенности  личности  одаренных
людей.  Психопатология  гениев.  Возрастные  особенности
развития  одаренности.  Развитие  исследовательской
активности.  Неравномерность  психического  развития.
Проблема  подросткового  кризиса  в  развитии  одаренности.
Феномен  детей-  вундеркиндов.  Роль  раннего  детства  в
возникновении и фасилитации одаренности.

2. Развитие одаренных детей Проблема  прогнозирования  формирования  и  развития
одаренности  Одаренность  как  проблема  средовой  и
генотипической  детерминации  развития  личности.  Действие
средовых  и  генетических  факторов.  Факторы,  влияющие  на
генотип.  Средовое  влияние  и  прогнозирование  развития
потенциала личности. Различия методологических подходов в
теориях  формирования  одаренности.  Основные  возрастные
характеристики  школьников  и  их  значение  для  развития
одаренности. Проблема возрастной чувствительности. Явление
неравномерности хода возрастного развития. Вундеркинды как
крайний случай неравномерного развития.

3. Обучение одаренных детей Образовательная  среда  и  одаренный  ребенок.  Стратегии
ускорения,  интенсификации  и  обогащения  обучения,  их
сущностные  характеристики.  Понятие  образовательного
предела.  Модель  обогащения  содержания  образования.
Уровень  обогащения:  «горизонтальное  обогащение»,
«вертикальное обогащение».
Профессионально-личностная подготовка педагога для работы
с одаренными детьми. Воспитание одаренного ребенка в семье.
Причины трудновоспитуемости одаренных детей. 

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Одаренность  в  современной
психологической науке

С Индивидуальные  различия  одаренных  детей.  Виды
детской  одаренности.  Скрытая  одаренность.
Особенности  личности  одаренного  ребенка:
гармоничный  и  дисгармоничный  типы  развития
(«Рабочая  концепция  одаренности»).  Основные
проблемы,  с  которыми  сталкиваются  одаренные  дети.
Взаимоотношения  со  сверстниками  и  педагогами
одаренных детей.
Диагностика одаренности как многоуровневая система.
Основные  варианты  организации  диагностического
обследования:  экспресс-диагностика,  долговременные
организационно-педагогические  модели.  Модель
идентификации  одаренности  (А.И.  Савенков).  Семь
диагностических  этапов  в  процессе  диагностики
одаренных  детей  (Е.И.  Щебланова).  Общая
характеристика  методов  диагностики  одаренности.
Методики  экспертного  оценивания  дошкольников  и
младших  школьников.  Методики  экспертного
оценивания подростков и старшеклассников. Методики
диагностики видов одаренности. Методики диагностики
одаренности  в  дошкольном  и  младшем  школьном
возрасте.  Методики  диагностики  одаренности  в
подростковом и старшем школьном возрасте.

2. Развитие одаренных детей С Особенности  развития  одаренных  детей.  Талантливый
ребенок,  его  основные  особенности:  высокая  личная
ответственность,  убежденность  в  собственной
эффективности,  позитивная  Я-концепция,  специфика
развития познавательной сферы, сверхчувствительность
к проблемам, склонность к задачам дивергентного типа,
легкость  ассоциирования,  способность  к
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прогнозированию,  специфика  психосоциального
развития,  самоактуализация  личности,  социальная
автономность, эгоцентризм, перфекционизм как признак
проявления одаренности.

3. Обучение одаренных детей С Формы  организации  учебной  деятельности  одаренных
детей.  Развитие одаренности в сфере дополнительного
образования.  Самостоятельная  работа  одаренных
учащихся в процессе обучения. Дидактические условия
развития одаренности учащихся. Принципы построения
программ обучения для одаренных детей. Требования к
построению содержания обучения. Целевые назначения
программ
Психологическое консультирование семьи с одаренным
ребенком. Специфика работы психолога с одаренными
детьми и подростками

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Одаренность  в  современной
психологической науке

Понятие  «одаренность»  в  современной  психологии.  История
изучения феномена одаренности в отечественной и зарубежной
психологии. Понятие одаренности. Дискуссионные проблемы
психологии одаренности.

2. Развитие одаренных детей Проблема  прогнозирования  формирования  и  развития
одаренности  Одаренность  как  проблема  средовой  и
генотипической детерминации развития личности.

3. Обучение одаренных детей Образовательная  среда  и  одаренный  ребенок.  Стратегии
ускорения,  интенсификации  и  обогащения  обучения,  их
сущностные  характеристики.  Понятие  образовательного
предела. Специфика работы психолога с одаренными детьми и
подростками

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Одаренность  в  современной  психологической
науке

Устный опрос. Кейсы. Реферат. Дискуссионные
процедуры

2. Развитие одаренных детей Устный опрос. Кейсы. Реферат. Дискуссионные
процедуры

3. Обучение одаренных детей Устный опрос. Кейсы. Реферат. Дискуссионные
процедуры

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного обсуждения
Одаренность  в  современной
психологической науке

Индивидуальные  различия  одаренных  детей.  Виды  детской
одаренности. Скрытая одаренность. Особенности личности одаренного
ребенка:  гармоничный  и  дисгармоничный  типы  развития  («Рабочая
концепция  одаренности»).  Основные  проблемы,  с  которыми
сталкиваются  одаренные  дети.  Взаимоотношения  со  сверстниками  и
педагогами одаренных детей.
Диагностика  одаренности  как  многоуровневая  система.  Основные
варианты  организации  диагностического  обследования:  экспресс-
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диагностика, долговременные организационно-педагогические модели.
Модель  идентификации  одаренности  (А.И.  Савенков).  Семь
диагностических этапов в процессе диагностики одаренных детей (Е.И.
Щебланова). Общая характеристика методов диагностики одаренности.
Методики  экспертного  оценивания  дошкольников  и  младших
школьников.  Методики  экспертного  оценивания  подростков  и
старшеклассников.  Методики  диагностики  видов  одаренности.
Методики  диагностики  одаренности  в  дошкольном  и  младшем
школьном  возрасте.  Методики  диагностики  одаренности  в
подростковом и старшем школьном возрасте.

Развитие одаренных детей Особенности  развития  одаренных  детей.  Талантливый  ребенок,  его
основные особенности: высокая личная ответственность, убежденность
в  собственной  эффективности,  позитивная  Я-концепция,  специфика
развития познавательной сферы, сверхчувствительность к проблемам,
склонность  к  задачам  дивергентного типа,  легкость  ассоциирования,
способность  к  прогнозированию,  специфика  психосоциального
развития,  самоактуализация  личности,  социальная  автономность,
эгоцентризм, перфекционизм как признак проявления одаренности.

Обучение одаренных детей Формы организации учебной деятельности одаренных детей. Развитие
одаренности в сфере дополнительного образования. Самостоятельная
работа  одаренных  учащихся  в  процессе  обучения.  Дидактические
условия  развития  одаренности  учащихся.  Принципы  построения
программ обучения для  одаренных детей.  Требования к  построению
содержания обучения. Целевые назначения программ
Психологическое  консультирование  семьи  с  одаренным  ребенком.
Специфика работы психолога с одаренными детьми и подростками

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
1. Объяснить,  почему в отечественной психологии интерес к проблеме одаренности не
был стабильным (Более 50 лет отечественные психологи не занимались ее разработкой).
2.  Многие  исследователи  считают,  что  многолетняя  кризисная  ситуация  негативно
отразится  на  современной  социальной  жизни  России.  Это  характеризуется  снижением
образовательного и интеллектуального уровня населения страны, сопровождается утечкой
интеллектуальных  и  творческих  ресурсов.  Поясните,  какие  задачи  стоят  перед
психологией одаренности на современном этапе развития общества.
3.  В  литературе  приводят  определения  понятий  «гений»,  «талант»,  «одаренность»,
«способности»,  представителями  разных  психологических  подходов.  Рассмотрите  и
законспектируйте  основные  понятия,  суждения  и  аргументы  разных  авторов  (В.Д.
Шадрикова, Д,Б, Богоявленской, В,Н, Дружинина, М.А. Холодной, Н.С. Лейтеса и др.),
сопоставьте эти определения и содержательно разведите их.
4. Опишите особенности сибирского характера и его влияние на одаренную личность.
5.  На  основе  литературных  источников  проанализировать  особенности  когнитивного
развития одаренных детей в семьях с разными типами детско-родительских отношений.
6. Опираясь на материалы художественных фильмов, сравнить психологический портрет
«успешного» и «неуспешного» учителя, работающего с одаренными детьми.
7.  Опираясь  на  литературу,  объяснить  причины  проблем,  возникающих  в  процессе
взаимодействия одаренных школьников с коллективом.
8. Раскройте причины трудностей в адаптации одаренных школьников и студентов
Исследовательский проект (реферат)

1. Психологический облик одаренного ребенка.
2. Творческий потенциал личности.
3. Особенности работы социального педагога с одаренными учащимися (возрастная

категория на выбор).
4. Социально-педагогические проекты поиска и поддержки одаренных школьников в

истории развития образования в России.
5. Социально-педагогические проекты поиска и поддержки одаренных школьников в

истории развития образования в зарубежных странах.
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6. Изучение  опыта  работы  педагогов,  работающих  с  одаренными  школьниками
(талантливой молодежью).

7. Проблемы профессионального самоопределения одаренных старшеклассников.
8. Информационные  технологии  в  развитии  одаренных  школьников  (талантливой

молодежи).
9. Лидерская одаренность и ее проявления.
10. Консультирование родителей одаренных детей.
11. Проектирование  летних  оздоровительно-развивающих  смен  для  одаренных

школьников.
12. Выявление одаренности педагогом.
13. Проблемы социализации интеллектуально одаренных подростков.
14. Одаренный учащийся как нестандартное явление.
15. Формы и методы группового и индивидуального обучения одаренных школьников.

Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Общая одаренность и специальная одаренность
2. Принципы и методы диагностики одаренности.
3. Требования к психолого-педагогическому мониторингу одаренности.
4. Психометрические тесты (тесты интеллекта).
5. Тесты креативности.
6. Анализ поведения ребенка, включенное наблюдение в деятельности, беседа.
7. Экспертная оценка продуктов деятельности, анализ реальных достижений детей и

подростков.
8. Развитие специальных способностей.
9. Развитие общих способностей.
10. Тренинги  развития  интеллекта,  творческих  способностей,  личностных  качеств,

сопутствующих одаренности.
11. Тест 16-PF (Р.Кеттела).
12. Тест «Акцентуации характера».
13. Характерологический тест Айзенка.
14. Опросник САН (Самочувствие. Активность. Настроение.)
15. Тест «Шкала социально-психологической адаптированности.» (Т.В.Снегиревой).
16. Опросник «Каков Ваш творческий потенциал?»
17. Тест «Исследование самооценки» (Дембо- Рубинштейна).
18. Тест-опросник для определения уровня самооценки одаренного школьника.
19. Тест «Шкала оценки потребности в достижении».
20. Методика «Несуществующее животное».
21. Детская методика В. Михала «Завершение предложения»
22. Развитие  одаренности:  тренинги,  индивидуальные  программы  развития,

коррекционная работа.
23. Четыре  основных  подхода  к  разработке  содержания  учебных  программ  для

одаренных детей: ускорение, углубление, обогащение, проблематизация.
24. Формы  обучения  одаренных  детей  в  общеобразовательной  школе:

дифференциация  параллелей,  перегруппировка  параллелей,  выделение  группы
одаренных, попеременное обучение, группировка учащихся внутри одного класса в
гомогенные группы.

25. Методики раннего развития способностей.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ
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Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Творческое задание

Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.  Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие  логической  структуры  построения  текста,  наличие  авторской  позиции,  ее
научность  и  связь  с  современным пониманием вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль
изложения,  оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  но  не  прослеживается  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение),  но  не  прослеживаются  четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
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в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Деловая игра

Необходимо  разбиться  на  несколько  команд,  которые  должны  поочередно
высказать  свое  мнение  по  каждому  из  заданных  вопросов.  Мнение  высказывающейся
команды  засчитывается,  если  противоположная  команда  не  опровергнет  его
контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных
контраргументов  от  противоположных  команд),  получает  один  балл.  Команда,
опровергнувшая  мнение  противоположной  команды  своими  контраргументами,  также
получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов. 

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии  оценивания  –  оцениваются  действия  всех  участников  группы.
Понимание  проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным
целям.  Соответствие  реальной действительности  решений,  выработанных в  ходе игры.
Владение  терминологией,  демонстрация  владения  учебным материалом  по  теме  игры,
владение  методами  аргументации,  умение  работать  в  группе  (умение  слушать,
конструктивно вести беседу,  убеждать,  управлять временем,  бесконфликтно общаться),
достижение  игровых целей,  (соответствие  роли  –  при  ролевой  игре).  Ясность  и  стиль
изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
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методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 
Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.
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Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
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затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
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деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
1. Из какого языка пришло слово “вундеркинд”?
а) английский
б) немецкий
в) французский
г) итальянский
2. Что означает слово “вундеркинд ?
а) чудо-ребенок
б) умный
в) гениальный
г) одаренный
3. Кто, объясняя достижения выдающихся художников, поэтов писал “не от искусства и
знания, а от божественного предопределения и одаренности”?
а) Платон
б) Демокрит
в) Пифагор
г) Аристотель
4. Из какого языка пришел термин гений (“дух”)?
а) латинский
б) немецкий
в) греческий
г) испанский
5. Что в переводе означает термин “талант” (от греч. talanton) ?
а) образование
б) воспитание
в) крупная мера золота
г) одежда
6. Кем был предложен термин “чистая доска”?
а) Дж. Локк
б) ДДидро
в) Гельвеций
г) Г.Лейбниц
7. Автором какого трактата является И.Кант?
а) — О гении
б) — Наследственность таланта: ее законы и последствия
в) — Парадокс об актере
г) — О составных элементах художественно мыслящего ума
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8.  Кто  не  разделял  концепцию  Ф.Гальтона  о  генетически  детерминированного  и
фиксированного интеллекта?
а) А.Бине
б) Л.Термен
в) Р.Кеттелл
г) Дж.Равен
9. Какое понятие ввел в психологию ученый Д.Хебб ?
а) генотипический интеллект
б) коэффициент интеллекта
в) умственные способности
г) социальный интеллект
10.  На  рубеже  каких  веков  в  рамках  ассоциативной  психологии  появился
функциональный подход к одаренности?
а) 19-20 веков
б) 18-19 веков
в) 17-18 веков
г) 16-17 веков
11. В чем заслуга известного русского ученого Г.И.Россолимо?
а) ввел понятие одаренности
б) создал методики диагностики интеллектульной одаренности
в) описал гениальность как феномен
г) дал определение коэффициенту интеллектуальности
12.  "Одаренность  является  уровнем  и  одновременно  типом  реагирования  индивида  на
требования жизни".Кто высказал это мнение?
а) В.Штерн
б) Э.Клапаред
в) В.Лоуэнфельд
г) Дж.Рензули
13. До какого времени одаренность определяли исключительно по тестам интеллекта?
а) до нач. 19 века
б) до нач. 20 века
в) до сер. 19 века
г) до сер. 20 века
14. Модель структуры интеллекта Дж.Гилфрда предлагает по шутливому
утверждению автора около   способов быть умным.
а) 120
б) 110
в) 130
г) 140
15. Кто из специалистов, анализируя подходы большинства отечественных и зарубежных
авторов  к  проблеме  соотношения  интеллекта  и  креативности,  выделяет  3  основных
позиции?
а) А.М.Матюшкин
б) К.Д.Бирюков
в) В.Н.Дружинин
г) М.А.Холодная
16. “Одаренные дети создаются не хорошей школой; очевидно, что этот процесс имеет
принципиально иную технику” Кто высказал данное мнение?
а) В.Штерн
б) Э.Клапаред
в) В.Лоуэнфельд
г) Дж.Рензули
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17.  Какой  советский  ученый  считает,  что  в  составе  высших  психических  функций
человека нет и не может быть ничего врожденного, генетически наследуемого, психика
человека является результатом воспитания в широком смысле этого слова?
а) Э.В.Ильенков
б) К.Д.Бирюков
в) В.Н.Дружинин
г) М.А.Холодная
18. Кто является автором культурно-исторической теории развития высших психических
функций?
а) Л.С.Выготский
б) А.Н.Леонтьев
в) С.Л.Рубинштейн
г) Б.М.Теплов
19.  Сторонники  какой  теории  считали,  что  развитие,  рассматриваемое  как  переход
индивидуума  на  более  высокую  ступень,  есть  результат  биологического  созревания
организма и его взаимодействия со средой?
а) - вероятностная теория
б) - эволюционная теория
в) - революционная теория
г) - основной биологический закон
20. В ходе изучения биографии 400 выдающихся людей было установлено,
что   % из них имели серьезные проблемы в период школьного обучения в плане
приспособления к условиям школьной жизни?
а) 50%
б) 40%
в) 60%
г) 65%
21. Какой известный специалист в области изучения детской одаренности утверждает, что
особая  потребность  в  умственном  поиске,  в  умственной  нагрузке  характерна  для
одаренных детей, даже тех, чьи необыкновенные способности видны не сразу?
а) Н.С.Лейтес
б) А.Н.Леонтьев
в) С.Л.Рубинштейн
г) Б.М.Теплов
22. Кому принадлежит высказывание “Познание начинается с удивления”?
а) Платон
б) Сократ
в) Демокрит
г) Аристотель
23. Кто произнес слова: “Все представляется само собой разумеющимся лишь тому, чей
разум еще бездействует”?
а) С.Л.Рубинштей
б) Л.С.Выготский
в) А.Н.Леонтьев
г) Б.М.Теплов
24. Кто ввел в психологию понятие “познавательная самодеятельность”?
а) Д.Б.Богоявленская
б) З.И.Калмыкова
в) А.М.Матюшкин
г) К.Дункер
25. Кем были предложены термины “дивергентное мышление” и “дивергентные задачи” ?
а) Д.Гилфорд
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б) А. Бине
в) Р.Кеттелл
г) Дж.Равен
26. Что специалисты С.Кейплан, Д.Сиск, П.Торренс рассматиривали в качестве основной
особенности мышления творчески одаренного человека?
а) оригинальное мышление
б) легкость генерирования идей (продуктивное мышление)
в) гибкость мышления
г) склонность к задачам дивергентного типа
27. "Способность к оценке обеспечивает возможности самодостаточности, самоконтроля,
уверенности одаренного, творческого ребенка в самом себе, в своих способностях." Кому
принадлежат эти слова?
а) А.М.Матюшкин
б) З.И.Калмыкова
в) А.М.Матюшкин
г) К.Дункер
28. Кто внес значительный вклад в разработку проблем самоактуализации?
а) А.Маслоу
б) Бине
в) Р.Кеттелл
г) Дж.Равен
29. Назовите фамилию ученого, который писал: “Школа мало использует их возможности,
почти не проявляет заботы об их дальнейшем росте?
а) Н.С.Лейтес
б) А.М.Матюшкин
б) З.И.Калмыкова
в) А.М.Матюшкин
30. "Одаренные дети, так же как и их "нормальные" сверстники, часто не понимают, что
окружающие  в  большинстве  своем  существенно  отличаются  от  них  и  в  мыслях,  и  в
желаниях, и в поступках". Кому принадлежат данные мысли?
а) Ж.Пиаже
б) Бине
в) Р.Кеттелл
г) Дж.Равен
31. Кто является автором “концепции эгоцентризма”?
а) Ж.Пиаже
б) Д.Сиск
в) Бине
г) К.Тэкэкс
32. До скольки лет,  по мнению Т.Ханта,  разработка теста для "выявления способности
иметь дело с людьми" развивает социальный интеллект?
а) 17-18
б) 15-16
в) 16-17
г) 18-19
33.  Кому  принадлужит  следующее  высказывание:  "...  следует  различать  предвидение
будущего масштаба свершений и оценку качественных особенностей дарования?"
а) К.Тейлор
б) Б.М.Теплов
в) Т.Хант
г) Бине
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34. Кто из ученых на основании исследований сделал вывод о том, что половину всех
одаренных детей, выявленных в начальной школе, составляют девочки?
а) Б.Кларк
б) Л.Холлингуорт
в) Л.Термен
г) Р.Стернберг
35. В каком году Дж.Мейкер (США) было проведено исследование, в результате которого
было  обнаружено,  что  дети  с  разными  видами  зифических  недостатков,  имеют
выраженные особенности в когнитивном развитии?
а) 1971
б) 1970
в) 1991
г) 1990
36. Кем были в школе А.Энштейн, Х.К.Андерсен, Вудро Вильсон?
а) дислексики
б) "белые вороны"
в) "сами себе на уме"
г) "гадкие утята"
37. Кто считал, что признаки интеллекта всегда имеют более обобщенный, комплексный
характер?
а) Ф.Гальтон
б) А.Бине
в) У.Синклер
г) Д.Армхейм
38. Какой ученый внес существенный вклад в обоснование и разработку наблюдения как
психологического метода?
а) М.Я.Басов
б) В.С.Юркевич
в) А.Ф.Лазурский
г) Д.Магидссон
39.  Продолжите  высказывание  американского  автора:  “лучший  прогноз  будущего
поведения человека - это?
а) прошлое
б) настоящее
в) профессия
г) здоровье
40.  Какой  ученый  характеризует  менторство  как  наиболее  перспективную  форму
обучения детей с выдающимися способностями?
а) П.Торренс
б) Э.Крепелин
в) У.Синклер
г) Д.Армхейм
41.  Кому  принадлежат  слова:  “Все  специальные  способности  человека  -  это  в  конце
концов различные проявления, стороны общей его ... способности к обучению и труду?
а) З.И.Калмыкова
б) М.Я.Басов
в) С.Л.Рубинштейн
г) В.С.Юркевич
42.  Кто  из  ученых  занимался  всесторонним  изучением  одаренных  детей  и  выявил
структуру математических способностей?
а) В.А.Крутецкий
б) А.М.Матюшкин
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б) З.И.Калмыкова
в) А.М.Матюшкин
43. Что не включает в себя “трехкольцевая модель Дж.Рензули?
а) интеллект выше среднего
б) гениальность
в) усиленная мотивация
г) творческие способности
44.  Кто  в  начале  XX  века  предположил,  что  в  основе  одаренности  лежит  особая
«умственная энергия», которая, будучи постоянной для отдельного индивида, значительно
отличает людей друг от друга?
а) Э.Крепелин
б) П.Торренс
в) А.Бине
г) Ч.Спирмен
45. Кто выступал против “узкого интеллектуализма”?
а) А.Ф.Лазурский
б) Б.М.Теплов
в) М.Я.Басов
г) Д.Магидссо
Ключ
1б 10а 19б 28а 37б
2а 11б 20в 29а 38а
3а 12а 21а 30а 39а
4а 13г 22а 31а 40а
5в 14а 23а 32а 41в
6а 15в 24а 33б 42а
7а 16а 25а 34а 43б
8а 17а 26а 35а 44г
9а 18а 27а 36а,б 45б
Вопросы для устного опроса

1. История изучения одаренности.
2. Одаренность  в  структуре  способностей,  уровни  развития  способностей:

одаренность, талант, гениальность
3. Виды одаренности
4. Влияние  генетических  и  средовых  факторов  на  формирование  и  развитие

одаренности.
5. Понятие общей одаренности
6. Дискуссионные проблемы психологии одаренности
7. Познавательная потребность в структуре общей одаренности
8. Развитие исследовательской активности одаренного ребенка.
9. Интеллект как основная составляющая общей одаренности. Основные подходы к

пониманию структуры интеллекта, модели интеллекта.
10. Креативность в структуре общей одаренности.  Основные подходы к пониманию

креативности
11. Взаимосвязь креативности и интеллекта
12. Обучаемость в структуре общей одаренности
13. Соотношение общих и специальных способностей.
14. Виды специальной одаренности
15. Понятие «лидерской одаренности», «социальной одаренности»
16. Сензитивные периоды в проявлении одаренности
17. Трудности прогноза в развитии одаренных детей
18. Принципы и методы диагностики одаренности.
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19. Требования к психолого-педагогическому мониторингу одаренности.
20. Диагностика одаренности - полимодальный подход
21. Диагностика общей одаренности - тесты интеллекта.
22. Диагностика креативности
23. Диагностика  методом  наблюдения,  специфические  особенности  личности

одаренных людей.
24. Диагностика специальной одаренности - тесты способностей.
25. Одаренность и гендер
26. Характерные особенности личности одаренных людей
27. Психопатология гениев
28. Возрастные особенности развития одаренности
29. Феномен детей-вундеркиндов
30. Неравномерность психического развития
31. Роль раннего детства в возникновении и фасилитации одаренности
32. Индивидуальные различия одаренных детей
33. Виды детской одаренности. Скрытая одаренность
34. Особенности личности одаренного ребенка: гармоничный тип.
35. Особенности личности одаренного ребенка: дисгармоничный тип развития
36. Основные проблемы, с которыми сталкиваются одаренные дети
37. Недостатки как продолжение достоинств одаренных детей
38. Взаимоотношения со сверстниками и педагогами одаренных детей
39. Творческие дети и их личностные особенности
40. Программы для одаренных.
41. Типы образовательных структур, формы обучения
42. Формы обучения одаренных детей в общеобразовательной школе
43. Стратегия ускорения: характеристика, достоинства и недостатки.
44. Стратегия обогащения: виды, общая характеристика, достоинства и недостатки.
45. Обучение детей в системе дополнительного образования
46. Учитель для одаренных: система взглядов и убеждений, личностные особенности.
47. Что мешает учителю выявить одаренных учащихся.
48. Воспитание  одаренного  ребенка  в  семье.  Причины  трудновоспитуемости

одаренных детей.
49. Психологическое консультирование семьи с одаренным ребенком.
50. Специфика работы психолога с одаренными детьми и подростками
51. Методики раннего развития способностей
52. Специфика работы психолога с одаренными детьми и подростками.
53. Тренинги  развития  интеллекта,  творческих  способностей,  личностных  качеств,

сопутствующих одаренности.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

1. Познакомьтесь  с  основными  положениями  культурно-исторической  теории
личности Л.С.  Выготского и соотнесите  с  проблемой одаренности,  изучением и
развитием этого феномена в рамках естественно-научной парадигмы.

2. На основе изучения рекомендованной литературы напишите ответы на вопросы:
Кто  такой  одаренный  ребенок,  одаренный  взрослый?  Приведите  критерии
идентификации  одаренной  личности.  Какими  психологическими  особенностями
характеризуется  одаренный  человек?  Какие  проблемы  возникают  у  одаренной
личности, с чем это связано?

3. Проанализировать модель интеллектуальной одаренности американского ученого
Дж. Рензулли и ответить на вопрос: «Почему в условиях российской культуры для
проведения исследований по психологии одаренности нежелательно использовать
эту модель?»
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4. Составить схему сравнительного анализа основных моделей одаренности.
5. Сформулировать  и  обосновать  цель  и  содержание  программы идентификации и

выявления одаренных детей, составить конспект литературы по вопросам.
6. На  основе  анализа  литературы  составить  психологический  портрет  одаренной

личности, в зависимости от принадлежности к полу.
7. Составить  батареи  методик  диагностики  особенностей  когнитивного  развития

одаренных подростков.
8. Проведите  сравнительный  анализ  влияния  культуры  (на  примере  русской,

американской, монгольской) на развитие одаренной личности.
9. Проведите  исследование  по  изучению  личностных  особенностей  детей

дошкольного возраста.
10. Проведите исследование по изучению личностных особенностей детей младшего

школьного возраста.
11. Проведите  исследование  по  изучению  личностных  особенностей  школьников

подросткового возраста.
12. Проведите  исследование  по  изучению  личностных  особенностей  школьников

юношеского возраста.
13. Составьте план текста по развитию одаренных детей дошкольного возраста.
14. Составьте  план  текста  по  развитию  одаренных  детей  младшего  школьного

возраста.
15. Составьте план текста по развитию одаренных подростков

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
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-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Павлова,  С. А.  Интеллектуальное  развитие  и  детская  одаренность :  учебное
пособие  для  вузов /  С. А. Павлова. — 2-е  изд. — Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 112 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-15017-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/520364.

2. Савенков,  А. И.  Психология  детской  одаренности :  учебник  для  вузов /
А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
334 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07918-0.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513476.

3. Кондратьев,  М. Ю.  Социальная  психология  образования :  учебное  пособие  для
вузов /  М. Ю. Кондратьев. — 2-е  изд. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —
321 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-12724-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514909.

4. Психолого-педагогическая  работа  с  одаренными  детьми  :  учебное  пособие  /
составитель Э. А. Баранова. — Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2019. — 143
с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/159355. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
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4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Специальная психология и педагогика»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-1.  Способен  осуществлять

педагогическую  деятельность  по
реализации программ  основного и
среднего общего  образования  с
применением  современных
психолого-педагогических
технологий  и  учетом
индивидуальных  особенностей
обучающихся

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ПК-1 ПК-1.1 Организует учебный процесс  по программам  основного и среднего
общего  образования  с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающихся

ПК-1 ПК-1.3 Во  взаимодействии  с  родителями  (законными  представителями),
другими педагогическими работниками и психологами проектирует и
корректирует  индивидуальные  образовательные  траектории
обучающихся  по  преподаваемым  учебным  предметам  с  учетом
индивидуальных особенностей обучающихся

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) –  сформировать у обучающихся компетенции в
области  педагогической  работы  с  детьми,  испытывающими  деструктивные  влияния
органических, сенсорных, функциональных нарушений на психическое развитие ребенка,
так  и  различных  видов  деприваций,  обусловленных  неблагоприятными  социальными
факторами.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 особенности  образования  и  воспитания  детей  с  особыми  образовательными
потребностями;  основные  направления  коррекционной  работы  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья;

уметь:
 определять  трудности  в  обучении  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья:  использовать  современные  образовательные  технологии  в  работе  с
детьми;  организовывать  образовательную деятельность  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями;

владеть:
 информацией  о  современном  состоянии  развития  специальной  педагогикой;

способами определения отклонений в развитии детей дошкольного возраста.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 72

Занятия лекционного типа 36
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Занятия семинарского типа 36
Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Предмет,  задачи,

принципы, категории
специальной
психологии. Норма и
отклонение  в
развитии

6 0 0 6 0 0 6

2. Методологические
основы  специальной
педагогики  и
психологии

6 0 0 6 0 0 6

3. Общие  и
специфические
закономерности  в
развитии  детей  с
отклонениями

8 0 0 8 0 0 8

4. Категория развития в
специальной
психологии  и
коррекционной
педагогике

8 0 0 8 0 0 8

5. Коррекция.
Социальная
адаптация

8 0 0 8 0 0 8

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Предмет,  задачи,  принципы,
категории  специальной
психологии. Норма и отклонение
в развитии

Понятия:  «норма»,  «отклонение  в  физическом,
психологическом,  интеллектуальном  и  моторном  развитии
человека»,  «аномальное  развитие»,  «аномальный  ребенок».
Виды нарушений развития и их причины.

2. Методологические  основы
специальной  педагогики  и
психологии

Дефект и компенсация. Теории компенсации. Внутрисистемная
и межсистемная компенсация. Культурно-историческая теория
развития высших психических функций Л.С. Выготского как
теоретическая  основа  и  методология  экспериментальных
исследований  в  специальной  педагогике  и  специальной
психологии.

3. Общие  и  специфические
закономерности в развитии детей
с отклонениями

Роль  биологических  и  социальных  факторов  в  психическом
развитии  ребенка.  Проявление  общих  закономерностей
психического  развития  при  психических,  сенсорных,
интеллектуальных и физических нарушениях. Специфические
закономерности аномального развития.

4. Категория  развития  в
специальной  психологии  и

Психическое  развитие  и  деятельность.  Понятие  аномального
развития  (дизонтогенез).  Психологические  параметры
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коррекционной педагогике дизонтогенеза.  Типы  нарушений  психического  развития:
недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие,
дефицитарное развитие, искаженное развитие, дисгармоничное
развитие.  Классификации нарушений психического  развития.
Отрасли  специальной  психологии.  Учет  общих  и  частных
дефектов при изучении нарушений в развитии.

5. Коррекция.  Социальная
адаптация

Роль обучения в развитии аномальных детей. Психологические
проблемы  построения  методов  специального  обучения.
Интегрированное  обучение.  Основные  принципы
психологического изучения детей с отклонениями в развитии.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Предмет,  задачи,  принципы,
категории  специальной
психологии.  Норма и отклонение
в развитии

С Специальная  психология  как  отрасль  психологии,
изучающая врожденные или приобретенные отклонения
психического развития, и пути их компенсации. Задачи
и методы специальной психологии. Принципы, методы
специальной (коррекционной) педагогики

2. Методологические  основы
специальной  педагогики  и
психологии

С Первичный  и  вторичный  дефекты.  Принципы
психолого-педагогической  диагностики  и
психологические  основы  социального  воспитания
аномальных  детей,  представленных  в  исследованиях
Л.С. Выготского.

3. Общие  и  специфические
закономерности в развитии детей
с отклонениями

С Традиции  отечественной  психологии  в  понимании
законов нормального и аномального развития. Факторы,
определяющие  соотношение  биологического  и
социального  в  природе  аномального  развития.
Этиология  и  патогенез  дизонтогений.  Проблема
соотношения  клинической  и  патопсихологической
квалификации психических нарушений.

4. Категория  развития  в
специальной  психологии  и
коррекционной педагогике

С Роль  временного  фактора  при  определении  характера
аномалии:  использование  понятия  сензитивности  при
оценке состояния психофизических систем организма на
примере развития речевой функции; явления регресса и
распада  функций.  Соотношение  первичного  и
вторичного  дефектов.  Межфункциональные  связи  в
нормальном системогенезе. Перестройка и усложнение
функциональных  систем  в  соответствии  с  законом
гетерохронии.  Явления  нарушений
межфункционального  взаимодействия  в  процессе
аномального  системогенеза.  Понятия  «асинхронии»,
«ретордации», «акселерации»

5. Коррекция. Социальная адаптация С Методы  диагностики  нарушений  психофизического
развития  детей.  Место  и  значение  психолого-
педагогического  обследования  в  комплексном
психолого-педагогическом  изучении  познавательных
процессов и индивидуально-личностного развития детей
с нарушениями психофизического развития. Принципы,
методы,  формы  коррекционной  работы.
Нетрадиционные методы коррекции.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Предмет,  задачи,  принципы,
категории  специальной
психологии. Норма и отклонение
в развитии

Принципы, методы специальной (коррекционной) педагогики

2. Методологические  основы
специальной  педагогики  и
психологии

Принципы  психолого-педагогической  диагностики  и
психологические основы социального воспитания аномальных
детей, представленных в исследованиях Л.С. Выготского.

3. Общие  и  специфические
закономерности в развитии детей

Проблема  соотношения  клинической  и  патопсихологической
квалификации психических нарушений.

3



с отклонениями
4. Категория  развития  в

специальной  психологии  и
коррекционной педагогике

Психическое развитие и деятельность.

5. Коррекция.  Социальная
адаптация

Принципы,  методы,  формы  коррекционной  работы.
Нетрадиционные методы коррекции.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Предмет,  задачи,  принципы,  категории  специальной
психологии. Норма и отклонение в развитии

Устный  опрос.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа

2. Методологические  основы  специальной  педагогики  и
психологии

Устный  опрос.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа

3. Общие  и  специфические  закономерности  в  развитии
детей с отклонениями

Устный  опрос.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа

4. Категория  развития  в  специальной  психологии  и
коррекционной педагогике

Устный  опрос.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа

5. Коррекция. Социальная адаптация Устный  опрос.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Предмет, задачи, принципы, категории
специальной  психологии.  Норма  и
отклонение в развитии

Специальная  психология  как  отрасль  психологии,  изучающая
врожденные  или  приобретенные  отклонения  психического
развития, и пути их компенсации. Задачи и методы специальной
психологии. Принципы, методы специальной (коррекционной)
педагогики

Методологические  основы
специальной педагогики и психологии

Первичный  и  вторичный  дефекты.  Принципы  психолого-
педагогической  диагностики  и  психологические  основы
социального воспитания аномальных детей, представленных в
исследованиях Л.С. Выготского.

Общие  и  специфические
закономерности  в  развитии  детей  с
отклонениями

Традиции  отечественной  психологии  в  понимании  законов
нормального и аномального развития. Факторы, определяющие
соотношение  биологического  и  социального  в  природе
аномального  развития.  Этиология  и  патогенез  дизонтогений.
Проблема  соотношения  клинической  и  патопсихологической
квалификации психических нарушений.

Категория  развития  в  специальной
психологии  и  коррекционной
педагогике

Роль временного фактора при определении характера аномалии:
использование  понятия  сензитивности  при  оценке  состояния
психофизических  систем  организма  на  примере  развития
речевой  функции;  явления  регресса  и  распада  функций.
Соотношение  первичного  и  вторичного  дефектов.
Межфункциональные  связи  в  нормальном  системогенезе.
Перестройка  и  усложнение  функциональных  систем  в
соответствии  с  законом  гетерохронии.  Явления  нарушений
межфункционального взаимодействия в процессе  аномального
системогенеза.  Понятия  «асинхронии»,  «ретордации»,
«акселерации»

Коррекция. Социальная адаптация Методы  диагностики  нарушений  психофизического  развития
детей.  Место  и  значение  психолого-педагогического
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обследования  в  комплексном  психолого-педагогическом
изучении  познавательных  процессов  и  индивидуально-
личностного развития детей с нарушениями психофизического
развития.  Принципы,  методы,  формы  коррекционной  работы.
Нетрадиционные методы коррекции.

Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Охарактеризуйте предмет и задачи специальной педагогики. Как вы представляете
соотношение составляющих ее наук?

2. Каковы  закономерности  формирования  и  развития  понятийного  аппарата
специальной педагогики?

3. В чем заключаются особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с
отклонениями в развитии?

4. Раскройте сущность педагогической реабилитации.
5. Каковы условия эффективности реабилитационного и коррекционного процессов?
6. В  чем  заключается  уникальность  социокультурного  контекста  становления

системы специального образования в нашей стране?
7. Что  подразумевают  под  социальной  реабилитацией  человека  с  ограниченными

возможностями жизнедеятельности средствами образования?
8. Раскройте сущность дидактических принципов специальной педагогики.
9. В  чем  состоит  специфика  отбора  методов  обучения  и  воспитания  детей  с

отклонениями в развитии?
10. Каковы принципы отбора средств обучения в специальном образовании?
11. Какова  роль  личности  педагога  в  процессе  воспитания  детей  с  особыми

образовательными потребностями?
12. Назовите  направления  реабилитации  и  объясните  их  зависимость  от  разных

факторов.
13. Какова цель, задачи и содержание медико-социально-педагогического патронажа

как  составной  части  системы  специального  образования?  Какие  службы  и
специалисты участвуют в этой работе?

14. Раскройте сущность, содержание, опыт организации ранней комплексной помощи
детям с отклонениями в развитии и их семьям.

15. Охарактеризуйте современные возможности получения дошкольного образования
детьми со специальными потребностями.

16. Какие методологические принципы должны быть использованы при комплексном
коррекционном воздействии на детей с отклонениями в развитии?

17. Охарактеризуйте  типы школ  системы специального  образования.7.На  основании
анализа литературных источников выявите основные направления коррекционно-
педагогической работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

18. Охарактеризуйте  образование  как  средство  реабилитации  и  достижения
независимой жизни лицами с интеллектуальной недостаточностью.

19. Что  должен  знать  и  уметь  учитель,  если  он  работает  с  детьми  с  задержкой
психического развития?

20. Каковы возможности лиц с нарушениями слуха в социальной адаптации?
21. Охарактеризуйте  процесс  специального  образования  ребенка  с  нарушенным

зрением.
22. Раскройте основные пути коррекционной и профилактической работы с детьми,

имеющими речевые нарушения.
23. Раскройте  основные  принципы  коррекционно-педагогической  работы  с  детьми,

страдающими церебральным параличом.
24. Охарактеризуйте  базовые  положения  построения  коррекционнопедагогической

службы для детей с комплексными нарушениями развития.
25. В чем заключается содержание социально-педагогической помощи?
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26. Раскройте условия и возможности индивидуальных программ реабилитации.
27. Охарактеризуйте  цель,  задачи,  содержание,  организацию  профориентации лиц с

ограниченными возможностями здоровья.
Контрольный работа
Вариант 1

1. Дайте определение дефектологии как науки и сферы общественной практики.
2. Назовите  основные  задачи  специальной  (коррекционной)  педагогики  и

специальной психологии.
3. Дайте  определение  понятия  «лица  с  ограниченными  возможностями  развития

(здоровья»).
4. Назовите и кратко охарактеризуйте основные категории детей с ОВЗ (ОВР).
5. Укажите основные причины нарушений развития.
6. В  чем  состоит  комплексный  подход  к  изучению  детей  с  ограниченными

возможностями?
7. Укажите специфические особенности организации обучения и воспитания детей и

подростков с отклонениями в развитии.
8. Дайте определение понятия «специальные образовательные условия» (СОУ).
9. Назовите основные компоненты СОУ.

Вариант 2
1. Дайте  краткую  характеристику  нейропсихологическому  направлению  в

специальной психологии и коррекционной педагогике.
2. Дайте  определение  понятий  «функциональная  организация  мозга»,  «мозговая

организация психической деятельности».
3. Укажите  и  охарактеризуйте  основные  принципы  мозговой  организации

психической деятельности.
4. Назовите  три  основных  функциональных  блока  мозга.  Как  осуществляется

функциональное взаимодействие основных блоков мозга в процессах психической
деятельности.

5. Что такое локальные системы мозга?
6. Назовите первичные, вторичные, третичные зоны коры больших полушарий.

Вариант 3
1. Дайте краткую характеристику возрастных этапов психического развития.
2. Как  определяются  в  дефектологии  «специфические  закономерности  процесса

аномального развития».
3. Раскройте содержание понятия «сложная структура дефекта развития».
4. Что  такое  первичный  дефект  и  вторичные  отклонения  в  развитии?  Каковы  их

взаимосвязь и взаимодействие в сложной структуре аномального развития?
5. Назовите  и  охарактеризуйте  частные  закономерности  процесса  аномального

развития, вытекающие из сложной структуры дефекта развития.
6. Назовите другие общие закономерности процесса аномального развития.
7. Укажите  основное  методологическое  значение  знания  педагогом-  психологом

специфических  особенностей  аномального  развития  для  коррекционно-
педагогической и психологической практики.

Вариант 4
1. Назовите  и  охарактеризуйте  ведущие  принципы  психологопедагогического

изучения  познавательного  и  психофизического  развития  детей  с  ОВР  и
диагностики нарушенного развития.

2. В  чем  состоит  специфика  содержания  (программы)  и  методов  психолого-
педагогического изучения детей с проблемами в развитии?

3. Каковы  основные  методические  требования  к  организации  и  содержанию
психолого-педагогического обследования детей с отклонениями в развитии?

4. Раскройте содержание понятия «педагогическое изучение особенностей развития
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детей с ограниченными возможностями».
5. Как  осуществляется  психолого-педагогическое  изучение  детей  с  проблемами  в

развитии в условиях образовательного учреждения?
Вариант 5

1. Раскройте содержание понятия «методы специальной педагогики ».
2. Дайте  характеристику  методов  беседы  и  наблюдения;  укажите  специфику  их

использования в практике психологического обследования детей с отклонениями в
развитии.

3. Каково  назначение  методов  экспериментального  исследования  в  практике
специальной педагогики?

4. Назовите  и  охарактеризуйте  экспериментально-психологические  методы,
используемые  в  практике  психолого-педагогического  обследования  детей  и
подростков с отклонениями в развитии.

5. Охарактеризуйте метод обучающего эксперимента,  укажите его роль в практике
психолого-педагогическогоо бследования детей с на-рушениями развития.

Вариант 6
1. Что  представляет  собой  служба  практической  психологии  в  системе

образовательных учреждений?
2. Назовите основные подразделения службы.
3. Назовите  задачи  и  основные  направления  работы  службы  практической

психологии.
4. Как  организована  работа  службы практической  психологии  по  комплектованию

специальных (коррекционных) учреждений?
5. Какие специалисты входят в состав ПМПК?
6. Раскройте цели и задачи ПМПК.
7. Укажите основные направления деятельности ПМПК.
8. Какая обязательная документация оформляется на ребенка при направлении его в

психолого-медико-педагогическую комиссию?
9. Что должно быть отражено в психолого-педагогическом заключении ПМПК?
10. Какие требования предъявляются к организации и процедуре обследования детей в

ПМПК?
11. Укажите  структуру,  задачи  и  основные  направления  деятельности  психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк).
12. Как организована работа ПМПк (консилиума) в образовательном учреждении?
13. Как  осуществляется  взаимодействие  в  работе  ПМПк  и  психолого-медико-

педагогическойкомиссии?
14. Дайте  краткую  характеристику  основным  методам  психолого-медико-

педагогического обследования в ПМПК.
15. Какие  диагностические  показатели  следует  учитывать  при  психолого-  медико-

педагогическом обследовании детей в ПМПК?
Вариант 7

1. Дайте определение понятий «коррекционное обучение», «специальная дидактика»,
«специальное образование».

2. Охарактеризуйте  современную  систему  социальных  институтов  специальной
педагогики.

3. Назовите  и  охарактеризуйте  основополагающие  принципы  специальной
педагогики.

4. Перечислите основные типы коррекционных дошкольных
5. образовательных учреждений.
6. Укажите  основные  типы  специальных  (коррекционных)  школ  для  детей  с

ограниченными возможностями.
7. Чем вызвана необходимость оказания ранней коррекционной помощи?
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8. Почему  работу  по  оказанию  ранней  помощи  должна  быть  ориентирована  на
междисциплинарный подход?

9. Раскройте основные причины необходимости реабилитационной помощи детям с
ограниченными возможностями.

10. Определите  основные  направления  реабилитационной  помощи  лицам  с
ограниченными возможностями.

11. Почему задачи реабилитации должны носить комплексный характер?
12. Раскройте содержание понятия «социальная адаптация».
13. Какие  основные  проблемы  встречаются  в  семьях,  воспитывающих  детей  с

ограниченными возможностями? Какие основные направления предусматриваются
в работе с данной категорией семей?

Вариант 8
1. Дайте определение понятия «нарушения слуха».
2. Назовите  причины  нарушений  слуха.  К  каким  особенностям  познавательного  и

личностного развития приводят нарушения слуховой функции?
3. Раскройте  классификацию  нарушений  слуха  по  Л.  В.  Нейману  и  Б.  Ю.

Преображенскому.  Охарактеризуйте  основные виды нарушений слуха у  детей  и
подростков.

4. Сравните  особенности  развития  глухого,  поздно  оглохшего  и  слабослышащего
ребенка. Назовите общие и отличительные черты развития этих категорий детей.

5. Укажите  основные  направления  реабилитации  и  социальной  адаптации  лиц  с
нарушениями слуха.

6. Охарактеризуйте  особенности  коррекционного  обучения  и  воспитания  детей  с
нарушениями слуха.

7. Назовите основные меры профилактики нарушений слуха у детей
Вариант 9

1. Назовите основные категории (группы) лиц с нарушениями зрения.
2. Определите причины и последствия нарушения зрения.
3. По каким признакам дифференцируют детей с нарушениями зрения?
4. Каковы  особенности  психофизического  и  познавательного  развития  слепых  и

слабовидящих детей? Что общего и в чем различие между ними?
5. Какие способы компенсации нарушенного зрения Вам известны? Исходя из общих

закономерностей  процесса  компенсации  дефекта,  объясните,  почему  слепые  и
слабовидящие могут достичь значительных успехов в своем развитии? Приведите
примеры.

6. Дайте определение косоглазия и амблиопии как специфических видов нарушения
зрения.

7. Укажите  основные направления  коррекционно-педагогической  работы с  детьми,
страдающими косоглазием и амблиопией.

Вариант 10
1. Раскройте  содержание  понятий  «интеллектуальные  нарушения»,  «умственная

отсталость».
2. Назовите и охарактеризуйте основные формы умственной отсталости (нарушений

интеллекта). Дайте определение понятий «олигофрения»,
3. «деменция», «слабоумие, обусловленное психоневрологическими заболеваниями».
4. Укажите основные причины нарушений интеллектуального развития.
5. В чем состоит специфика интеллектуальных нарушений при олигофрении?
6. Назовите  и  кратко  охарактеризуйте  основные  формы  олигофрени  и  по

классификации М. С. Певзнер
7. Назовите основные варианты интеллектуальных нарушений по степени их тяжести.
8. Дайте краткую характеристику интеллектуальным нарушениям различной степени

тяжести (идиотия, имбецильность, дебильность).
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Вариант 11
1. Дайте определение задержки психического развития (ЗПР). Охарактеризуйте ЗПР

как вид нарушения развития.
2.  В  чем  состоит  принципиальное  отличие  ребенка  с  задержкой  психического

развития от умственно отсталого ребенка?
3. Укажите и охарактеризуйте основные формы задержки психического развития (по

классификации Т. А. Власовой и К. С. Лебединской).
4. Дайте  развернутую  психолого-педагогическую  характеристику  детей  с  ЗПР

различных нозологических групп.
5. Охарактеризуйте  познавательную  сферу  детей  с  ЗПР.  Почему  этим  детям

необходимы специальные условия воспитания и обучения?
6. В  чем  состоит  комплексный  подход  к  преодолению  задержки  познавательного

развития у детей и подростков?
7. Как  осуществляется  организация  обучения  и  воспитания  детей  с  ЗПР  в

образовательных учреждениях?
8. Укажите основные направления специальной педагогической работы с детьми с

ЗПР.
9. Как  организовано  обучение  и  воспитание  детей  с  ЗПР  в  массовой

общеобразовательной школе (классы компенсирующего обучения).
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.
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Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
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-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.
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Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Предмет, задачи, принципы, категории специальной психологии.
2. Норма и отклонение в развитии.
3. Проблема классификации психического дизонтогенеза.
4. Причины нарушений психофизического развития.
5. Культурно-историческая  теория  развития  высших  психических  функций

Л.С.Выготского
6. как  теоретическая  основа  и  методология  экспериментальных  исследований  в

специальной психологии.
7. Факторы, определяющие соотношение биологического  и  социального в природе

аномального развития.
8. Психологические параметры дизонтогенеза.
9. Соотношение первичного и вторичного дефектов.
10. Направления в изучении особенностей психического развития аномальных детей в

олигофренопсихологии,  сурдопсихологии,  тифлопсихологии  и  других  отраслях
специальной  психологии,  а  также  соответствующих  отраслях  специальной
педагогики.

11. Умственно отсталые дети. Три степени олигофрении.
12. Дети с задержкой психического развития. Понятие «ЗПР» и ее классификация.
13. Отличительные особенности ЗПР от умственной отсталости.
14. Дети с сенсорными нарушениями.
15. Этиологические  факторы,  вызывающие  стойкие  нарушения  слуховой  функции.

Дети с нарушениями слуха. Категории детей с недостатками слуха.
16. Дети  с  нарушениями  зрения.  Роль  зрительного  анализатора  в  психическом

развитии ребенка.
17. Дети с речевыми нарушениями.
18. Соотношение первичного и вторичного дефектов.
19. Направления в изучении особенностей психического развития аномальных детей в

олигофренопсихологии,  сурдопсихологии,  тифлопсихологии  и  других  отраслях
специальной  психологии,  а  также  соответствующих  отраслях  специальной
педагогики.

20. Умственно отсталые дети.
21. Дети  с  задержкой  психического  развития.  Понятие  «ЗПР» и  ее  классификация.

Варианты задержки психического развития по классификации К.С.Лебединской.
22. Отличительные особенности ЗПР от умственной отсталости.
23. Дети с сенсорными нарушениями.
24. Этиологические  факторы,  вызывающие  стойкие  нарушения  слуховой  функции.

Дети с нарушениями слуха. Категории детей с недостатками слуха.
25. Дети  с  нарушениями  зрения.  Роль  зрительного  анализатора  в  психическом

развитии ребенка.
26. Дети с речевыми нарушениями.
27. Психологические особенности детей, воспитывающиеся в условиях депривации.
28. Особенности аффективного и поведенческого развития детей с аутизмом.
29. Аспекты психологического сопровождения детей с нарушениями зрения (слуха) в

образовательном учреждении.
Варианты теста
1. Субъектом изучения специальной педагогики является.
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а) педагогический процесс;
б) человек, ограниченный возможностями здоровья;
в) особые образовательные потребности.
2. Предметом изучения специальной педагогики является.
а) аутизм;
б) теория и практика специального образования;
в) мотивация игры.
3. Специальная педагогика является составной частью общей педагогики, потому что
а) изучает коррекцию детей;
б) изучает аномальных детей;
в) организует педагогический процесс с аномальными детьми.
4. В основе классификации специальной педагогики лежит
а) характер нарушения, недостатка;
б) профессиональная подготовка учащихся;
в) телесные (соматические) нарушения.
5. Предметные области специальной педагогики это
а) самостоятельные науки;
б) философия;
в) медицина.
г) лечебная педагогика
д) дефектология
6. Понятие «основные категории специальной педагогики» это
а) педагогический процесс;
б) медикаментозное лечение;
в) причины нарушений в развитии.
7. Коррекция в специальной педагогике, это...
а) медицинское обследование;
б) маргинализация в социокультурной жизни;
в) система педагогических мер в учебной деятельности.
8. Социальная адаптация, это.
а) патерналистская позиция общества к ребенку;
б) процесс освоения учеником (ребенком) зунов общественной жизни;
в) декомпенсация.
9. Коррекция это:
а) Система психолого-медико-педагогических мер, направленная на полное исправление
недостатков в развитии детей;
б) замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма;
в)  система  педагогических  мер,  направленных  на  исправление  или  ослабление
недостатков психофизического развития детей.
10. Компенсация это:
а) замещение или перестройка нарушенных функций организма;
б) патологическое изменение нежизненно важных систем и органов;
в) система медицинских мер, направленная на исправление нарушений.
11. В основу основных положений и принципов советской дефектологии легли труды:
а) Певзнер М.С.;
б) Малофеев Н.Н.;
в) Выготский Л.С.
12. Первичный дефект всегда имеет:
а) социальную природу;
б) биологическую природу;
в) нарушение высших психических функций.
13. Что такое вторичное нарушение?
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а) это осложнение после болезни;
б) это усиление нарушения после повторного заболевания;
в) это изменение (ухудшение функционирования той или иной системы организма
вследствие  дефекта  обеспечивающей  другой  системы  организма  (например,
ухудшение слуха ведет к появлению нарушений речи).
14. Специальная  психология  изучает  особенности  психики  людей,  для  которых
характерно отклонение от нормы психического развития, связанное с тем, что:
а) имеются врожденные нарушения;
б) приобретенные нарушения;
в) те и другие.
15. На вторичный дефект влияют с помощью:
а) педагогической коррекции;
б) компенсации;
в) медикаментозного воздействия;
16. Первичный дефект согласно структуре Л.С. Выготского всегда:
а) биологический;
б) социальный;
в) внутреннего порядка;
17. Система психолого-педагогических мероприятий, направленных на устранение или
ослабление недостатков психофизического развития, присущих аномальным и содействие
приближению их уровня развития к норме, называется:
а) реабилитация
б) адаптация
в) коррекция
г) компенсация
18. Вторичными дефектами называют:
а) биологически обусловленные функции
б) нарушения в работе функций, непосредственно не связанных с первично поврежденной
функцией
в)  нарушения  в  работе  функций,  непосредственно  связанных  с  первично
поврежденной функцией
г) прижизненно формирующиеся функции
19. Классификация дефектов по сложности включает:
а) органические дефекты
б) функциональные дефекты
в) первичныедефекты
г) сочетанные дефекты
20. Специальная педагогика - это наука о:
а) воспитание, обучение лиц с нарушениями слуха;
б) воспитание, обучение лиц с нарушениями речи;
в) воспитание, обучение лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии;
г) воспитание и обучение лиц с глубокими нарушениями психики.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
Задание 1.
Наташа  С.,  3  года,  обследуется  в  условиях  стационара  с  целью  установления  места
дальнейшего  пребывания.  Из  истории  болезни  известно,  что  мать  оставила  ребенка  в
родильном  доме,  отец  неизвестен.  В  течение  первого  года  жизни  Наташа  страдала
рахитом, отставала в росте и весе. Перенесла корь, ветряную оспу, два раза пневмонию.
При терапевтическом обследовании обнаружены отставание в росте и весе, дисбактериоз,
хронический  тонзиллит.  В настоящее  время  девочка  должна  быть  переведена  из  дома
ребенка в детский дом. Она ходит, самостоятельно ест, использует фразы из 2-3 слов. При
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патопсихологическом  обследовании  Наташа  доступна  контакту,  выполняет  простые
инструкции,  по  просьбе  может  взять  и  положить  различные  игрушки.  Знает  название
частей тела, может их показать. Речь развита слабо, но при оказании помощи возможно
повторение фразы из 4-5 слов. Составление рассказа по картинкам недоступно, пересказ
текста тоже. Рисунок на уровне каракулей. Эмоциональные реакции живые, адекватные,
зависят от поощрения. Выражена истощаемость, неустойчивость внимания. 
При проведении эксперимента возможно усвоение и перенесение способов действия. 
1.Какое нарушение развития можно предположить?
2.В каком типе дошкольного учреждения надо находиться девочке?
Задание 2.
Ваня М., 5 лет, находится на лечении и обследовании в условиях стационара в связи с
ночным энурезом. Из беседы с матерью известно, что ребенок родился недоношенным, в
течение  первого  месяца  жизни  находился  в  отделении  патологии  новорожденных.
Отставало формирование навыков: сидеть Ваня стал к 9 месяцам, ходить в 1год 3 месяца,
отдельные слова стал произносить в 1год 2 месяца, фразовая речь появилась к 4 годам.
Ночной  энурез  отмечается  непрерывный,  частый,  иногда  до  двух  раз  за  ночь.  Сейчас
мальчик  веселый,  подвижный,  посещает  д/с.  Воспитательница  жалуется,  что  он  часто
дерется, неусидчивый, не справляется с учебной программой старшей группы, с трудом
одевается, не умет завязывать шнурки, застегивать пуговицы. При патопсихологическом
обследовании Ваня охотно беседует, играет. Внимание неустойчиво, выполнение заданий
прерывается  шумной  игрой,  беганием  по  кабинету.  Рисунок  человека  на  уровне
«головонога».  Ребенок  может  собрать  разрезанные  картинки  из  2-х  фрагментов,  с
помощью  экспериментатора  –  из  3-х.  Механическое  запоминание  –  нижняя  граница
нормы,  смысловое  (построение  фразы)  –  значительно  лучше.  Доступны  простые
сообщения. Для выполнения всех заданий необходимо постоянное привлечение внимания,
пошаговые инструкции. Самооценка завышена, представление и мнении окружающих не
сформировано. 
1.Какой тип нарушения у Вани? 
2.Какие можно дать рекомендации?
Задание 3.
Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения школьной готовности.
Со слов мамы известно, что ребенок родился в срок, отставал в раннем развитии: голову
держал в 4 месяца, сидеть научился к 9 месяцам, ходить – в 1 год 5 месяцев. Отдельные
слова появились к 2 годам, фразовая речь – к 4 годам. В д/с программу не осваивал. К
настоящему моменту ребенок знает отдельные буквы, может назвать цифры от 1 до 10.
При  патопсихологическом  обследовании  ребенок  с  трудом  вступает  в  контакт,  не
интересуется заданиями и игрушками. Объем внимания недостаточен. Работоспособность
равномерно  низкая.  Темп  сенсомоторики  медленный.  Доступны  простые  обобщения:
«еда», «посуда», более сложные – невозможны. Запас знаний недостаточен. Испытуемый
не знает имени и профессии родителей, своего домашнего адреса. Рисунок человека на
уровне  «головонога».  Счет  недоступен.  Реакция  на  оказание  помощи,  поощрение
отсутствует. Критичность к достижениям неразвита, самооценка не сформирована. 
1.Какой тип нарушенного психического развития отмечается в данном случае? 
2.Возможно ли обучение в нормальной школе? 
3.К какому специалисту следует направить ребенка?
Задание 4.
Таня В., 7 лет. Обратилась мама с девочкой с целью определения школьной готовности.
Со  слов  мамы  известно,  что  девочка  родилась  в  срок,  в  течение  первого  года  жизни
развивалась  успешно,  своевременно  научилась  сидеть  и  ходить.  Отдельные  слова
появились в 1 год 3 месяца, фразовая речь – к 3 годам. На помещение в д/с была сильная
стрессовая реакция, девочка плакала, не спала, ни с кем не общалась. В связи с этим через
2 недели была забрана из садика и до 7 лет воспитывалась дома. Сейчас Таня знает буквы,
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счет в пределах 10 пересчетом,  несколько отстает  в росте  и весе от сверстников.  При
обследовании девочка с трудом привлекается к выполнению заданий, ходит по кабинету,
играет  игрушками.  Объем  и  переключаемость  внимания  –  в  норме,  произвольная
концентрация затруднена. Интеллект – в границах возрастной нормы, но испытуемая не
может  самостоятельно  заметить  ошибки  в  выполнении  заданий.  Отмечается
Несформированность  понятия  числа,  затруднение  фонематического  анализа  и  синтеза.
Задания  воспринимаются  при  предъявлении  их  в  игровой  форме:  оценкой  своей
успешности  девочка  не  интересуется,  на  поощрение  реагирует  слабо.  В  тесте  на
креативность  вопросы  предметно-познавательные,  бытовые:  «Сколько  стоит
«Сникерс»?».  Эмоции  живые,  лабильные,  самооценка  завышена,  слабо
дифференцирована. 
1.Какой тип нарушения психического развития у Тани? 
2.Консультация каких специалистов желательна?
Задание 5.
Саша Ж., 11 лет. Направлен на обследование по инициативе классного руководителя. Со
слов учителя известно, что ребенок учится крайне неравномерно, не усваивает программу
5-го  класса,  прогуливает,  на  уроке  отвлекается,  мешает  заниматься  другим учащимся.
Часто приносит в школу игрушки. Из беседы с мамой выяснилось, что у ребенка в течение
первых  2-  х  лет  жизни  было  сотрясение  ГМ,  он  перенес  тяжелую  форму  кори.  При
патопсихологическом  обследовании  испытуемый  особого  интереса  к  заданиям  не
проявляет,  но  справляется  с  ними.  Объем  и  произвольная  концентрация  внимания
недостаточны.  Отмечается  истощаемость  по  гиперстеническому  типу.  Механическое
запоминание  затруднено:  ассоциативное  –  несколько  лучше.  При  обследовании
интеллекта отмечается неравномерность его развития: выполнение вербальных тестов на
уровне  нижней  границы  нормы,  невербальных  –  успешно,  понимание  пословиц
затруднено.  Недостаточная  способность  к  аналогии.  Отмечаются  нарушения  мелкой
моторики,  точной  координации  движений,  фон  настроения  неустойчивый,  выражена
двигательная расторможенность.  Оказание помощи и поощрение улучшают результаты.
Самооценка  низкая,  выраженная  уверенность  в  негативном  отношении  со  стороны
взрослых.  Познавательные  интересы  развиты  слабо,  отмечается  умеренная  школьная
тревожность. 
1.Какой тип нарушения психического развития отмечается? 
2.В чем состоит первичный дефект и вторичные личностные реакции?
Задание 6.
Толя А., 14 лет. Испытуемый направлен на судебно-психологическую экспертизу с целью
определения  соответствия  возрасту.  Из  материалов  уголовного  дела  известно,  что
испытуемый  обвиняется  в  краже  из  ларька,  совершенной  в  группе  с  более  старшими
подростками. В школьной характеристике указано, что Толя дублировал 1-й и 2-й класс,
не успевает по нескольким предметам, часто прогуливает занятия. Физическое развитие
замедленно,  рост  и  вес  ниже  нормы,  половое  созревание  не  началось.  При
патопсихологическом обследовании отмечается, что внимание испытуемого неустойчиво,
отношение  к  заданиям  избирательное.  Работоспособность  неравномерная,  отмечаются
кратковременные  фазовые  колебания  внимания.  Механическое  запоминание  успешно.
Доступно  выполнение  исключений,  обобщений,  аналогий.  Невербальный  интеллект
соответствует норме, вербальный – нижняя граница нормы. Креативность крайне низкая.
Самооценка  слабо  дифференцирована,  самооценочные  суждения  незрелые,  зависят  от
мнения  более  старших  подростков.  Уровень  притязаний  низкий,  неустойчивый.  Круг
интересов  ограничен,  познавательные  интересы  не  развиты,  преобладает  игровая
мотивация. Эмоции крайне лабильны. Отмечается высокая внушаемость. 
1. Какой тип нарушений психического развития отмечается в данном случае? 
2.  Соответствует  ли  психическое  и  личностное  развитие  испытуемого  паспортному
возрасту?
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Задание 7.
Оля  С.,  16  лет.  Девочка  находится  на  стационарном  обследовании  с  целью  решения
вопроса об инвалидности. Из истории болезни известно, что роды у матери проходили
патологически: извлечение при помощи щипцов. Раннее развитие запаздывало: головку
держать девочка стала к 5 месяцам, сидеть – к 9, ходить в 1 год 9 месяцев. Отдельные
слова – к 1 ,5 годам, фразовая речь – к 4 годам. Д/с Оля не посещала, в 8 лет пошла в
первый класс обычной школы. Несмотря на неоднократные предложения педагогов, мать
не  обращалась  в  психологомедико-педагогическую консультацию,  девочка  продолжала
учебу в обычной школе, дублируя 1-й и 5-й класс. В настоящее время она закончила 9
классов,  не  аттестована  по  большинству  предметов.  Нарушений  в поведении  нет.  Оля
житейски  не  ориентирована,  выходит  из  дома  только  вместе  с  матерью,  отличается
высокой  тревожностью.  При  патопсихологическом  обследовании  контакт  затруднен,
выражена тревожность, реакции пассивного протеста.  Объем и концентрация внимания
недостаточны.  Механическое  запоминание  затруднено:  ассоциативное  –  ухудшает
результаты.  Исключение  и  обобщение  производятся  по  конкретно-ситуативным
признакам.  Классификация  также  по  конкретно-ситуативным  признакам.  Понимание
пословиц, поговорок, аналогий недоступно. Критичность недостаточна. Оказание помощи
не  улучшает  результаты.  Самооценка  занижена,  недифференцирована.  Усвоение
школьных  навыков  резко  недостаточно:  чтение  с  ошибками,  затруднено  понимание
прочитанного, решение задач на 2 действия недоступно. 
1.Какой тип нарушения психического развития имеет место? 
2.В чем состоит первичный и вторичный дефекты?
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
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- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Глухов,  В. П.  Специальная  педагогика  и  специальная  психология :  учебник  для
вузов /  В. П. Глухов. — 3-е  изд.,  испр.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 323 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-13096-6.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511606.

2. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное
пособие  для  вузов /  Г. И. Колесникова. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06814-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512963.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

18

http://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
https://urait.ru/


2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Диагностика и коррекция школьной
дезадаптации», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - ПК-1.  Способен  осуществлять

педагогическую  деятельность  по
реализации программ  основного и
среднего общего  образования  с
применением  современных
психолого-педагогических
технологий  и  учетом
индивидуальных  особенностей
обучающихся

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ПК-1 ПК-1.1 Организует учебный процесс  по программам  основного и среднего
общего  образования  с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающихся

ПК-1 ПК-1.3 Во  взаимодействии  с  родителями  (законными  представителями),
другими педагогическими работниками и психологами проектирует и
корректирует  индивидуальные  образовательные  траектории
обучающихся  по  преподаваемым  учебным  предметам  с  учетом
индивидуальных особенностей обучающихся

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  представлений  о  причинах,
признаках, проявлениях и мерах профилактики школьной дезадаптации.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 современные  подходы  к  организации  коррекционно-развивающей  работы  с
обучающимися;  методологические  и  теоретические  основы коррекционно-
развивающей работа в образовательной организации;

уметь:
 проектировать  благоприятные  для  каждого  обучающегося  социально-

психологического  климата  и  микросреды,  способствующих  оптимальному
жизненного и профессионального самоопределения; осуществлять коррекционно-
развивающую работу в образовательной организации;

владеть:
 методами  создания  социально-психологических  условий  профессионального  и

жизненного  самоопределения  и  в  определении  индивидуальных  маршрутов
обучающихся;  технологиями  коррекционно-развивающей  работы  в
образовательной организации.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 72

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 36
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Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Адаптация к школе в

контексте
психологического
здоровья  и  задач
возрастного развития
младших
школьников

8 0 0 8 0 0 9

2. Социальная
дезадаптация:
причины,
разновидности

8 0 0 8 0 0 9

3. Диагностика
социальной
адаптации  и
школьной
дезадаптации
личности

10 0 0 10 0 0 9

4. Профилактика
школьной
дезадаптации

10 0 0 10 0 0 9

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Адаптация  к  школе  в  контексте
психологического  здоровья  и
задач  возрастного  развития
младших школьников

Понятие  адаптации,  виды  адаптации  (особенности,  уровни,
этапы,  критерии).  Психологическое  здоровье  личности  и
социально-психологическая адаптированность.

2. Социальная  дезадаптация:
причины, разновидности

Социальная  дезадаптация:  причины,  разновидности.
Психологическая адаптация ребенка в школе.

3. Диагностика  социальной
адаптации  и  школьной
дезадаптации личности

Цель  и  содержание  диагностической  работы  учителя
начальных  классов  по  проблеме  школьной  дезадаптации.
Методы  и  методики  исследования.  Методы  и  методики
исследования детско-родительских отношений.

4. Профилактика  школьной
дезадаптации

Понятие, задачи и уровни профилактики. Направления, методы
профилактики школьной дезадаптации младших школьников.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Адаптация  к  школе  в  контексте
психологического  здоровья  и
задач  возрастного  развития
младших школьников

С Психологическое  здоровье  личности  и  социально-
психологическая  адаптированность.  Возрастные
особенности младших школьников.

2. Социальная  дезадаптация:
причины, разновидности

С Психологическая адаптация ребенка в школе. Причины
и признаки школьной дезадаптации.
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3. Диагностика  социальной
адаптации  и  школьной
дезадаптации личности

С Методы  и  методики  исследования  межличностных
отношений  детей  в  классе.  Методы  и  методики
исследования  самооценки  детей  младшего  школьного
возраста.

4. Профилактика  школьной
дезадаптации

С Направления,  методы  профилактики  школьной
дезадаптации младших школьников.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Адаптация  к  школе  в  контексте
психологического  здоровья  и
задач  возрастного  развития
младших школьников

Возрастные особенности младших школьников.

2. Социальная  дезадаптация:
причины, разновидности

Причины и признаки школьной дезадаптации.

3. Диагностика  социальной
адаптации  и  школьной
дезадаптации личности

Методы и методики исследования самооценки детей младшего
школьного возраста.

4. Профилактика  школьной
дезадаптации

Направления,  методы  профилактики  школьной  дезадаптации
младших школьников.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Адаптация  к  школе  в  контексте
психологического здоровья и задач возрастного
развития младших школьников

Устный  опрос.  Доклад.  Дискуссионные
процедуры. Контрольный работа

2. Социальная  дезадаптация:  причины,
разновидности

Устный  опрос.  Доклад.  Дискуссионные
процедуры. Контрольный работа

3. Диагностика социальной адаптации и школьной
дезадаптации личности

Устный  опрос.  Доклад.  Дискуссионные
процедуры. Контрольный работа

4. Профилактика школьной дезадаптации Устный  опрос.  Доклад.  Дискуссионные
процедуры. Контрольный работа

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Адаптация  к  школе  в  контексте
психологического  здоровья  и  задач
возрастного  развития  младших
школьников

Психологическое  здоровье  личности  и  социально-
психологическая  адаптированность.  Возрастные  особенности
младших школьников.

Социальная  дезадаптация:  причины,
разновидности

Психологическая  адаптация  ребенка  в  школе.  Причины  и
признаки школьной дезадаптации.

Диагностика  социальной  адаптации  и
школьной дезадаптации личности

Методы и методики исследования межличностных отношений
детей в классе.  Методы и методики исследования самооценки
детей младшего школьного возраста.

Профилактика школьной дезадаптации Направления,  методы  профилактики  школьной  дезадаптации
младших школьников.

Информационный проект (доклад)
1. Социальная среда как фактор развития в младшем школьном возрасте.
2. Условия оптимизации процесса формирования личности в раннем детстве.
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3. Общие пути преодоления школьной дезадаптации.
4. Проблема застенчивости в школьном возрасте, ее диагностика и коррекция.
5. Проблема тревожности в школьном возрасте, пути диагностики и коррекции.
6. Проблема невнимательности в младшем школьном возрасте, пути ее диагностики и

коррекции.
7. Диагностика и коррекция самооценки школьников.
8. Изучение мотивации учения. Развитие внутренней мотивации учения школьников.

Диагностика и формирование мотивации учебной деятельности.
9. Изучение  проблем  неуспеваемости  у  младших  школьников,  их  диагностика  и

коррекция.
10. Диагностика  и  коррекция  негативных  поведенческих  проявлений  у  младших

школьников.
11. Школьная дезадаптации: феноменология и проблемы.
12. Готовность к школе и школьная дезадаптации первоклассника.
13. Оценка как фактор дезадаптации учащихся.
14. Медицинские  и  психологически  показатели  школьной  дезадаптации  младшего

школьника.
15. Методы диагностики школьной дезадаптации младшего школьника.
16. Социальная ситуация развития подростка как возможный источник его школьной

дезадаптации.
17. «Пубертатные проблемы» проблемы подростка и школьная дезадаптация.
18. Гендерные проблемы школьной дезадаптации.
19. Диагностика школьной дезадаптации подростков.
20. Подростковая субкультура как фактор школьной дезадаптации подростков.
21. Основные  виды  тренингов  для  подростка  как  условие  профилактики  школьной

дезадаптации.
22. «Болевые точки» школьной дезадаптации старшеклассника.
23. Ценности  старшего  школьного  возраста  и  проблема  социальной  дезадаптации

старшеклассников.
24. Влияние  СМИ  на  формирование  школьной  дезадаптации  подростков  и

старшеклассников.
25. Методы диагностики школьной дезадаптации старшеклассников.
26. Фрустрация  основных  потребностей  школьников  как  основа  их  школьной

дезадаптированности.
27. Сравнительный анализ особенностей школьной дезадаптации на различных этапах

школьного обучения.
28. Виды  и  формы  профилактики  школьной  дезадаптации  подростков  и

старшеклассников.
29. Семья как источник дезадаптированного поведения школьников.
30. Коррекционные программы работы с семьёй дезадаптированного школьника.

Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Школьная  дезадаптация  как  медико-биологическая  проблема  (дезадаптации  как
патология  развития  и  здоровья,  "психиатризации"  школьной  дезадаптации,
"отклонение от нормы").

2. Школьная  дезадаптация  как  многофакторный  процесс  снижения  и  нарушения
способности ребенка к обучению.

3. Школьная  дезадаптация  -  это  преимущественно  социально-педагогическое
явление,  в  формировании  которого  определяющее  значение  принадлежит
совокупным педагогическим и собственно школьным факторам.

4. Школьная  дезадаптация  -  это  социально-психологическое  и  социально-
педагогическое  явление  неуспешности  ребенка  в  сфере  обучения,  связанное  с
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субъективно  неразрешимым  для  него  (ребенка)  конфликтом  между  требования
образовательной  среды  и  ближайшего  окружения  и  его  психофизическими
возможностями и способностями,  соответствуюшими возрастному психическому
развитию

5. Критерии школьной дезадаптации.
6. Обсуждение возможных причин социально-психологической дезадаптации. Группа

разбивается на несколько микрогрупп. Каждая микрогруппа выбирает основание
для  классификации  причин  социально-психологической  дезадаптации.
Разрабатывает  классификацию.  Представление  разработанных  классификаций.
Обсуждение. Выбор оптимального варианта классификации.

7. Педагогические  факторы  отрицательно  влияющие  на  развитие  ребенка  и
эффективность  воздействия  образовательной  среды,  приводящие  к  школьной
дезадаптации.

8. Группы детей "риска школьной и социальной дезадаптации". Факторы риска.
9. Этапы формирования школьной дезадаптации.
10. Готовность к школе: психологические и социально-педагогические критерии.
11. Фазы (этапы) адаптации к школе.
12. Внутренние и внешние причины школьной дезадаптации младшего школьника.
13. Консультация для педагогов «школьная дезадаптация первоклассников».
14. Памятка для родителей первоклассников.
15. Назовите  уровни  школьной  адаптации  первоклассников  по  Л.А.  Венгеру.

Охарактеризуйте каждый из них.
16. Какие аспекты школьной адаптации вы знаете?
17. Каковы нормы школьной адаптации для первоклассников?
18. Назовите возможные причины школьной дезадаптации.
19. Какие разновидности дезадаптации личности выделяет С.А. Беличева?
20. Как  данная  классификация  может  быть  применена  педагогом-психологом  для

изучения школьной дезадаптации ребенка, подростка?
21. Назовите психологические признаки школьной дезадаптации.
22. Какие стратегии в трудных жизненных ситуациях в зависимости от типа личности

используют дети?
23. Нарушения в состоянии здоровья как одна из причин школьной дезадаптации.
24. Невроз как проявление школьной дезадаптации.
25. Роль семьи в возникновении школьной дезадаптации.
26. Сохранение  психологического  здоровья  ребенка  -  как  путь  к  предотвращению

школьной дезадаптации.
27. Социально-психологические последствия школьной дезадаптации.
28. Профилактика социально-психологической дезадаптации учащихся в школе.
29. Методы  коррекционной  работы:  игротерапия,  арттерапия,  игры-упражнения

(психогимнастика).
30. Чем вызваны трудности адаптации у первоклассников?
31. Какова  роль  физического  и  психологического  здоровья  в  предупреждении

школьной адаптации?
32. Назовите психологические признаки и проявления школьной дезадаптации.
33. Каковы последствия школьной дезадаптации ребенка?
34. Как семья может спровоцировать появление школьной дезадаптации ребенка?
35. Какими могут быть направления работы с семьей по предупреждению школьной

дезадаптации детей и подростков?
Контрольный работа
Тема  1.  Адаптация  к  школе  в  контексте  психологического  здоровья  и  задач
возрастного развития младших школьников
1. Адаптация  как  социокультурный  феномен.  Дайте  определения  термину
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«адаптация»  с  точки  зрения  разных  гуманитарных  наук  (педагогика,  психология,
социология, философия, юриспруденция и т.д.).
2. Основные типы адаптационного процесса: активный и пассивный.
Форма отчета: конспект.
1. Виды адаптации. Дайте различные классификации видов адаптации с точки зрения
разных  гуманитарных  наук  (педагогика,  психология,  социология,  философия,
юриспруденция и т.д.).
2. Разновидности  адаптации:  нормальная  адаптация  и  ее  подвиды: защитная  и
незащитная;  девиантная  адаптация  и  ее  подвиды: неконформистская  и  новаторская;
патологическая адаптация.
Форма отчета: конспект.
1. Что входит в понятие здоровье? Что такое психическое здоровье?
2. Какими качествами должна обладать здоровая, зрелая личность?
3. Рассмотрите основные социокультурные эталоны психического здоровья.
4. Раскройте понятие о психическом здоровье как об оптимальной устойчивости к
действию  патогенных  факторов,  психическая,  социальная,  профессиональная
адаптивность к меняющимся условиям жизнедеятельности.
Форма отчета: тезисы.
1. Психическое и психологическое здоровье.
2. Модель психического здоровья по Б.С. Братусю.
3. Уровни регуляции психического здоровья.
Форма отчета: тезисы.
1. Понятие  и  классификация  социально-психологической  адаптированности:
временная  ситуативная  адаптированность,  устойчивая  ситуативная  адаптированность,
общая адаптированность.
Форма отчета: конспект.
1. Стресс и его последствия.
2. Фрустрация и её реакции.
3. Перенапряжения и психотерапевтическая помощь.
Форма отчета: конспект.
1. Что принципиально меняется в позиции ребенка при поступлении в школу?
2. Особенности познавательных процессов у первоклассников.
3. Новообразования, характерные для ребенка, поступающего в школу?
4. Показатели готовности ребенка к школьному обучению?
5. При поступлении в школу один ребенок мог считать до десяти; знал двенадцать
букв, мог написать отдельные слова. Другой ребенок ничего этого делать не мог. Можно
ли считать, что первый ребенок подготовлен к школе лучше, чем второй?
6. В  каких  направлениях  идет  развитие  познавательной  деятельности  в  начальной
школе?
7. Правильно  ли  мнение,  что  в  начальной  школе  наглядности  в  обучении  должно
быть как можно больше?
8. Ребенок  в  системе  социальных  связей  и  отношений  современного  общества
(Подготовьте доклад).
Форма отчета: конспект, доклад ответы на вопросы.
Тема 2. Социальная дезадаптация: причины, разновидности
1. феномен.  Дайте  определения  термину  «дезадаптация»  с  точки  зрения  разных
гуманитарных наук (педагогика, психология, социология, философия, юриспруденция и
т.д.).
2. Разновидности  дезадаптированности:  временная  ситуативная,  устойчивая
ситуативная, общая устойчивая.
3. Классификация причин: социальные, личностные особенности, состояние здоровья,
педагогические.
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4. Правовые нарушения,  алкоголизм и пр.  как  следствие  и  проявление  социально-
психологической дезадаптации.
Форма отчета: тезисы.
1. Уровни психологической адаптации по Л.А. Венгеру.
2. Основные  факторы  школьной  неуспеваемости:  физиологический,
психологический,
педагогический аспекты школьной дезадаптации.
3. Школьная дезадаптация как проявление или причина социально-психологической
4. дезадаптации.
5. Психологические  признаки  и  возможные  внешние  проявления  школьной
дезадаптации.
6. Симптомокомплекс школьной дезадаптации по Д. Стотту.
7. «Симптомы диффисильности» в работе Шюрера и Смекала.
8. Социально-психологические последствия школьной дезадаптации ребенка.
Форма отчета: конспект.
Тема 3. Диагностика социальной адаптации и школьной дезадаптации личности
1.  Особенности  работы  учителя  начальных  классов  по  диагностике  школьной
дезадаптации (основные принципы и содержание)
1. Психодиагностическая дифференциация особенностей психологического развития
детей в 6-7 летнем возрасте.
2. Исследование мотивационной готовности к школьному обучению.
Форма отчета: конспект.
Подберите методики по теме
Составьте «портрета» ребенка с проявлениями школьной дезадаптации.
Составьте протокол наблюдения за поведением школьника.
Форма отчета: конспект.
Тема 4. Профилактика школьной дезадаптации
1. В чем многомерность понятия дезадаптация? Докажите свою позицию.
2. В  чем  заключается  различие  между  понятиями  «социальная  дезадаптация»  и
школьная дезадаптация»? Заполните таблицу.
Социальная дезадаптация и школьная дезадаптация
общее различия

3.  Проанализируйте  понятие  «школьная  дезадаптация»  по  материалам  периодической
печати  и  обоснуйте  актуальность  охраны  психического  здоровья,  напишите  мини-
сообщение.
Форма отчета: мини-сообщение.
1. Особенности когнитивной сферы дезадаптированных детей.
2. Эмоциональная устойчивость дезадаптивных детей.
3. Особенности поведенческой сферы дезадаптивных детей.
4. В чем многомерность понятия профилактика? Докажите свою позицию.
5. Роль семьи в предотвращении школьной дезадаптации ребенка.
6. Особенности работы в младшей школе по оптимизации образа жизни ребенка.
7. Особенности работы учителя начальных классов с родителями, семьёй школьника
по профилактике школьной дезадаптации.
8. Организация взаимодействия специалистов.
Форма отчета: конспект.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ
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Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
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Дискуссионные процедуры
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются

средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
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3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
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документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Возрастные особенности детей 6-11 лет, их влияние на адаптацию в школе.
2. Понятие адаптации, ее виды.
3. Сущность социальной и психологической адаптации.
4. Личностная зрелость как результат успешной социализации. Критерии личностной

зрелости.
5. Соотношение понятий психическое здоровье и психологическое здоровье.
6. Психологическое здоровье личности как фактор, влияющий на степень социально-

психологической адаптированности (СПА) и показатель СПА.
7. Социально-психологическая дезадаптация. Понятие. Причины.
8. Школьная дезадаптация: анатомия явления.
9. Индивидуальные предпосылки школьной дезадаптации.
10. Социальные предпосылки школьной дезадаптации.
11. Диалектика  социального  и  индивидуального  в  развитии  адаптационных

нарушений.
12. Педагогические факторы школьной дезадаптации.
13. Место  и  роль  педагогической  диагностики  в  многоуровневой системе  изучения

ребенка.
14. Содержание понятия «школьная успешность».
15. Технология разработки дифференцированных и индивидуальных образовательных,

развивающих и коррекционно-развивающих программ.
16. Типические трудности адаптации детей в школе.
17. Понятие  «социально  неадаптированные  дети»  («с.н.д.»),  основные  причины

появления понятий «с.н.д.», «трудные дети».
18. Работа с родителями учащихся в период адаптации их детей к школе.
19. Уровни психологической адаптации ребенка в школе по Л.А. Венгеру.
20. Симптомокомплекс школьной дезадаптации по Д. Стотту.
21. Роль семьи в возникновении и предупреждении социально-психологической (в т.ч.

школьной) дезадаптации.
22. Система комплексной профилактики социально-психологической (в т.ч. школьной)

дезадаптации учащихся.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
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- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Беличева,  С. А.  Социально-педагогическая  диагностика  и  сопровождение
социализации несовершеннолетних :  учебное пособие для вузов /  С. А. Беличева,
А. Б. Белинская. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  304 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-10433-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517131.

2. Фесенко, Ю. А.  Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Диагностика и
коррекция нарушений : практическое пособие / Ю. А. Фесенко, Е. В. Фесенко. — 2-
е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  250 с. —
(Профессиональная  практика). —  ISBN 978-5-534-10064-8.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516958.

3. Астапов, В. М.  Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии :
учебное пособие для вузов /  В. М. Астапов. — 3-е изд.,  испр.  и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06932-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/516562.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
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2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:
https://znanium.com/.

3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.

4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://elibrary.ru/.

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

13

https://iphras.ru/page52248384.htm
http://www.garant.ru/
http://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/


* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Философия», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Системное и критическое

мышление
УК-1.  Способен  осуществлять
поиск,  критический  анализ  и
синтез  информации,  применять
системный  подход  для  решения
поставленных задач

Межкультурное
взаимодействие

УК-5  Способен  воспринимать
межкультурное  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код
индикатора

компетенции
Содержание индикатора компетенции

УК-1 УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет ее декомпозицию,
выделяя ее базовые составляющие

УК-1.2 Находит  и  критически  анализирует  информацию,  обобщает
результаты  поиска  и  анализа,  осуществляя  систематизацию,
логическое и последовательное изложение полученной информации,
выявляя связи и противоречия в ней, формулируя выводы и суждения
и  предлагая  различные  варианты  решения  поставленной  задачи  с
оценкой их последствий

УК-5 УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных, религиозных и
культурных различий, проявляет в своем поведении уважительное и
бережное  отношению  к  историческому  наследию  и  культурным
традициям  различных  социальных  групп,  опираясь  на  знание  и
анализ этапов исторического развития России в контексте мировой
истории  и  культурных  традиций  мира,  основных  философских,
религиозных и этических учений

УК-5.2 Использует  философские  знания  для  формирования
мировоззренческой  позиции,  предполагающей  принятие
нравственных  обязательств  по  отношению  к  природе,  обществу,
другим людям и к самому себе

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование целостного образа философских
представлений  о  природе,  обществе,  человеке,  способности  критического  анализа  и
синтеза информации, применения системного подхода для решения поставленных задач,
восприятия  межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом,
этическом и философском контекстах.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные категории, принципы, методы и законы философии;

1



 исторические  этапы  формирования  философии,  основные  тенденции  и
направления развития современного философского знания,

 содержание и структуру курса философии;
уметь:

 применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы,  принципы  и
методы философии в профессиональной деятельности;

 использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

 находить  необходимую  информацию,  анализировать  ее,  решать  поставленные
задачи с применением системного подхода;

 воспринимать межкультурное разнообразие общества в философском контексте;
 использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции;
владеть:

 навыками применения философской методологии для научного анализа природных
и социальных явлений

 прикладными  навыками  использования  философских  знаний  для  решения
поставленных задач

 навыками  применения  философских  знаний  для  достижения  эффективного
межкультурного взаимодействия.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 72

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Философия,  круг  её

проблем  и  роль  в
обществе

2 0 0 2 0 0 2

2. Исторические  типы
философии

2 0 0 2 0 0 2

3. Учение  о  бытии.
Бытие и его основные
формы

2 0 0 2 0 0 2

4. Материя,  движение,
пространство и время

2 0 0 2 0 0 2

5. Сознание,  его
сущность и генезис 

2 0 0 2 0 0 2

6. Диалектика  и  ее
альтернативы

2 0 0 2 0 0 2

7. Основные  законы
диалектики

2 0 0 2 0 0 2

8. Основные  проблемы 4 0 0 2 0 0 2
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теории познания
9. Научное познание, его

формы и методы
2 0 0 4 0 0 4

10. Аксиология (учение о
ценностях)

4 0 0 2 0 0 2

11. Общество:  основы
философского анализа

2 0 0 4 0 0 4

12. Социальная структура
общества

2 0 0 2 0 0 2

13. Политическая система
общества

2 0 0 2 0 0 2

14. Духовное
производство  и
общественное
сознание

2 0 0 2 0 0 2

15. Проблема  человека  в
философии

2 0 0 2 0 0 2

16. Культура  как  объект
философского
исследования

2 0 0 2 0 0 2

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам) и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Философия,  круг  её  проблем  и
роль в обществе

Особенности  философского  знания.  Предметная  область
философии  и  развитие  представлений  о  ней  в  истории
философской  мысли.  Место  и  роль  философии  в  культуре.
Генезис философии. Предпосылки возникновения философии.
Специфика  философского  сознания.  Основной  вопрос
философии  и  его  трактовки  в  различных  направлениях
философии. Структура философского знания. Метафилософия.
Философия  и  частные  науки.  Роль  философии  в  жизни
общества.  Философия  как  методология.  Современный
антропоцентризм.

2. Исторические типы философии Социально-культурные  предпосылки  возникновения
философии  в  Индии.  Веды.  Упанишады.  Школы  индийской
философии.  Китайская  философия:  социально-нравственный
характер,  обращенность  в  прошлое.  Античная  философия.
Средневековая схоластика и её основные проблемы. Гуманизм
и  антропоцентризм  философии  эпохи  Возрождения.
Особенности  философии  Нового  времени.  Роль  научной
революции ХVI–ХVII вв. в становлении философии. Немецкая
классическая  философия.  Учение  И.  Канта.  Философские
системы Ф. В. Й. Шеллинга и Г. В. Ф. Гегеля, Л. Фейербаха.
Философия  марксизма.  Отечественная  философия.
Современная философия.

3. Учение  о  бытии.  Бытие  и  его
основные формы

Понятие  бытия  в  истории  философской  мысли.  Античные
представления  о  бытии.  Европейское  Средневековье:
особенности  постановки  вопроса  о  бытии.  Новое  время:
научная  революция  ХVI  –  ХVII  вв.  и  новое  осмысление
проблемы бытия. Формы бытия: природа, общество, сознание,
человек. Диалектика бытия материального и бытия идеального.
Бытие,  небытие,  ничто.  Объективное  бытие.  Бытие  вещей
(тел),  процессов.  Бытие  человека.  Бытие  духовного.  Бытие
социального.

4. Материя,  движение,
пространство и время

Проблема единства мира. Формирование философского учения
о материи.  Материя как  субстанция.  Субстанция.  Материя и
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дух.  Становление  и  развитие.  Понятие  диалектики  и
метафизики. Идеализм и материализм. Структурные уровни и
свойства материи. Современные представления о свойствах и
строении  материи.  Понятие  движения.  Движение  и  покой.
Основные формы движения. Движение и развитие. Прогресс и
регресс.  Философское  понимание  пространства  и  времени.
Основные свойства пространства и времени.

5. Сознание, его сущность и генезис Сознание и самосознание. Природные основы сознания. Мозг
и  психика.  Роль  социокультурных  факторов  в  развитии
сознания.  Структура  сознания:  понятия  разума,  рассудка,
мышления.  Чувственно-мыслительные  и  волевые  процессы.
Бессознательное  в  структуре  сознания.  Идеальная  сущность
сознания. Роль языка и общения в формировании мышления и
сознания. Взаимосвязь сознания и социального бытия.

6. Диалектика и ее альтернативы Диалектика как теория и метод познания Исторические формы
диалектики. Альтернативы диалектики: метафизика, эклектика,
софистика,  догматизм,  релятивизм.  Наивная,  или  стихийная
диалектика  античности.  Диалектика  Г.  Гегеля  (немецкая
классическая  философия).  Материалистическая  диалектика
(марксизм).  Диалектика  объективная  и  диалектика
субъективная.  Основные  принципы  диалектики.  Принцип
всеобщей и универсальной связи явлений. Принцип развития
(сущность,  содержание).  Принцип  причинности  (сущность,
содержание).

7. Основные законы диалектики Основные  законы  диалектики.  Закон  единства  и  борьбы
противоположностей.  Закон  взаимного  перехода
количественных изменений в качественные.  Закон отрицания
отрицания.  Категории,  выражающие  универсальные  связи
бытия:  единичное,  общее  и  особенное;  сущность  и  явление.
Категории,  отражающие  структурные  связи:  целое  и  часть;
содержание и форма; элемент, система и структура. Категории,
выражающие  связи  детерминации:  причина  и  следствие;
необходимость  и  случайность;  возможность  и
действительность.

8. Основные  проблемы  теории
познания

Познание  как  предмет  философского  анализа.  Сущность  и
формы  познания.  Проблема  познаваемости  мира.
Познавательные  способности  человека:  чувства,  разум  и
интуиция, их соотношение в познавательном процессе. Основные
познавательные  процедуры:  описание,  объяснение,
доказательство,  понимание,  предсказание.  Истина  как  цель
познания.  Классическое  определение  истины.  Истина,
заблуждение, ложь. Критерии истины. Истина и ценность.

9. Научное познание,  его  формы и
методы

Культурно-историческая  эволюция  научного  познания:
античность,  средние  века,  новое  время,  ХХ  век.  Понятие
научной  картины  мира,  ее  развитие  в  эволюции  культуры.
Структура  научного  знания.  Критерии  научного  знания.
Отличительные признаки научного знания. Формы и методы
научного познания.  Общенаучные методы научного познания.
Частнонаучные методы научного познания. Гипотеза и теория.
Теоретические и эмпирические методы.  Научные революции.
Типы  рациональности.  Понятие  науки,  её  специфика  и
структура. Происхождение, сущность и функции науки. Наука
как социальный институт.

10. Аксиология (учение о ценностях) Проблема  ценностей  в  философии.  Ценности  и  бытие.
Абсолютные  и  относительные  ценности.  Проблема
«общечеловеческих»  ценностей.  Ценности  в  человеческой
жизни,  их  природа  и  принципы  классификации.  Основные
виды  ценностей  и  критерии  их  классификации.
Индивидуальные, коллективные общечеловеческие ценности в
морали.  Этно-национальные,  социально-политические
ценности в их отношении к общечеловеческим. Политические
и правовые ценности.
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Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Философия,  круг  её  проблем  и
роль в обществе

С 1. Предмет, разделы и функции философии.
2. Мировоззрение, его сущность и структура.
3. Исторические типы мировоззрения.
4. Основные философские проблемы: понимание мира

и человека,
5. Отношение мышления к бытию.
6. Специфика философского мышления.
7. Проблема метода в философии

2. Исторические типы философии С 1. Особенности философии Древней Индии.
2. Буддийская философия.
3.  Философия  Древнего  Китая.  Даосская  и
конфуцианская школы.
4. Основные школы ранней греческой философии.
5. Философия Сократа и Платона.
6. Философия Аристотеля.
7. Западноевропейская схоластика. Фома Аквинский.
8. Философия Нового времени
9. Философия французского Просвещения: а) Вольтер;
б) Ж.Ж. Руссо; в) П. Гольбах.
10. Немецкая классическая: а) И.Кант; б) Г.Гегель; в)
Л.Фейербах.

3. Учение  о  бытии.  Бытие  и  его
основные формы

С 1.  Проблема  бытия  в  философии.  Основные  формы
бытия.
2. Понятие бытия в истории философии
3. Бытие материальное и бытие идеальное
4. Категории бытие, небытие, ничто.
5. Бытие вещей и процессов.
6. Бытие человека.
7. Бытие социального.

4. Материя, движение, пространство
и время

С 1.Формирование философского учения о материи.
2. Понятие материи
3. Материя как субстанция.
4. Структурные уровни и свойства материи.
5.  Понятие  движения  и  покоя.  Основные  формы
движения.
6. Движение и развитие. Виды развития.
7. Философское понимание пространства и времени.
8.  Специфика  пространственно-временных  свойств  в
неживых, живых природных и социальных процессах.

5. Сознание, его сущность и генезис С 1. Сущность сознания, его структура и функции.
2.  Основные  факторы  формирования  и  развития
сознания.
3. Проблема идеального в философии.
4.  Сознание  и  бессознательное.  Проблема
бессознательного.
5. Сознание и язык.
6. Искусственные языки и искусственный интеллект.

6. Диалектика и ее альтернативы С 1. Диалектика как теория и метод познания. Всеобщая
связь и развитие - основные принципы диалектики.
2.  Основные  законы  диалектики:  закон  единства  и
борьбы  противоположностей;  закон  взаимного
перехода количественных изменений в качественные;
закон отрицания отрицания.
3.  Категории,  выражающие  универсальные  связи
бытия:  единичное,  общее  и  особенное;  сущность  и
явление.
4. Категории, отражающие структурные связи: целое и
часть;  содержание  и  форма;  элемент,  система  и
структура.
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5.  Категории,  выражающие  связи  детерминации:
причина  и  следствие;  необходимость  и  случайность;
возможность и действительность.

7. Основные законы диалектики С 1.  Сущность  закона  единства  и  борьбы
противоположностей.
2.  Сущность  закона  взаимного  перехода
количественных изменений в качественные.
3. Сущность закона отрицания отрицания.
4. Категории единичное, общее и особенное.
5. Категории сущность и явление.
6. Категории, отражающие структурные связи: целое и
часть;  содержание  и  форма;  элемент,  система  и
структура. 

8. Основные  проблемы  теории
познания

С 1.  Гносеология  как  раздел  философии.  Особенности
философского познания.
2.  Основные  формы  познавательной  деятельности:
чувственная, рациональная, интуитивная.
3. Понятие истины.
4.  Диалектика  относительного  и  абсолютного,
абстрактного и конкретного в истине.
5. Проблема критериев истины.

9. Научное  познание,  его  формы  и
методы

С 1.  Возникновение науки:  исторические,  практические
и логические предпосылки.
2.  Понятие  науки,  её  сущность,  специфика  и
структура.
3.  Эмпирический  и  теоретический  уровни  научного
познания.
4. Научное познание, его формы и методы.
5. Наука как социальный институт.

10. Аксиология (учение о ценностях) С 1. Понятие ценностей в философии.
2. Проблема абсолютных и относительных ценностей.
3. Содержание понятия «общечеловеческие» ценности.
4. Природа ценностей.
5. Принципы классификации ценностей
6. Основные виды ценностей.

11. Общество:  основы  философского
анализа

С 1.  Предмет  и  специфика  социальной  философии,  ее
место в системе гуманитарного знания.
2. Исторические формы понимания и взаимодействия
природы и общества.
3.  Понятие  общества.  Философские  концепции
сущности общества.
4. Специфика общественного бытия.
5.  Общество  как  целостная  и  саморазвивающаяся
система. Свойства социальных систем.
6.  Основные  сферы  общественной  жизни,  их
специфика и взаимосвязь

12. Социальная структура общества С 1. Понятие социальной структуры: основные критерии
структуризации общества.
2. Социальные общности и их виды.
3.  Понятие  класса,  его  признаки.  Основные  модели
классовой дифференциации.
4.  Социальные  группы  и  социальные  слои.  Типы
стратификационных систем.
5. Понятие социальной мобильности.
6. Исторические формы общности людей: род, племя,
народность, нация.
7.  Социально-демографическая  структура  общества.
Проблемы семьи и брака в современном обществе.
8. Социально-территориальная структура общества. 

13. Политическая система общества С 1. Политика как общественное явление.
2. Сущность и функции политики.
3.  Политическая  власть  и  управление:  понятие  и
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основные подходы.
4.  Политическая  система  общества  и  ее  основные
элементы.
5.  Государство,  его  происхождение,  сущность,
признаки и функции.
6.  Типы  государственного  устройства.  Формы
государственного управления.
7.  Политический  режим:  понятие  и  его  виды
(тоталитарный, авторитарный, демократический).
8.  Понятие  гражданского  общества  и  правового
государства

14. Духовное  производство  и
общественное сознание

С 1. Понятие духовной жизни общества, его элементы и
функции.
2.  Соотношение  конкретно-исторического  и
универсально-человеческого  в  духовной  жизни
общества
3.  Духовное  производство.  Основные  функции
духовного производства.
4. Структура духовного производства.
5.  Духовная  культура  (познание,  нравственность,
воспитание, просвещение,  этика, эстетика,  искусство,
мифология, религия).
6.  Понятие  общественного  сознания,  его  место  в
духовной жизни общества.
7.  Структура  общественного  сознания,  его  уровни:
обыденное, теоретическое, идеология и общественная
психология.
8.  Специфика  и  взаимосвязь  индивидуального,
группового и массового сознания. 

15. Проблема человека в философии С 1.  Проблема  человека  в  философии.  Различные
подходы к определению сущности человека.
2. Проблема соотношения природного, социального и
духовного в человеке.
3. Индивид, индивидуальность, личность.
4.  Взаимосвязь  и  взаимовлияние  личности  и
социальной среды.
5. Свобода и ответственность личности.
6.  Проблема  цели  и  смысла  человеческого
существования: различные подходы и их оценка.
7.  Антропологический  кризис  как  составляющая
общего кризиса культуры.
8. Перспективы развития человека и человечества

16. Культура  как  объект
философского исследования

С 1.  Понятие  культуры:  специфика  философского
рассмотрения.
2.  Основные  подходы  к  определению  культуры  в
историко-философских учениях.
3.  Сущность, содержание и закономерности развития
культуры.
4.  Понятие  социокультурного  процесса.  Причины  и
механизмы  культурных  изменений:  внешние  и
внутренние.
5. Человек как творец культуры. Общество и культура.
6. Социальные институты культуры.
7. Знания, ценности и нормы как явления культуры.
8.  Вхождение  человека  в  культурное  пространство:
инкультурация и социализация. 

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Философия,  круг  её  проблем  и
роль в обществе

Становление философии. Понятие и структура мировоззрения.
Особенности  мифа  и  религии  как  мировоззрения.
Особенности,  выражающие специфику философского знания.
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Предмет философии. Историческое изменение предмета (круга
вопросов) философии. Современное представление о предмете
философии. Проблема основного вопроса философии. Место и
роль философии в культуре.  Основные функции философии:
мировоззренческая,  методологическая,  гносеологическая,
аксиологическая,  этическая,  эстетическая,  логическая,
прогностическая,  праксиологическая,  критическая
(критически-  трефлексивная),  гуманистическая,
воспитательная.

2. Исторические типы философии Особенности  философии  в  Древнем  мире.  Теоцентризм
средних  веков.  Антропоцентризм,  прометеизм.  Пантеизм  в
философии Возрождения (Н. Кузанский). Эмпиризм (Ф. Бэкон,
Т. Гоббс),  рационализм (Р. Декарт, Б. Спиноза,  Г. Лейбниц),
сенсуализм (Д. Локк, Д. Беркли) в философии Нового времени.
Основные направления и школы философии в ХIХ - ХХ веках.
Русская философия, этапы становления. Черты. Национального
философствования.

3. Учение  о  бытии.  Бытие  и  его
основные формы

Учение о бытии. Содержание и соотношение понятий: бытие и
небытие.  Понятие  субстанции.  Понятие  картины  мира.
Научные, философские и религиозные картины мира.

4. Материя,  движение,
пространство и время

Понятия материи, движения. Их соотношение. Пространство и
время.  Эволюция  представлений  пространстве  и  времени.
Субстанциальная  и  реляционная  концепции  пространства  и
времени

5. Сознание, его сущность и генезис Развитие представлений о сознании от аниматизма и анимизма
к «чистому» сознанию в феноменологии Э. Гуссерля и к идее
эволюции  форм  отражения.  Социальная  обусловленность
сознания, его общественно-историческая сущность. Сознание,
самосознание и личность. Сознание субъективная реальность.
Идеальность  сознания.  Структура  сознания.  Самосознание  и
личность. Сознательное бессознательное в психике человека.

6. Диалектика и ее альтернативы Антиподы (альтернативы) диалектики: догматизм, софистика,
эклектика,  схоластика.  Диалектические  логические
противоречия,  их  роль  в  познании.  Детерминизм  и
индетерминизм.  Причина  и  следствие,  их  диалектика
Причинность  и  целесообразность.  Познавательное  значение
принципа причинности.

7. Основные законы диалектики Закон  единства  и  борьбы  противоположностей.  Закон
взаимного  перехода  количественных  изменений  в  ка-
чественные. Закон отрицания отрицания.

8. Основные  проблемы  теории
познания

Субъект  и  объект  познания.  Формы  чувственного  и
рационального  познания,  их  взаимодействие.  Понятие
творчества.  Познание  как  творчество.  Рациональное  и
иррациональное в познавательной деятельности (в  процессах
воображения,  интуиции,  логического  мышления).  Понятие
практики.  Основные  виды практики.  Практика  как  основа  и
цель познания.

9. Научное познание,  его  формы и
методы

Вера  и  знание.  Понятие  веры.  Соотношение  веры  и  знания.
Понимание и объяснение в обыденном и научном познании.
Классическое понимание истины. Проблема критерия истины.
Практика  как  критерий  истины.  Истина  и  заблуждение.
Критика релятивизма и догматизма.

10. Аксиология (учение о ценностях) Понятия  ценности  и  идеала.  Мораль,  справедливость,  право.
Нравственные ценности в различных культурах. Эстетические
ценности  и  их  роль  в  человеческой  жизни.  Религиозные
ценности  и  свобода  совести.  Представления  о  совершенном
человеке (идеале) в различных культурах (Востока и Запада, в
посттехногенной цивилизации).

11. Общество: основы философского
анализа

Формирование  и  развитие представлений об  обществе  и его
структуре.  Подсистемы  общества:  экономическая,  духовная,
социальная,  политическая.  Гражданское  общество:
формирование,  содержание  и  значение  идеи.  Гражданское
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общество и государство. Основные концепции происхождения
и сущности государства.

12. Социальная структура общества Человек  в  системе  социальных  связей.  Виды  социальных
общностей.  Основные  концепции  дифференциации  общества
(классов, групп, страт).

13. Политическая система общества Сущность  власти.  Генезис  власти,  формы  власти.  Природа
политической  власти.  Политическая  деятельность,
политическая система и политическая организация общества.
Элементы  политической  системы.  Государство  как  элемент
политической системы общества.

14. Духовное  производство  и
общественное сознание

Духовная  подсистема  общества.  Общественное  сознание  и
общественное  бытие.  Формы  и  уровни  общественного
сознания. Обыденное и теоретическое общественное сознание.
Общественная психология и общественная идеология. 

15. Проблема человека в философии Человек  и  природа.  Географическая  среда,  её  влияние  на
развитие общества. Природное (биологическое) и социальное в
человеке.  Критика  биологического  редукционизма  и
вульгарного  социологизаторства  в  понимании  Природы
человека и общественной жизни.

16. Культура  как  объект
философского исследования

Культура и цивилизация (Возникновение и развитие понятий).
Культура  как  мера  человеческого  в  человеке.  Понятие
общественно-экономической  формации.  Формационная  и
цивилизационная концепции общественного развития.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1.1.  Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Философия,  круг  её  проблем  и  роль  в
обществе

Вопросы  к  семинару,  проблемно-аналитическое
задание 

2. Исторические типы философии Вопросы  к  семинару,  проблемно-аналитическое
задание, тестирование, эссе

3. Учение о бытии. Бытие и его основные формы Вопросы  к  семинару,  проблемно-аналитические
задания

4. Материя, движение, пространство и время Вопросы  к  семинару,  проблемно-аналитические
задания

5. Сознание, его сущность и генезис Вопросы  к  семинару,  проблемно-аналитические
задания

6. Диалектика и ее альтернативы Вопросы  к  семинару,  вопросы  к  контрольной
работе, тестирование

7. Основные законы диалектики Вопросы  к  семинару,  вопросы  к  контрольной
работе, тестирование

8. Основные проблемы теории познания Вопросы  к  семинару,  проблемно-аналитическое
задание

9. Научное познание, его формы и методы Вопросы  к  семинару,  проблемно-аналитическое
задание, эссе

10. Аксиология (учение о ценностях) Вопросы  к  семинару,  проблемно-аналитическое
задание, эссе

11. Общество: основы философского анализа Вопросы к семинару, эссе, тест
12. Социальная структура общества Вопросы  к  семинару,  вопросы  к  контрольной

работе, тестирование
13. Политическая система общества Вопросы  к  семинару,  проблемно-аналитическое

задание, эссе
14. Духовное  производство  и  общественное

сознание
Вопросы к семинару, эссе, тестирование
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15. Проблема человека в философии Вопросы к семинару, эссе, тестирование
16. Культура  как  объект  философского

исследования
Вопросы  к  семинару,  проблемно-аналитическое
задание, эссе

3.1.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Предмет, разделы и функции философии.
2. Мировоззрение, его сущность и структура. Исторические типы мировоззрения.
3. Основные  философские  проблемы:  понимание  мира  и  человека,  отношение

мышления к бытию.
4. Специфика философского мышления.
5. Проблема метода в философии
6. Особенности философии Древней Индии.
7. Буддийская философия.
8. Философия Древнего Китая.
9. Основные школы ранней греческой философии.
10. Философия Аристотеля

Деловая игра
Подготовка и проведение деловой игры
Деловая  игра  по  теме  Взаимодействие  материальной  и  духовной  культуры.

Студенты делятся на две группы, каждая из которых защищает свой тезис:
1)  Тезис  1  команды  –  развитие  материальной  культуры  определяет  развитие

духовной культуры.
2)  Тезис  2  команды  –  развитие  духовной  культуры  определяет  развитие

материальной культуры. Каждая команда старается максимально полно аргументировать
свою точку зрения, опровергая утверждения и доводы другой команды.
Творческое задание в виде эссе

Напишите эссе по теме:
1. Духовная жизнь общества, ее элементы.
2. Духовное производство. Основные функции духовного производства.
3.Понятие общественного сознания, его место в духовной жизни общества.
4. Проблема общественного прогресса в истории философии.
5. Сущность, содержание и направленность общественного прогресса
Проблемно-аналитическое задание
1. Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: «Великий вопрос всей, и в
особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию…»
А.  Камю  писал:  «Есть  лишь  поистине  серьезный  философский  вопрос:  вопрос  о
самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, – это
значит ответить на основополагающий вопрос философии».
М. Хайдеггер считал,  во-первых,  что «всякий философский вопрос должен охватывать
всю философскую проблематику в целом; во-вторых, всякий философский вопрос должен
быть задан так, чтобы спрашивающий тоже вовлекался в него».
Вопросы:
а) Чем, по-вашему, можно объяснить, что именно философия пришла к необходимости 
постановки основного вопроса философии?
б) Что должно служить основанием для формулировки основного вопроса философии?
в) Как в самой постановке основного вопроса философии отражается мировоззренческая 
позиция философа?
г) Чем объяснить многообразие и разнообразие постановки этого вопроса?
2. Проанализируйте, какова роль культуры:
а) в формировании социальной структуры общества;
б) в организации общества.
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в) в удовлетворении общественных потребностей,
г) в формировании общественных потребностей.
Письменно обоснуйте свое мнение по каждому пункту проблемы.
3. Какое место в системе знаний отводит Л. Витгенштейн (австрийский философ XX в.) 
философии, и как он определяет ее предназначение? Ответ оформите письменно.
а)  "Работа  в  философии  –  это  в  значительной  мере  работа  над  самим  собой.  Над
собственной точкой зрения, над способом видения предметов (и над тем, что человеку от
них требуется). Философ легко попадает в положение неумелого руководителя, который,
вместо  того,  чтобы  заниматься  собственным  делом  и  лишь  присматривать  за  тем,
правильно ли выполняют свое дело его подчиненные, отнимает у них работу. И потому
каждый день он перегружен чужой работой, подчиненные же, взирая на это, подвергают
его критике".
б) "Философия не является одной из наук (слово "философия" должно обозначать нечто
стоящее под или над, но не рядом с науками). Цель философии – логическое пояснение
мыслей".
в) "Философия не учение, а деятельность. Философская работа, по существу, состоит из
разъяснений. Результат философии — не "философские предположения",  а достигнутая
ясность предположений.  Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия
призвана делать ясными и отчетливыми".
Исследовательский проект (реферат)

1. Предмет философии.
2. Соотношение философии и науки, философии и искусства, религии и мифологии.
3. Предназначение онтологии, гносеологии и аксиологии, их соотношение и место в

философии.
4. Мировоззренческая и методологическая функции философии.
5. В чем выражается значение философии в жизни.

Информационный проект (доклад)
1. Структура философии.
2. Функции философии.
3. Законы философии.
4. Проблема критериев общественного прогресса.
5. Формы и методы научного познания.

Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)
Сравнительный анализ в форме диспута

Для сравнения можно выбрать западный и восточный типы философии. Учебное
задание выполняется в составе рабочих групп и включает несколько задач:

– провести сравнительный анализ западного и восточного типа философии (ответы
рабочих групп оформляются в форме таблицы).

– определить, в чем заключается: а) сущность и специфика западного и восточного
типа философии, б) общее в их содержании.
Контрольный работа
Типовые вопросы к контрольным работам

1. Научное познание и его значение для общества.
2. Познание и деятельность.
3. Диалектика истины и заблуждения.
4. Проблема критерия истины в истории философии.
5. Законы диалектики в научном познании.
6. Диалектическое противоречие – источник и движущая сила развития.
7. Особенности и характер социальных противоречий.
8. Развитие: единство преемственности и обновления.
9. Особенности проявления причинности в микромире.
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10. Гегель как основоположник диалектической логики.
Мини-тест
1.Что изучает онтология?
а) происхождение мира и человека;
б) формы бытия;
в) проблемы познания;
2. Древнегреческий философ, автор высказывания: «Нельзя в одну и ту же реку 
войти дважды»?
а) Анаксимандр;
б) Гераклит;
в) Демокрит;
3. Что такое «натурфилософия»?
а) философия природы;
б) философия ценностей;
в) теория познания;
4. Какое философское учение создал Платон?
а) интуитивизм;
б) «учение об идеях»;
в) майевтику.
5. Что изучает гносеология?
а) проблемы социальной жизни;
б) проблемы коммуникации в системе «человек – машина»;
в) проблемы познания.
6. Понятие бытия как непреходящей и неизменной основы мира было введено в 
философию:
а) Парменидом;
б) Р. Декартом;
в) Ж.- П. Сартром.
7. Какой способ самопознания выработал Сократ?
а) познание внутреннего мира человека при помощи законов природы;
б) диалектику - как способ вскрытия противоречия при помощи вопросов и ответов;
в) интроспекцию
8. Автором учения о предрассудках или «идолах», мешающих человеку постичь 
истину, является:
а) Ф. Бэкон;
б) А. Шопенгауэр;
в) Г. Зиммель.
9. Какое высказывание принадлежит Р.Декарту?
а) «Своеволие надо гасить пуще пожара»;
б) «Я сомневаюсь - следовательно, я мыслю; я мыслю - следовательно, я существую»;
в) «Нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах».
10.  Мировоззрение  ХVII  –  ХVIII  вв.,  в  котором  Вселенная  предстает  в  образе
«часового механизма» – это:
а) постмодернизм;
б) механицизм;
в) объективный идеализм.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
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и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Творческое задание

Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.  Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие  логической  структуры  построения  текста,  наличие  авторской  позиции,  ее
научность  и  связь  с  современным пониманием вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль
изложения,  оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  но  не  прослеживается  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение),  но  не  прослеживаются  четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Деловая игра

Необходимо  разбиться  на  несколько  команд,  которые  должны  поочередно
высказать  свое  мнение  по  каждому  из  заданных  вопросов.  Мнение  высказывающейся
команды  засчитывается,  если  противоположная  команда  не  опровергнет  его
контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных
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контраргументов  от  противоположных  команд),  получает  один  балл.  Команда,
опровергнувшая  мнение  противоположной  команды  своими  контраргументами,  также
получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии  оценивания  –  оцениваются  действия  всех  участников  группы.
Понимание  проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным
целям.  Соответствие  реальной действительности  решений,  выработанных в  ходе игры.
Владение  терминологией,  демонстрация  владения  учебным материалом  по  теме  игры,
владение  методами  аргументации,  умение  работать  в  группе  (умение  слушать,
конструктивно вести беседу,  убеждать,  управлять временем,  бесконфликтно общаться),
достижение  игровых целей,  (соответствие  роли  –  при  ролевой  игре).  Ясность  и  стиль
изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
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представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью.

Критерии  оценивания  -  при выставлении  оценки  учитывается  самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Проблемно-аналитическое задание

Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На
первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.

Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий
по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания.

На  втором  этапе  выполнения  работы  необходимо  сформулировать  проблему  и
изложить  авторскую  версию  ее  решения,  на  основе  полученной  на  первом  этапе
информации.

Третий  этап  работы заключается  в  формулировке  собственной  точки  зрения  по
проблеме. Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-
2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).

Критерий  оценивания -  оценка  учитывает:  понимание  проблемы,  уровень
раскрытия поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение
формулировать и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение
всех этапов работы.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
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основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.;
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.
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Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
Примерный список вопросов для устных ответов

1. Философия, ее предмет и роль в обществе.
2. Философия и мировоззрение. Типы мировоззрения.
3. Основной вопрос философии и различные его толкования.
4. Материализм и идеализм как основные философские направления.
5. Диалектический метод философского мышления и его альтернативы. Исторические

формы диалектики.
6. Возникновение философии. Философия и мифология.
7. Основные типы философской культуры: восточная, западная, русская.
8. Особенности индийской философской традиции.
9. Особенности китайской философской традиции.
10. Космоцентризм античной философии. Натурфилософия Древней Греции.
11. Объективный идеализм Платона.
12. Синтез античной философии в учении Аристотеля.
13. Особенности эллинистической и древнеримской философии.
14. Средневековая схоластика. Спор номинализма и реализма о природе универсалий.
15. Философия эпохи Возрождения: антропоцентризм.
16. Ф. Бэкон и Р. Декарт – основоположники философии Нового времени.
17. Объективный идеализм Г.В. Лейбница, субъективный
18. идеализм Дж. Беркли и скептицизм Д. Юма.
19. Философия эпохи Просвещения.
20. Немецкая классическая философия. Критическая философия И. Канта.
21. Немецкая классическая философия. Диалектический метод Гегеля.
22. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
23. Марксистская философия в XIX и XX веках.
24. Особенности русской философии конца XVIII – XX веков.
25. Западноевропейская философия XIX – XX веков (позитивная философия О. Конта,

махизм,  прагматизм,  неопозитивизм,  постпозитивизм,  иррационализм,
экзистенциализм).

26. Понятие бытия и его виды.
27. Понятие материи в философии и науке.
28. Пространство и время как формы бытия.
29. Движение и развитие как способы существования материи.
30. Проблема сознания в философии и науке.
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31. Структура психики человека. Сознательное и бессознательное.
32. Познание и практика как виды деятельности.
33. Вопрос о познаваемости мира: агностицизм и гносеологический оптимизм.
34. Субъект и объект познания.
35. Чувственный опыт и рациональное мышление, их основные формы.
36. Интуиция и ее роль в познании.
37. Истина  и  ее  критерии.  Относительная  и  абсолютная  истина,  догматизм  и

релятивизм.
38. Эмпирический и теоретический уровни научного знания.
39. Социальная философия и философия истории в структуре философского знания.
40. Материальная и духовная стороны общественной жизни, их соотношение.
41. Человек как предмет философского анализа.
42. Личность и общество. Свобода и ответственность личности.
43. Философское понимание культуры.
44. Формационный  и  цивилизационный  подходы  к  осмыслению  исторического

развития.
45. Общественный прогресс, его критерии и основные этапы.
46. Духовная жизнь общества. Общественное сознание, его структура и формы.
47. Наука как форма общественного сознания.
48. Эстетическое сознание. Философское понимание искусства.
49. Философское понимание религии.
50. Нравственное сознание. Философское понимание морали.
51. Современная глобальная ситуация. Основные глобальные проблемы человечества

и возможные пути их решения.
Вариант теста
1. Что изучает онтология?
а) происхождение мира и человека;
б) формы бытия;
в) проблемы познания;
2.  Древнегреческий  философ,  автор  высказывания:  «Нельзя  в  одну  и  ту  же  реку
войти дважды»?
а) Анаксимандр;
б) Гераклит;
в) Демокрит;
3. Что такое «натурфилософия»?
а) философия природы;
б) философия ценностей;
в) теория познания;
4. Какое философское учение создал Платон?
а) интуитивизм;
б) «учение об идеях»;
в) майевтику.
5. Что изучает гносеология?
а) проблемы социальной жизни;
б) проблемы коммуникации в системе «человек – машина»;
в) проблемы познания.
6.  Понятие  бытия как непреходящей и  неизменной основы мира было введено  в
философию:
а) Парменидом;
б) Р. Декартом;
в) Ж.- П. Сартром.
7. Какой способ самопознания выработал Сократ?
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а) познание внутреннего мира человека при помощи законов природы;
б) диалектику - как способ вскрытия противоречия при помощи вопросов и ответов;
в) интроспекцию
8.  Автором  учения  о  предрассудках  или  «идолах»,  мешающих  человеку  постичь
истину, является:
а) Ф. Бэкон;
б) А. Шопенгауэр;
в) Г. Зиммель.
9. Какое высказывание принадлежит Р.Декарту?
а) «Своеволие надо гасить пуще пожара»;
б) «Я сомневаюсь - следовательно, я мыслю; я мыслю - следовательно, я существую»;
в) «Нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах».
10.  Мировоззрение  ХVII  –  ХVIII  вв.,  в  котором  Вселенная  предстает  в  образе
«часового механизма» – это:
а) постмодернизм;
б) механицизм;
в) объективный идеализм.
11. Кто является автором работы «Система трансцендентального идеализма»?
а) Р. Декарт;
б) Ф.В.Й. Шеллинг;
в) П.А. Флоренский.
12.  Кто  выделял  «аполлонийское»  и  «дионисийское»  начала  в  европейской
культуре?
а) Ф. Ницше;
б) Г.В.Ф. Гегель;
в) Фома Аквинский.
13. Философское направление в России ХIХ века, утверждавшее, что политическая
культура Запада неприемлема для России – это:
а) русский космизм;
б) славянофильство;
в) западничество.
14. К характерным чертам русской философии относятся:
а)  нравственный аспект  философских  учений;  проблема  отношений  Востока  и  Запада;
выражение философских взглядов в художественной и публицистической форме;
б) опора на данные чувственного опыта;
в) преобладание теоретико-методологической проблематики.
15. Основоположником философии «всеединства» является
а) С. Кьеркегор;
б) Н.О. Лосский;
в) В.С. Соловьев
16. Что такое методология?
а) философское учение о методах познания и преобразования действительности;
б) учение о бытии;
в) учение о законах мышления.
17. Бессознательное – это:
а) психическая жизнь, совершающаяся без участия сознания;
б) существование личности или души после смерти;
в) аффективное состояние.
18. Выберите «классическое» определение истины:
а) простые и ясные «врожденные» идеи;
б) всеединое сущее как единственный предмет знаний;
в) соответствие человеческих знаний объективной реальности.
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19. Автор материалистического понимания истории:
а) Л. Фейербах;
б) К. Маркс;
в) В.И. Ленин.
20.  Какое  направление  в  философии  не  считало  возможным  познание  сущности
мира?
а) субъективный идеализм;
б) эмпиризм;
в) агностицизм.
КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ:
1– б; 2 – б; 3 – а; 4 – б; 5 – в; 6 – а; 7 – б; 8 – а; 9 – б; 10– б;
11– б; 12 – а; 13– б; 14 – а; 15– в; 16 – а; 17 – а; 18– в; 19– б; 20– в.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
Проблемно-аналитические задания:
1.   Алексей  Федорович  Лосев (1893–988)  –  русский  философ,  автор  трудов  по
философии  имени,  истории  философии  и  эстетики.  Разрабатывал  оригинальную
философскую  систему,  в  основе  которой  лежали  новые  концепции  имени,  символа  и
мифа, связанные с имяславием и доктриной православного энергетизма.
Внимательно  прочитайте  выдержки  из  работы  А.  Лосева  «Диалектика  мифа»  и
подготовьте ответы на следующие вопросы:
а) Какие два подхода к познанию мифа выделяет А. Лосев?
б) Как следует понимать утверждение А. Лосева о том, что миф – это «…не выдумка, но –
наиболее  яркая  и  самая  подлинная  действительность»,  а  также  «…совершенно
необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола»?
«Миф не есть выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел. Это заблуждение
почти  всех  “научных”  методов  исследования  мифологии  должно  быть  отброшено  в
первую голову. Разумеется, мифология есть выдумка, если применить к ней точку зрения
науки,  да  и  то  не  всякой,  но  лишь той,  которая  характерна  для  узкого  круга  ученых
новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой,
совершенно  условной  точки  зрения  миф  действительно  есть  вымысел.  Однако  мы
условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного,
художественного,  общественного  и  прочего  мировоззрения,  но  исключительно  лишь  с
точки  зрения  самого  же мифа,  глазами  самого  мифа,  мифическими  глазами.  Этот  вот
мифический взгляд на миф нас тут и интересует. А с точки зрения самого мифического
сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии. Когда
грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил
о своих многочисленных Зевсах и Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай
надевать ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии
больших  рек;  когда  религиозный  фанатизм  доходит  до  самоистязания  и  даже  до
самосожжения,  –  то  весьма невежественно было бы утверждать,  что действующие тут
мифические  возбудители  есть  не  больше  как  только  выдумка,  чистый  вымысел  для
данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке,
даже  просто  слепым,  чтобы  не  заметить,  что  миф  есть  (для  мифического  сознания,
конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей
мере напряженная реальность. Это не выдумка, но – наиболее яркая и самая подлинная
действительность. Это – совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от
всякой случайности и произвола».
2. Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: «Великий вопрос всей, и в
особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию…»
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А.  Камю писал:  «Есть  лишь  поистине  серьезный  философский  вопрос:  вопрос  о
самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, – это
значит ответить на основополагающий вопрос философии».
М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос должен охватывать
всю философскую проблематику в целом; во-вторых, всякий философский вопрос должен
быть задан так, чтобы спрашивающий тоже вовлекался в него».
Вопросы:
а) Чем, по-вашему, можно объяснить, что именно философия пришла к необходимости
постановки основного вопроса философии?
б) Что должно служить основанием для формулировки основного вопроса философии?
в) Как в самой постановке основного вопроса философии отражается мировоззренческая
позиция философа?
г) Чем объяснить многообразие и разнообразие постановки этого вопроса?
3. Проанализируйте, какова роль культуры:
а) в формировании социальной структуры общества;
б) в организации общества.
в) в удовлетворении общественных потребностей,
г) в формировании общественных потребностей.
Письменно обоснуйте свое мнение по каждому пункту проблемы.
4. Какое место в системе знаний отводит Л. Витгенштейн (австрийский философ XX в.)
философии, и как он определяет ее предназначение? Ответ оформите письменно.
а)  "Работа  в  философии  –  это  в  значительной  мере  работа  над  самим  собой.  Над
собственной точкой зрения, над способом видения предметов (и над тем, что человеку от
них требуется). Философ легко попадает в положение неумелого руководителя, который,
вместо  того,  чтобы  заниматься  собственным  делом  и  лишь  присматривать  за  тем,
правильно ли выполняют свое дело его подчиненные, отнимает у них работу. И потому
каждый день он перегружен чужой работой, подчиненные же, взирая на это, подвергают
его критике".
б) "Философия не является одной из наук (слово "философия" должно обозначать нечто
стоящее под или над, но не рядом с науками). Цель философии – логическое пояснение
мыслей".
в) "Философия не учение, а деятельность. Философская работа, по существу, состоит из
разъяснений.  Результат  философии –  не  "философские  предположения",  а  достигнутая
ясность предположений.  Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия
призвана делать ясными и отчетливыми".
Деловая игра

Подготовка и проведение деловой игры
Деловая  игра  по  теме  Взаимодействие  материальной  и  духовной  культуры.

Студенты делятся на две группы, каждая из которых защищает свой тезис:
1)  Тезис  1  команды  –  развитие  материальной  культуры  определяет  развитие

духовной культуры.
2)  Тезис  2  команды  –  развитие  духовной  культуры  определяет  развитие

материальной культуры. Каждая команда старается максимально полно аргументировать
свою точку зрения, опровергая утверждения и доводы другой команды.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

22



Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Ретюнских,  Л. Т.  Философия :  учебник  для  вузов /  Л. Т. Ретюнских. — Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. —  357 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-
9916-9073-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/511289.

2. Крюков, В. В. Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06271-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514348.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
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2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:
https://znanium.com/.

3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.

4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://elibrary.ru/.

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.
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* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая
история)», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Межкультурное

взаимодействие
УК-5.  Способен  воспринимать
межкультурное  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-5 УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных, религиозных и
культурных различий, проявляет в своем поведении уважительное и
бережное  отношению  к  историческому  наследию  и  культурным
традициям  различных  социальных  групп,  опираясь  на  знание  и
анализ этапов исторического развития России в контексте мировой
истории  и  культурных  традиций  мира,  основных  философских,
религиозных и этических учений

УК-5 УК-5.4 Воспринимает  исторические  закономерности  политического,
социального  и  экономического  развития  общества  и  выделяет  в
истории России общее со всеобщей историей и особенное

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся представления об
историческом развитии России, о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в
мировой и европейской цивилизации.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные этапы, события, явления-процессы истории России;
 основные проблемы истории;
 историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп;

уметь:
 формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по основным

проблемам истории;
 использовать  исторические  знания  для  оценивания  и  анализа  различных

социальных тенденций, фактов и явлений сегодняшнего дня;
 использовать знания истории для толерантного и конструктивного взаимодействия

с  людьми  с  учетом  их  социокультурных  особенностей  в  целях  успешного
выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции;

владеть:
 навыками восприятия и анализа исторических текстов;
 участию  в  дискуссиях  по  проблемам  общественного  и  мировоззренческого

характера;
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 умением  демонстрировать  способность  и  готовность  к  диалогу  и  восприятию
альтернативных мнений;

 навыком  поиска  и  использования  знаний  о  исторических,  культурных
особенностях  и  традициях  различных  социальных  групп  для  саморазвития  и
взаимодействия  с  другими  коммуникантами,  навыком  эффективных
межкультурных взаимодействий.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 72

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. История как наука 4 0 0 4 0 0 4
2. Древняя  и

Средневековая Русь
4 0 0 4 0 0 4

3. Централизованное
московское
государство  XV-
XVII веков

4 0 0 4 0 0 4

4. Формирование
абсолютистской
монархии.
Просвещенный
абсолютизм России

4 0 0 4 0 0 4

5. Россия  в  войнах  и
революциях  начала
ХХ века.

4 0 0 4 0 0 4

6. СССР: становление и
советского  общества
и  государства  (1917-
1940  годы).
Проведение
социалистической
модернизации. 

4 0 0 4 0 0 4

7. Вторая  мировая  и
Великая
Отечественная
война:  предпосылки,
периодизация, итоги.

4 0 0 4 0 0 4

8. СССР  в  1945–1991
гг.

4 0 0 4 0 0 4

9. Россия в XXI в. 4 0 0 4 0 0 4
Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
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2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов)
Содержание лекционного курса

1. История как наука Понятие  «истории».  Объект  и  предмет  исторической  науки.
Роль  теории  в  познании  прошлого.  Теория  и  методология
исторической  науки.  Сущность,  формы,  функции
исторического знания. История России – неотъемлемая часть
всемирной  истории:  общее  и  особенное  в  историческом
развитии.  Основные  направления  современной  исторической
науки.

2. Древняя и Средневековая Русь Этнокультурные  и  социально-политические  процессы
становления  русской  государственности.  Социально-
экономические  и  политические  изменения  в  недрах
славянского  общества  на  рубеже  VIII–IX  вв.  Древнерусское
государство  в  оценках  современных  историков.  Проблема
особенностей  социального  строя  Древней  Руси.  Концепции
«государственного  феодализма»  и  «общинного  строя».  Роль
вече.  Города  в  политической  и  социально-экономической
структуре  Древней  Руси.  Пути  возникновения  городов  в
Древней  Руси.  Восточные  славяне  и  образование
Древнерусского государства. Русь в удельный период

3. Централизованное  московское
государство XV-XVII веков

Мир на рубеже Средневековья и Нового времени. Образование
Московского  государства.  Социально-экономический  строй
Московского  государства.  Эволюция  Московской
государственности

4. Формирование  абсолютистской
монархии.  Просвещенный
абсолютизм России

Запад  и  Восток  в  XVIII  веке.  Государственно-правовые
реформы  начала  XVIII  в.  Социальная  политика.
Экономическая  политика.  Культурная  политика.  Итоги
реформ.  Социально-политический  смысл  дворцовых
переворотов.  «Просвещенный  абсолютизм»  и  «золотой  век
русского дворянства». Итоги русской истории XVIII века.

5. Россия  в  войнах  и  революциях
начала ХХ века.

Системный  кризис  рубежа  XIX-XX  вв.  Россия  в  русско-
японской и первой мировой войнах. Революция 1905-1907 гг. и
ее значение. Революционный процесс в 1917 г. и его итоги.

6. СССР: становление и советского
общества  и  государства  (1917-
1940  годы).  Проведение
социалистической модернизации.

Создание нового государства. «Военный коммунизм» и НЭП.
Национально-государственное  строительство  и
административно-территориальная  реформа.  «Форсированное
социалистическое  строительство.  Индустриализация,
коллективизация и культурная революция. СССР накануне и в
начале II мировой войны.

7. Вторая  мировая  и  Великая
Отечественная война

Вторая  мировая  и  Великая  Отечественная  война.  Причины,
характер, периодизация, основные события, итоги и значение.

8. СССР в 1945–1991 гг. Мир в середине - второй половине ХХ века. Периодизация и
основные  тенденции  социально-экономического,
политического и культурного развития СССР. Преобразования
государственного строя. Кризис СССР. «Перестройка»: идеи и
реализация.  Реформы сер.  1980-х  годов в РФ:  достижения и
проблемы, кризис реформ. Распад СССР

9. Россия в XXI в. Россия  в  начале  XXI  в.  Модернизация  общественно-
политических  отношений.  Социально-экономическое
положение РФ в период 2001–2011 гг. Мировой финансовый и
экономический  кризис  и  Россия.  Внешняя  политика  РФ.
Региональные  и  глобальные  интересы  России.  Современные
проблемы человечества и роль России в их решении.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип
Содержание занятий семинарского типа

1. История как наука С 1.Становление и развитие историографии как научной
дисциплины.
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2.Источники по отечественной истории (письменные,
вещественные,  аудивизуальные,  научно-технические,
изобразительные).
3.Предмет,  объект,  функции  и  задачи  исторической
науки.
4.Источники мировой и отечественной истории.
5.Классики мировой и российской историографии.
6.Дискуссия по проблеме цивилизаций.

2. Древняя и Средневековая Русь С 1.Образование  Древнерусского  государства.
Территория и население.
2.  Деятельность  первых  русских  князей.  Структура
государственной власти Древней Руси.
3. Принятие православного христианства.
4. Социально-экономический строй раннефеодального
государства.
5.  Система  власти  в  Новгородской  республике,
Владимиро-Суздальском  и  Галицко-Волынском
княжествах.
6.  Феодальная  раздробленность  как  закономерный
этап развития европейских государств.
7. Монголо-татарское нашествие.
8. Последствия нашествия.

3. Централизованное  московское
государство XV-XVII веков

С 1. Возвышение  Москвы  из  удельного  в  великое
княжество: причины и условия.
2. Процесс централизации феодального государства.
3. Органы государственной власти Московской Руси.
4. Направления внутренней и внешней политики.
5. Сословно-представительная  монархия  и  ее
особенности в России.
6. Реформы Ивана IV.
Великое княжество Литовское и Русское и его борьба с
Московским государством.

4. Формирование  абсолютистской
монархии.  Просвещенный
абсолютизм России

С 1. Определение  крепостного  права  и  процесс
закрепощения сословий.
2. Причины петровских реформ.
3. Абсолютистская  монархия  в  России  и  ее
государственный строй.
4. Реформа центральных органов.
5. Реформа регионального управления.
6. Военная реформа. Создание флота.
7. Церковная реформа.
8. Формирование научно-образовательной системы.
9. Значение петровских реформ.

5. Россия  в  войнах  и  революциях
начала ХХ века.

С 1. Основные узлы международных противоречий на
рубеже XIX-XX вв.
2. Русско-японская  война:  причины,  характер,
периодизация, итоги и значение.
3. Причины, характер, периодизация первой русской
революции.
4. Власть  и  основные  политические  силы  первой
русской революции.
5. Итоги и значение революции 1905-1907 гг.
6. Россия, Антанта и Тройственный союз.
7. Причины, характер, периодизация первой мировой
войны.
8. Революционный кризис 1916-1917 гг.
9. Февральская революция: ее характер и значение.
10. Развитие революционного процесса  от Февраля  к
Октябрю.
11. Великая  революция  в  Октябре,  ее  характер  и
значение.

6. СССР:  становление  и  советского
общества  и  государства  (1917-

С 1. Образование  Советского  государства.
Государственный и общественно-политический строй.
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1940  годы).  Проведение
социалистической модернизации. 

2. Создание  СССР.  Административно-командная
система.
3. Образование СССР. Конституция СССР и реальное
политическое устройство власти.
4. Внутрипартийная  борьба,  становление  и  развитие
режима личной власти И. В. Сталина.
5. Национально-государственное строительство
6. Форсированное социалистическое строительство.
7. Советская индустриализация и ее особенности.
8. Коллективизация  сельского  хозяйства  и
раскулачивание, их итоги.
9. Культурная  революция:  идеология,  просвещение,
образование.
10. Власть  и  советское  общество  накануне  Великой
Отечественной войны.

7. Вторая  мировая  и  Великая
Отечественная  война:
предпосылки,  периодизация,
итоги.

С 1.Причины,  характер,  периодизация  Великой
Отечественной войны.
2.Начало войны.
3.Военные действия лета – зимы 1941 года.
4.Битва за Москву и ее значение.
5.Эвакуация  и  развитие  промышленности.  Новые
промышленные центры.
6.Российская  деревня  в  1941-1945  гг.,  ее  вклад  в
Победу.
7.Развитие обстановки на фронте весной 1942 года.
8.Сталинградская битва и ее значение.
9.Курская битва и ее значение.
10.Операции 1944-1945 годов.
Победа и ее историческое значение.

8. СССР в 1945–1991 гг. С 1. Международное  положение  и  внешняя  политика
СССР в 1945-1985 гг
2. Начало «холодной войны».
3. Формирование социалистической системы.
4. Распад колониальной системы.
5. Реформы Хрущева.
6. Развитие промышленности.
7. Развитие сельского хозяйства.
8. Внешняя политика СССР середины 50 – начала 60-х
гг.
9. Эпоха «застоя» и «развитого социализма».
10. «Перестройка»: замыслы, решения, результаты.

9. Россия в XXI в. С 1.Курс на консолидацию общества.
2.Внутренняя  политика  в  начале  XXI  в.  –
восстановление государства.
3.Курс на суверенную демократию.
4.Восстановление  позиций  России  во  внешней
политике.
5.Возвращение Крыма в состав России.
6. Внешняя политика России в 21 в.
7. Социальная политика

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов)
Содержание самостоятельной работы

1. История как наука Понятие  «истории».  Объект  и  предмет  исторической  науки.
Роль  теории  в  познании  прошлого.  Теория  и  методология
исторической  науки.  Сущность,  формы,  функции
исторического знания. История России – неотъемлемая часть
всемирной  истории:  общее  и  особенное  в  историческом
развитии.  Основные  направления  современной  исторической
науки.

2. Древняя и Средневековая Русь Появление  государства  у  восточных  славян.Внутренняя  и
внешняя  политика  первых  Рюриковичей.  Правление  Олега.
Правление  Игоря.  Административно-налоговая  реформа
Ольги.  Принятие  христианства.  Характеристика  правления
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Святослава. Военные походы. Владимир как государственный
деятель и реформатор. Александр Невский. Монголо-татарское
иго.  Возвышение  Москвы.  Борьба  за  образование
централизованного  государства.  Объединение  Руси.
Свержение монголо-татарского ига.

3. Централизованное  московское
государство XV-XVII веков

Появление  русского  централизованного  Государства
Внутренняя политика Ивана Ш. Судебник 1497г. Культура 14-
15в.в. Правление Ивана Грозного. Опричнина. Смутное время.
Начало правления Романовых. Уложение 1649 г. 

4. Формирование  абсолютистской
монархии.  Просвещенный
абсолютизм России

Петр I:  борьба за преобразование традиционного общества  в
России.  Утверждение  абсолютизма.  Провозглашение  России
империей.  Политика  «просвещенного  Екатерины  II.
Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Укрепление
сословного строя и абсолютизма. Усиление крепостничества и
социальные конфликты во второй половине XVIII в. Истоки и
сущность  дуализма  внутренней  политики  Екатерины  II.
Расширение границ империи.

5. Россия  в  войнах  и  революциях
начала ХХ века.

Первая  российская  революция.  Первая  мировая  война.  ход,
театры военных действий. Участие России в Первой мировой
войне.  Февральская  революция.  Альтернативы  развития
России после революции. Временное правительство. Политика
новой власти. Петроградский Совет. Октябрь 1917 г., приход к
власти большевиков.

6. СССР: становление и советского
общества  и  государства  (1917-
1940  годы).  Проведение
социалистической модернизации.

Советская  власть.  Переход  от  военного  коммунизма  к  нэпу.
Образование  СССР.  Особенности  советской  национальной
политики. Возвышение И.В.  Сталина.  Курс на строительство
социализма в одной стране. Форсированная индустриализация.
Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее
социальные  и  политические  последствия.  Утверждение
тоталитарного политического режима. Экономические основы
советского  политического  режима.  Культурная  революция  в
Советском государстве. Конституция СССР 1936 г.

7. Вторая  мировая  и  Великая
Отечественная  война:
предпосылки,  периодизация,
итоги.

Предпосылки  Второй  мировой  войны.  СССР  во  Второй
мировой  войне.  Основные  этапы  и  события  Великой
Отечественной войны.  Создание антигитлеровской коалиции.
Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Причины и цена
победы. Консолидация советского общества в годы войны.

8. СССР в 1945–1991 гг. Социально-экономическое  развитие,  общественно-
политическая жизнь, культура СССР в послевоенный период.
Трудности  послевоенного  переустройства.  СССР  1970-х-
начале  1980-х  гг.  Стагнация  в  экономике  и  нарастание
кризисных  явлений  во  всех  сферах  общественной  жизни.
Перестройка. ГКЧП. Распад СССР.

9. Россия в XXI в. Россия  в  начале  XXI  в.  Модернизация  общественно-
политических отношений. Социально-экономическое развитие
РФ.  Внешняя  политика  РФ.  Региональные  и  глобальные
интересы  России.  Роль  РФ  в  современном  мировом
сообществе.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. История как наука Вопросы  к  семинару,  проблемно-
аналитическое задание
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2. Древняя и Средневековая Русь Вопросы к семинару, тест, эссе
3. Централизованное  московское  государство  XV-

XVII веков
Вопросы к семинару, тест, эссе

4. Формирование  абсолютистской  монархии.
Просвещенный абсолютизм России

Вопросы  к  семинару,  проблемно-
аналитическое задание, эссе, кейс

5. Россия в войнах и революциях начала ХХ века. Вопросы  к  семинару,  проблемно-
аналитическое задание, тест, диспут

6. СССР:  становление  и  советского  общества  и
государства  (1917-1940  годы). Проведение
социалистической модернизации. 

Вопросы  к  семинару,  проблемно-
аналитическое  задание,  эссе,
исследовательский проект (реферат)

7. Вторая мировая и Великая Отечественная война:
предпосылки, периодизация, итоги.

Вопросы  к  семинару,  проблемно-
аналитическое задание

8. СССР в 1945–1991 гг. Вопросы к семинару, кейс, исследовательский
проект  (реферат),  информационный  проект
(доклад и презентация) 

9. Россия в XXI в. Вопросы  к  семинару,  проблемно-
аналитическое задание

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Примерный список вопросов
1.  Мировой исторический процесс:  закономерности  и этапы. Место России в мировом
историческом процессе.
2. Процесс закрепощения крестьянства России и его ход.
3. Особенности экономического развития России XVII в.
4. Российская империя в XVIII в. – реформы и их значение.
5.  Особенности  политического,  социально-экономического  развития  России  первой
половины XIX в.
6.Особенности  политического,  социально-экономического  развития  России  второй
половины XIX в.
Творческое задание в виде эссе
1.Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.
2.  «Смутное  время»:  ослабление  государственных  начал,  попытки  возрождения
традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом.
3.Феномен самозванчества.  Случайные люди на русском престоле.  Смертельная угроза
российской государственности.
4. Альтернативы развития России после Февральской революции
5. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
1.Во время  восстания  декабристов  на  Сенатской  площади  генерал  М.А.  Милорадович,
попытавшийся уговорить солдат разойтись, выдернул из ножен полученную им в дар от
великого князя Константина Павловича шпагу, повернул ее эфесом к мятежникам и стал
показывать  и  громко  читать  надпись:  «Другу  моему  Милорадовичу».  Речь  генерала
подействовала на солдат, стоявших в каре.
Что хотел М.А. Милорадович объяснить солдатам, демонстрируя шпагу? Чем еще (кроме
наличия у него шпаги и аргумента, связанного с этим) мог генерал повлиять на решение
солдат об участии в восстании? Какова дальнейшая судьба М.А. Милорадовича?
2. В 1956 г. первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев на  XXсъезде партии выступил с
докладом «О культе личности и его последствиях», в котором осудил сталинские репресси
как чуждые социалистическому строю и заявил, что сущность социализма, созданного в
СССР, они не затронули. Какие иные мнения по этому поводу существуют? Назовите не
менее  двух  мнений.  Укажите  не  менее  трех  фактов,  связанных  с  политикой
десталинизации в период «оттепели».
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3. В начале 1992 г. российское правительство под руководством Е.Т. Гайдара приступило
к широкому реформированию страны и ее экономики. Населению обещалось, что за счет
перехода к рыночной экономике будет вскоре обеспечено материальное благосостояние.
Однако уже через год большинство населения критически относилось к реформам Е.Т.
Гайдара.
Приведите  не  менее  трех  объяснений,  почему  сформировалось  такое  отношение  к
реформам. Выскажите ваше собственное мнение по данному вопросу.
Исследовательский проект (реферат)

1. Возвышение И. В. Сталина. Диктатура номенклатуры.
2. Особенности  советской  национальной  политики  и  модели  национально-

государственного устройства.
3. Форсированная  индустриализация:  предпосылки,  источники  накопления,  метод,

темпы.
4. Политика  сплошной  коллективизации  сельского  хозяйства,  ее  экономические  и

социальные последствия.
5. Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и

ликвидация атомной монополии США.
Информационный проект (доклад и презентация)

1. Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. Контрреформы
Хрущева.

2. Диссидентское  движение  в  СССР:  предпосылки,  сущность,  классификация,
основные этапы развития.

3. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX
в. в стране.

4. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия.
5. Власть  и  общество  в  первой  половине  80-х  гг.  Причины  и  первые  попытки

всестороннего реформирования советской системы в 1985 г.
Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)
Сравнительный анализ в форме диспута
Для сравнения можно выбрать формы проведения реформ Петром 1 и Александром 2.
Учебное задание выполняется в составе рабочих групп и включает несколько задач:
-  Провести  сравнительный анализ  реформ по причинам и порядку  проведения,  целям,
достигнутым  результатам  и  последствиям  (ответ  оформляется  в  форме  таблицы  со
ссылками на статьи сравниваемых актов).
- Определить, в чем заключается специфика реформ по содержанию (ответ оформляется в
тезисной форме).
Сравнительный анализ в форме дискуссии
Сравнительный анализ двух моделей построения экономической жизни страны.
Студенты получают  задание  проанализировать,  каковы были общие черты и  различия
«виттевской»  и  «социалистической»  индустриализации.  Причем,  необходимо  обратить
внимание студентов на тот факт, что для Хрущева Сталин это вождь советского народа,
совершивший,  однако  множество  преступлений,  в  которых  сам  Хрущев  невольно
участвовал и на критике которых сумел в жесткой борьбе завоевать для себя первенство в
партийно-государственной  иерархии  СССР.  В  то  же  время,,  публицисты  80-90-х  дают
самый  широкий  спектр  оценок  сталинизма  от  социалистических  до  либеральных  и
национал-патриотических.
В  результате  обсуждения  проблемы  обучающиеся  должны  знать  основные  факты  и
термины предвоенного периода истории СССР, представлять основные события и явления
этого  времени,  проанализировать  и  сравнить  ход  и  результаты  «виттевской»  и
«социалистической»  индустриализации,  дать  свою  оценку  историческим  фактам  и
историческим деятелям предвоенной истории СССР, формулировать и аргументировано
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отстаивать собственную позицию.
Мини-тест
1. Целью реформаторской деятельности Петра I было…
1) улучшение положения крестьян;
2) создание сословно-представительной монархии;
3) превращение России в великую европейскую державу;
4) начало промышленного переворота;
5) развитие демократии.
2. Первым императором на российском престоле был…
1) Иван V; 2) Петр I; 3) Петр II; 4) Петр III;
5) Павел I.
3. Как называлось высшее правительственное учреждение, созданное Петром I в 1711 г.?
Найдите правильный ответ:
1) Совет министров; 2) Сенат; 3) Верховный Тайный Совет; 4) Синод; 5) Государственный
Совет.
4.  Как  назывался  документ,  определявший  в  XVIII  в.  систему  чинов  и  порядок
продвижения на государственной и военной службе? Выберите правильный ответ:
1) «Табель о рангах»; 2) «Указ о единонаследии»;
3) «Строевое положение»; 4) «Регламент адмиралтейства»; 5) «Духовный регламент».
5.  Какой  период  в  истории  России  XVIII  в.  получил  название  «эпоха  дворцовых
переворотов»? Найдите правильный ответ:
1) период правления Екатерины I и Петра II;
2) годы правления Анны Иоанновны;
3) период от смерти Петра I до конца XVIII в.;
4) годы правления Елизаветы Петровны;
5) период от смерти Петра I до воцарения Екатерины II.
Проблемно-аналитическое задание
А.И. Герцен назвал эпоху 1830-1840-х гг.  «временем наружного рабства и внутреннего
освобождения».
Что  послужило  основанием  для  определения  этой  эпохи  как  «времени  наружного
рабства»? Назовите не менее трех причин
Приведите не менее трех положений, раскрывающих суть высказывания А.И. Герцена о
внутреннем освобождении в период 1830-1840-х гг.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
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несущественные погрешности.
Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Творческое задание

Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.  Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие  логической  структуры  построения  текста,  наличие  авторской  позиции,  ее
научность  и  связь  с  современным пониманием вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль
изложения,  оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  но  не  прослеживается  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение),  но  не  прослеживаются  четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи.
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Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Деловая игра

Необходимо  разбиться  на  несколько  команд,  которые  должны  поочередно
высказать  свое  мнение  по  каждому  из  заданных  вопросов.  Мнение  высказывающейся
команды  засчитывается,  если  противоположная  команда  не  опровергнет  его
контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных
контраргументов  от  противоположных  команд),  получает  один  балл.  Команда,
опровергнувшая  мнение  противоположной  команды  своими  контраргументами,  также
получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии  оценивания  –  оцениваются  действия  всех  участников  группы.
Понимание  проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным
целям.  Соответствие  реальной действительности  решений,  выработанных в  ходе игры.
Владение  терминологией,  демонстрация  владения  учебным материалом  по  теме  игры,
владение  методами  аргументации,  умение  работать  в  группе  (умение  слушать,
конструктивно вести беседу,  убеждать,  управлять временем,  бесконфликтно общаться),
достижение  игровых целей,  (соответствие  роли  –  при  ролевой  игре).  Ясность  и  стиль
изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены
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Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью.

Критерии  оценивания  -  при выставлении  оценки  учитывается  самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.
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Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.
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Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.;
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
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Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
1. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы. Место России в мировом

историческом процессе. 
2. Торговые отношения Руси с Западом и Востоком. 
3. Процесс централизации и его особенности на северо-востоке Руси. 
4. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Борьба с Тверью. 
5. Монгольское иго.
6. Окончательное свержение монгольского ига.
7. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти.
8. Процесс закрепощения крестьянства России и его ход. 
9. Особенности экономического развития России XVII в. 
10. Иван  Грозный:  поиск  альтернативных  путей  социально-политического  развития

Руси
11. «Смутное  время»:  ослабление  государственных  начал,  попытки  возрождения

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом.
12. Феномен  самозванчества.  Случайные  люди  на  русском  престоле.  Смертельная

угроза российской государственности. 
13. Усиление  шляхетско-католической  экспансии  на  Восток.  Роль  ополчения  в

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Победа
ополчения. 

14. Завершение и последствия Смуты.
15. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 
16. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный

абсолютизм».
17. Российская империя в XVIII в. – реформы и их значение. 
18. Особенности  политического,  социально-экономического  развития  России первой

половины XIX в.
19. Особенности  политического,  социально-экономического  развития  России второй

половины XIX в.
20. Общественная  мысль  и  социально-политические  движения  в  России  первой

половины XIX в. 
21. Общественная  мысль  и  социально-политические  движения  в  России  второй

половины XIX в. 
22. Реформы в Российской империи в первой половине XIX вв. 
23. «Великие реформы» Александра II. 
24. Особенности пореформенного развития России. 
25. Реформы Витте
26. Реформа Столыпина
27. Геополитические и социальные особенности Российской империи начала XX в. 
28. Политические партии России начала XX в. 
29. Россия от Февраля к Октябрю 1917 г.; революционные изменения и их значение. 
30. Вторая  мировая  и  Великая  Отечественная  война:  предпосылки,  периодизация,

итоги.
31. Послевоенное развитие экономики в СССР. 
32. Попытки  осуществления  политических  и  экономических,  социальных  реформ  в

СССР 1960–80-х гг. 
33. Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии

СССР.
34. Россия в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального

и духовного развития. 
Тест
1. Целью реформаторской деятельности Петра I было… 
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1) улучшение положения крестьян; 
2) создание сословно-представительной монархии; 
3) превращение России в великую европейскую державу; 
4) начало промышленного переворота; 
5) развитие демократии. 
2. Первым императором на российском престоле был… 
1) Иван V; 2) Петр I; 3) Петр II; 4) Петр III; 
5) Павел I. 
3. Как называлось высшее правительственное учреждение, созданное Петром I в 1711 г.?
Найдите правильный ответ: 
1) Совет министров; 2) Сенат; 3) Верховный Тайный Совет; 4) Синод; 5) Государственный
Совет.
4.  Как  назывался  документ,  определявший  в  XVIII  в.  систему  чинов  и  порядок
продвижения на государственной и военной службе? Выберите правильный ответ: 
1) «Табель о рангах»; 2) «Указ о единонаследии»;
3) «Строевое положение»; 4) «Регламент адмиралтейства»; 5) «Духовный регламент».
5.  Какой  период  в  истории  России  XVIII  в.  получил  название  «эпоха  дворцовых
переворотов»? Найдите правильный ответ: 
1) период правления Екатерины I и Петра II; 
2) годы правления Анны Иоанновны; 
3) период от смерти Петра I до конца XVIII в.; 
4) годы правления Елизаветы Петровны; 
5) период от смерти Петра I до воцарения Екатерины II. 
6. В годы правления какого из российских монархов была принята «Жалованная грамота
дворянству»? Выберите правильный ответ: 
1) Екатерина I; 2) Анна Иоанновна; 3) Елизавета Петровна; 4) Петр III; 5) Екатерина II. 
7.  В  какие  годы  произошла  Крестьянская  война  под  предводительством  Е.  Пугачева?
Укажите правильный ответ: 
1) 1723–1724 гг.; 2) 1767–1774 гг.; 3) 1773–1775 гг.;
4) 1787–1791 гг.; 5) 1796–1801 гг. 
8.  В  результате  какой  войны  Россия  получила  выход  в  Балтийское  море?  Найдите
правильный ответ: 
1) Северной 1700–1721 гг.; 
2) Русско-польской 1733–1735 гг.; 
3) Русско-шведской 1741–1743 гг.; 
4) Семилетней 1756–1763 гг.; 
5) Русско-шведской 1808–1809 гг. 
9. В каком году Крымское ханство было присоединено к России? Отметьте правильный
ответ: 
1) 1768 г.; 2) 1774 г.; 3) 1783 г.; 4) 1787 г.; 
5) 1791 г.
10.  В  конце  XVIII  –  начале  XIX  вв.  Россия  участвовала  в  коалициях,  направленных
против… 
1) Пруссии; 2) Англии; 3) Франции; 4) Австрии; 
5) Швеции. 
11.  Что  предусматривал  проект  М.М.  Сперанского,  подготовленный под руководством
императора Александра I в 1809 г.? 
1) реформу образования; 
2) военную реформу; 
3) введение конституционной монархии в России; 
4) освобождение крестьян от крепостной зависимости; 
5) реформу печати. 
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12.  Какое из названных сражений произошло в ходе Отечественной войны 1812 года?
Найдите правильный ответ: 
1) под Аустерлицем; 2) под Фридландом; 
3) под Нарвой; 4) под Полтавой; 5) под Малоярославцем.
13. Декабристы выступили 14 декабря 1825 г., так как: 
1) произошло объединение Северного и Южного общества; 
2) план восстания был готов, и декабристы не хотели терять времени; 
3) после смерти Александра I возникла ситуация междуцарствия; 
4) восстал Черниговский полк, и столица должна была его поддержать; 
5) произошло покушение на Александра I. 
14. И западники, и славянофилы выступали: 
1) против неограниченного самодержавия; 
2) за отмену крепостного права; 
3) в оппозиции к правительственному курсу; 
4) за либеральный путь развития страны; 
5) правильно все перечисленное. 
15. По Крестьянской реформе 1861 г.: 
1) крестьяне освобождались без земли; 
2) вся помещичья земля передавалась крестьянам; 
3) крестьяне должны были платить выкуп за землю; 
4) крестьяне должны были платить выкуп за личную свободу; 
5) крестьяне переселялись на хутора. 
16. Найдите ошибку в перечне реформ, осуществленных правительством Александра II: 
1) введение земского самоуправления; 
2) введение всесословной воинской повинности; 
3) осуществление выкупной операции; 
4) учреждение парламента; 
5) введение суда присяжных. 
17. В каком году Россия продала Аляску США? 
1) в 1841 г.; 2) в 1856 г.; 3) в 1867 г.; 4) в 1871 г.; 
5) в 1882 г. 
18. В 1876 г. народники создали организацию: 
1) «Земля и воля»; 
2) «Народная воля»; 
3) «Черный передел»; 
4) «Освобождение труда»; 
5) «Союз борьбы». 
19. Эпохой контрреформ называют царствование: 
1) Александра I; 2) Николая I; 3) Александра II; 
4) Александра III; 5) Николая II. 
20. Министерство финансов во главе с С.Ю. Витте: 
1) увеличило косвенные налоги; 
2) поощряло развитие российской промышленности; 
3)  ввело  «золотой  стандарт»  рубля,  т.е.  обмен  кредитных  билетов  на  золото  по
установленному курсу; 
4) финансировало строительство Транссибирской магистрали; 
5) правильно все перечисленное. 
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
1.  В  1921  г.  в  Праге  был  выпущен  сборник  статей  «Смена  вех».  Сборник  получил
большую  известность  и  вызвал  острые  споры  в  среде  русской  эмиграции.  По  каким
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вопросам  велась  дискуссия?  Укажите  не  менее  трех  вопросов.  Каких  позиций  по
указанным вами вопросам придерживались «семеновеховцы»?
2. Ниже названы три исторических деятеля различных эпох. 

1) Владимир Мономах; 2) Александр II; 3) Л.Д. Троцкий
Укажите  время  жизни  исторического  деятеля  (с  точностью  до  десятилетия  или  части
века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите основные направления его деятельности и дайте
их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности. 
3. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из них одного и
выполните задания. 
1) Елизавета Петровна; 2) С.Ю. Витте; 3) Л.И. Брежнев. 
Укажите  время  жизни  исторического  деятеля  (с  точностью  до  десятилетия  или  части
века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его деятельности и
дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по каждому из
названных направлений.
4. Существует следующая точка зрения по вопросу оценки состояния России до начала ее
модернизации  Петром  I:  Россия  XVII в.  была  страной  в  которой  продолжали
господствовать  средневековые  черты  в  культурной  жизни  страны,  и  только  гением
Петра она смогла начать подтягиваться до уровня развитых стран Западной Европы.
Используя исторические знания, приведите не менее двух аргументов, подтверждающих
данную точку зрения. И не менее двух аргументов, опровергающих ее. Укажите, какие из
приведенных  вами  аргументов  подтверждают  данную  точку  зрения,  а  какие  –
опровергают ее.
5.Существует такая точка зрения на деятельность Екатерины II: Политика Екатерины II
была непоследовательной, ее замыслы и деяния нередко расходились между собой.
Используя истоические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную точку
зрения,  и  два  аргумента,  опровергающих  ее.  Укажите,  какие  из  приведенных  вами
аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие – опровергают ее
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)
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Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 255 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-08424-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516973.

2. История  России :  учебник  и  практикум  для  вузов /  К. А. Соловьев  [и  др.] ;  под
редакцией  К. А. Соловьева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  244 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-15876-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510102.

3. Всеобщая  история  в  2  ч.  Часть  1.  История  Древнего  мира  и  Средних  веков :
учебник  для  среднего  профессионального  образования /  под  редакцией
Г. Н. Питулько. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  129 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-11918-3.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517181.

4. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник
для среднего профессионального образования /  под редакцией Г. Н. Питулько. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  296 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-11919-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517182.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM  [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента»  [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
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5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http://cyberleninka.ru/.

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социология», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1.  Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Межкультурное

взаимодействие
УК-5.  Способен  воспринимать
межкультурное  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2.  Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-5 УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных, религиозных и
культурных различий, проявляет в своем поведении уважительное и
бережное  отношению  к  историческому  наследию  и  культурным
традициям  различных  социальных  групп,  опираясь  на  знание  и
анализ этапов исторического развития России в контексте мировой
истории  и  культурных  традиций  мира,  основных  философских,
религиозных и этических учений

УК-5 УК-5.3 Воспринимает общество и культуру как сложные системы, понимает
их  структуру,  формы  проявления,  закономерности
функционирования  и  развития,  применяет  ценностные  и  этические
нормы с учетом межкультурного разнообразия общества

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  ознакомить  студентов  с  основными
направлениями и структурой современного социологического знания, рассмотреть истоки
социологической науки и её классические школы, дать представление об общественной
системе и её важнейших структурных составляющих.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные  социологические  понятия  и  категории,  закономерности  развития
общества и его структур;

 закономерности  функционирования  и  развития  профессиональных,  этнических,
религиозных и других социальных групп и общностей,

 основные  проблемы  социальной  стратификации  российского  общества,
закономерности развития организаций;

уметь:
 применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы,  принципы  и

методы социологии в профессиональной деятельности;
 толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и

культурные различия;
 анализировать механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов;

владеть:
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 навыками  использования  результатов  исследований  для  работы  в  команде,
коллективе;

 навыками научного анализа социальных проблем в профессиональных, этнических,
религиозных и других социальных группах и общностях;

 прикладными навыками проведения социологических исследований.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 72

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2.  Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Социология  как

наука об обществе
4 0 0 4 0 0 4

2. Развитие социальной
мысли

4 0 0 4 0 0 4

3. Общество  как
социальная система

4 0 0 4 0 0 4

4. Социальная
структура общества

4 0 0 4 0 0 4

5. Социальные
институты  и
социальные
организации

4 0 0 4 0 0 4

6. Социология
личности

4 0 0 4 0 0 4

7. Социология
молодежи

4 0 0 4 0 0 4

8. Социология семьи 4 0 0 4 0 0 4
9. Программа и методы

социологического
исследования

4 0 0 4 0 0 4

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3.  Содержание  дисциплины (модуля),  структурированное  по  темам (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Социология  как  наука  об
обществе

Социально-философские  предпосылки  развития  социологии
как  науки.  Объект  и  предмет  социологии.  Понятие
социального.  Уровни  социологического  знания:
фундаментальные  социологические  теории,  специальные
(частные)  теории,  конкретные  (эмпирические)
социологические исследования.  Место социологии в  системе
общественных  наук.  Особенности  познания  социальных
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явлений. Функции социологии.
2. Развитие социальной мысли Предыстория  и  социально-философские  предпосылки

социологии как науки. Классические социологические теории.
Социология  О.Конта.  Г.Спенсер  о  развитии  общества  и  его
системах. Э.Дюркгейм о проблемах социальной солидарности
и  структурном  функционализме.  М.Вебер  о  понятии
идеального  типа,  видах  социального  действия  и  типах
господства.  Основные  положения  социальной  теории
марксизма.  Русская  социологическая  мысль  Современные
социологические теории.

3. Общество  как  социальная
система

Социологическое  познание  общества.  Признаки  общества.
Системный  подход  к  анализу  общества.  Общество  как
социальная система. Социальные связи и их виды (личностные,
социально-групповые, организационные, институциональные).
Социальное  взаимодействие  и  социальные  отношения.
Социальная  система  как  структурно-функциональная
целостность.  Типология  общества.  Традиционное
(доиндустриальное),  индустриальное  и  постиндустриальное
общество.

4. Социальная структура общества Понятие социальной структуры общества, ее элементы. Типы
социальных  структур.  Социально-классовая  структура
общества.  Социальные  общности  и  группы.  Социальные
группы,  их  классификация  (формальные  и  неформальные,
первичные  и  вторичные,  большие  и  малые,  референтные
группы). Малая группа, её признаки и методы исследования.
Коллектив,  его  основные  характеристики.  Общность  и
личность.  Изменение  социальной  структуры  российского
общества.

5. Социальные  институты  и
социальные организации

Понятие  «социальный  институт».  Общество  и  социальные
институты.  Виды  и  функции  социальных  институтов.
Социальная  организация.  Предмет  социологии  организаций.
Сущность социальной организации. Цели организации (цели-
задания,  цели-ориентации,  цели-системы).  Строение
социальной  организации.  Самоорганизация  и
организационный  порядок.  Типология  организаций.
Формальные  и  неформальные  структуры  социальной
организации.

6. Социология личности Разработка  теоретических  проблем  личности  в  XX  веке.
Личность  и  ее  социальные  характеристики.  Социальное
поведение  личности.  Социальная  активность  личности,  виды
активности. Современные концепции личности. Социализация
личности.  Социальная  структура  личности.  Понятие
девиантного поведения. Социологический анализ устойчивых
видов  девиантного  поведения.  Социальный  контроль  и  его
виды.

7. Социология молодежи Сущность  социологии  молодежи.  Возрастная  стратификация
молодежи.  Теории  юношеского  возраста.  Классификация
социальных  проблем  молодежи.  Социальное  развитие
молодежи.  Социализация  молодежи  в  условиях  социальной
трансформации.  Делинквентное  поведение  российской
молодежи.  Проблемы  преодоления  и  профилактики
социальных  деформаций  в  молодежной  среде  в  российском
обществе.

8. Социология семьи Семья как социальный институт. Социальные функции семьи.
Типы  семьи  (традиционная,  нетрадиционная,  эгалитарная,
нуклеарная, расширенная). Жизненный цикл семьи. Институт
брака.  Исторические  формы  брака.  Классификация  брака.
Состояние и перспективы развития семьи. Факторы, влияющие
на  стабильность  семьи  (объективные,  субъективные).
Демографическая ситуация в современной России

9. Программа  и  методы
социологического исследования

Социологическое исследование и его виды. Этапы проведения
социологического исследования. Программа социологического
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исследования.  Элементы  программы  социологического
исследования.  Понятие  генеральной  совокупности.  Методы
формирования  выборочной  совокупности.  Методы  сбора
социологической  информации:  наблюдение,  опрос,
анкетирование, анализ документов, метод эксперимента, метод
экспертной оценки, измерение социальных установок. Анализ
эмпирических данных.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Социология  как  наука  об
обществе

С Предмет, объект социологии.
Методы социологии.
Структура социологического знания.
Категории и законы социологии.
Законы социологии.
Функции социологии.
Место социологии в системе социально-гуманитарного
знания.
Социология и теория управления.

2. Развитие социальной мысли С Предыстория и социально-философские предпосылки
социологии как науки.
Классические социологические теории.
Социология О.Конта.
Г.Спенсер о развитии общества.
Э.Дюркгейм о проблемах социальной солидарности.
Социология М. Вебера.
Социальная теория марксизма
Русская социологическая мысль.
Современные социологические теории

3. Общество как социальная система С Общество как социальная система. Системный подход
к анализу общества.
Понятия «социальная система», «социальные связи».
Основные элементы общества.
Социальное взаимодействие и социальные отношения.
Государство как основной элемент общества.
Типология общества.
Традиционное (доиндустриальное),  индустриальное и
постиндустриальное общество.

4. Социальная структура общества С Понятие социальной структуры общества.
Основные элементы социальной структуры общества.
Типы социальных структур.
Социально-классовая структура общества.
Социально-территориальная структура общества.
Демографическая структура общества.
Социальные общности и группы.
Социальные группы, их классификация.
Малая группа, её признаки и методы исследования.
Социальная стратификация, понятие, сущность.

5. Социальные  институты  и
социальные организации

С Понятие  «социальный  институт».  Сущность,
содержание.
Учение Г. Спенсера о социальных институтах.
Понятие «институализация».
Общество и социальные институты.
Виды и функции социальных институтов.
Социальная  организация.  Предмет  социологии
организаций.
Сущность  и  структура  социальной  организации.
Типология организаций

6. Социология личности С Человек. Индивид. Личность.
Личность и ее социальные характеристики.
Структура личности.
Личность как деятельностный субъект.
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Ролевые теории личности. Социальный статус.
Социализация личности.
Социальная структура и типы личности.
Девиантное поведение: понятие и виды.

7. Социология молодежи С Сущность социологии молодежи.
Возрастная стратификация молодежи.
Место молодежи в социальной структуре общества.
Студенчество как социальная группа.
Классификация  социальных  проблем  молодежи.
Социальное развитие молодежи.
Социализация  молодежи  в  условиях  социальной
трансформации.
Молодежь и социальные организации.

8. Социология семьи С Семья как социальный институт.
Социальные функции семьи.
Типы  семьи  (традиционная,  нетрадиционная,
эгалитарная, нуклеарная, расширенная).
Жизненный цикл семьи.
Институт брака. Исторические формы брака.
Семейная социализация.
Молодая семья: особенности и проблемы.
Современная  нуклеарная  семья:  трансформация  и
перспективы.
Состояние и перспективы развития семьи.

9. Программа  и  методы
социологического исследования

С Социологическое исследование и его виды.
Этапы проведения социологического исследования.
Программа социологического исследования.
Элементы программы социологического исследования.
Обоснование проблемы, целей и задач.
Выдвижение гипотез.
Эмпирическая  интерпретация  понятий  в  прикладном
исследовании.
Конструирование выборочной совокупности
Методы  сбора  социологической  информации:  их
данных.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Социология  как  наука  об
обществе

Объект науки и объект социологии.
Предмет науки и предмет социологии.
Перечислите основные понятия социологии.
Сущность законов социологии.
Научное  и  обыденное  социологическое  знание.  Место
социологии в системе общественных наук.

2. Развитие социальной мысли Предыстория  и  социально-философские  предпосылки
социологии как науки.
Классические социологические теории.
Социальная теория марксизма
Русская социологическая мысль
Современные социологические теории.

3. Общество  как  социальная
система

Общество как социальная система
Социальные связи
Виды социальных связей (личностные, социально-групповые,
организационные, институциональные).
Социальное взаимодействие

4. Социальная структура общества Основные  элементы,  из  которых  складывается  социальная
структура общества
Виды и группы социальных общностей
Дайте характеристику этнической общности.
Содержание  понятия  социальная  группа.  Классификация
социальных групп.
Малая группа, её признаки и методы исследования.
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Изменения  социальной  структуры  российского  общества,
которые произошли в последние десятилетия

5. Социальные  институты  и
социальные организации

Общество и социальные институты
Понятие «институализации».
Учение Г. Спенсера о социальных институтах.
Функции социальных институтов.
Формальные  и  неформальные  структуры  социальной
организации.
Социоинженерные  методы  решения  социальных  проблем  и
развития социальной организации

6. Социология личности Человек. Индивид. Личность. Личность и общество.
Ролевые теории личности. Социальный статус.
Социализация индивида.
Социальная структура и типы личности.
Девиантное поведение: понятие и виды.

7. Социология молодежи Основные проблемы социологии молодежи.
Возрастная стратификация молодежи.
Классификация социальных проблем молодежи.
Социальное развитие молодежи.
Социализация молодежи.
Социальный  статус  молодежи  в  современном  российском
обществе.

8. Социология семьи Семья как социальный институт.
Социальные функции семьи.
Проблемы молодой семьи
Современная семья: трансформация и перспективы.
Развод, его последствия
Семейная  социализация  как  усвоение  опыта  семейно-
родственных отношений.
Кризис семьи как социологическая проблема.

9. Программа  и  методы
социологического исследования

В чем заключаются особенности следующих методов:
1. Анкетирование
2. Изучение документов
3. Интервью
4. Контент-анализ
5. Наблюдение
6. Социологический тест
7. Социометрический опрос
8. Эксперимент

3.  Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1.  Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Социология как наука об обществе Вопросы к семинару, эссе, тест
2. Развитие социальной мысли Вопросы к семинару, темы проектов, тестирование
3. Общество как социальная система Вопросы к семинару,  проблемно-аналитическое задание,

кейс, темы проектов
4. Социальная структура общества Вопросы к семинару, проблемно-аналитическое задание
5. Социальные институты и социальные

организации
Вопросы  к  семинару,  темы  проектов,  проблемно-
аналитическое задание, решение ситуационных задач

6. Социология личности Вопросы к семинару,  ситуационные задачи,  проблемно-
аналитические задания

7. Социология молодежи Вопросы  к  семинару,  кейс,  проблемно-аналитическое
задание
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8. Социология семьи Вопросы  к  семинару,  кейс,  проблемно-аналитическое
задание, эссе, темы проектов

9. Программа  и  методы
социологического исследования

Вопросы к семинару,  проблемно-аналитическое задание,
деловая игра, круглый стол.

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Предмет, объект социологии.
2. Методы социологии.
3. Структура социологического знания.
4. Категории социологии.
5. Законы социологии.
6. Функции социологии.
7. Научное и обыденное социологическое знание.
8. Место социологии в системе социально-гуманитарного знания.
9. Социология и теория управления.
10. Социально-философские предпосылки социологии как науки.
11. Ранние социологическаие теории.
12. Социология О. Конта.
13. Г. Спенсер о развитии общества.
14. Э.  Дюркгейм  о  проблемах  социальной  солидарности  и  структурном

функционализме.
15. М.  Вебер  о  понятии  идеального  типа,  видах  социального  действия  и  типах

господства.
16. Социология марксизма.
17. Русская социологическая мысль.
18. Социология П. Сорокина.
19. Сущность и основные идеи современных социологических теорий.

Творческое задание в виде эссе
1. Место  социологии  в  системе  социально-гуманитарного  знания  Особенности

семейной социализации
2. Молодая семья: особенности и проблемы.
3. Современная нуклеарная семья: трансформация и перспективы.
4. Социальные последствия развода.
5. Состояние и перспективы развития семьи.
6. Демографическая ситуация в современной России.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Кейс 1
О. Конт считал, что общество – это функционирующая система, основанная на разделении
труда.
По Г. Спенсеру общество – "композиция всякого рода идей, верований и чувств, которые
реализуются через посредство индивидов" (Цит. по: История буржуазной социологии XIX
— начала XX в. – М., 1979. – С. 44).
К.  Маркс писал:  "Общество не  состоит из  индивидов,  а  выражает сумму тех связей и
отношений, в которых эти индивиды находятся друг с другом" (См.: Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 46. Ч. 1. – С. 214).
Противоречат  ли,  на  Ваш  взгляд,  эти  определения  общества  одно  другому  или  они
дополняют друг друга?
Каковы сущность, структура и функции общества как системы?
В каком смысле можно рассматривать общество как субъект исторического развития?
Назовите основные закономерности общественного развития.
Кейс 2
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Принято выделять два типа воспитания детей – репрессивный и участвующий. В данной
таблице приведены их характеристики. 

Репрессивный тип Участвующий тип
Наказание за неправильное поведение Награда за хорошее поведение
Материальные награды и наказания Словесные поощрения
Подчинение ребенка Подчинение ребенка
Команды Взаимодействие
Взрослые – центр Дети – центр
Дети выполняют желания взрослых Взрослые идут навстречу пожеланиям детей

Согласно указанным признакам определите:
1. К какому типу воспитания относится процесс формирования личностей следующих

персонажей:  Золушки,  Тома Сойера,  Тимура (герой повести  А.  Гайдара),  “Дяди
Федора”?

2. Какой тип восприятия и почему наиболее способствует формированию лидеров,
какой – исполнителей?

3. Какой тип воспитания характерен для представителей среднего класса, какой – для
низшего?

4. К какому типу детской социализации Вы бы отнесли собственное воспитание?
Кейс 3
К.  Маркс  писал:  "Никто  не  принуждает  к  заключению  брака,  но  всякий должен быть
принужден подчиняться законам брака, раз он вступил в брак" (См.: Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 1. – С. 162).
Насколько актуальны эти слова? Всегда ли "брак" и "семья" существуют вместе?
Исследовательский проект (реферат)

1. Типы социальных систем и уровни социальной реальности.
2. Роль социальных потребностей в формировании личности молодого человека.
3. Факторы семейного благополучия
4. Бездомность как актуальная социальная проблема современной России.
5. Социологические  проблемы,  связанные  с  миграцией  и  вынужденным

переселением.
Информационный проект (доклад)

1. Социально-философские предпосылки социологии как науки.
2. Классические социологические теории.
3. Развитие русской социологической мысли в 20 веке
4. Современные социологические теории.
5. Принципы социальной теории марксизма.

Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Количественное и качественное: метод или методология
2. Область  применения  количественных  и  качественных  методов,  возможности  и

ограничения.
3. Особенности подготовки и проведения исследований с помощью количественных

и качественных методов.
4. Принципы  комбинирования  количественных  и  качественных  методов  в  рамках

одного комплексного исследования.
Мини-тест
1. Что является объектом социологии?
1. общество
2. человек
3. Государство
2. Что является предметом социологии?
1. политические отношения
2. законы развития человеческого сообщества
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3. социальная жизнь
3. Какой подход позволяет делить социологию на фундаментальную и прикладную
науки?
1. масштабный
2. содержательный
3. целевой
4. В чем состоит прикладная функция социологии?
1. обогащение социологической теории
2. предоставление конкретной социологической информации для решения практических

научных и социальных задач
3. создание методологической базы для других наук
5. Как расшифровывается понятие «социальное»?
1. как относящееся к жизни людей в процессе их взаимоотношений
2. как деятельность людей вне производства
3. как отношения людей с природой
6. Как называется социология, ориентированная на практическую пользу?
1. прикладная
2. теоретическая
3. макросоциология
3.1.2.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Творческое задание

Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.  Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).
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Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие  логической  структуры  построения  текста,  наличие  авторской  позиции,  ее
научность  и  связь  с  современным пониманием вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль
изложения,  оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  но  не  прослеживается  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение),  но  не  прослеживаются  четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.
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Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью.

Критерии  оценивания  -  при выставлении  оценки  учитывается  самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.
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Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
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-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.;
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
Варианты теста
1. Предмет социологии как науки:
а) существует независимо от ученых-социологов;
б) определяется путем консенсуса ученых-социологов;
в) определяется мнением большинства ученых-социологов;
г) существует в субъективном представлении ученых-социологов.
2.  Какое  из  приведенных  утверждении  наиболее  правильное?  Современная
социология - это:
а) комплекс прикладных социологических исследований и эмпирического знания;
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б) многоуровневый комплекс теорий и типов знания;
в) комплекс социологических теорий среднего уровня;
г) комплекс общесоциологических теорий.
3.  Формированию  научных  представлений  об  обществе,  более  целостному
восприятию окружающей социальной реальности способствует:
а) критическая функция социологии;
б) мировоззренческая функция социологии;
в) прогностическая функция социологии;
г) управленческая функция социологии.
4.  Как  первоначально  называлась  наука  об  обществе,  впоследствии  получившая
название «социология»?
а) социальная динамика;
б) социальная механика;
в) социальная статика;
г) социальная физика
5.  Труд А. Кетле «О человеке и развитии его способностей,  или опыт социальной
жизни» имел значение прежде всего для развития:
а) общесоциологических теорий;
б) специальных социологических теорий;
в) фундаментальных основ социологии;
г) эмпирической базы социологии.
6. Что является объектом социологии?
а) общество
б) человек
г) государство
в) нация
7. Что является предметом социологии?
а) политические отношения
в) законы развития человеческого сообщества
в) социальная жизнь
г) общественные отношения
8. Какой подход позволяет делить социологию на фундаментальную и прикладную
науки?
а) масштабный
б) содержательный
в) целевой
г) функциональный
9. В чем состоит прикладная функция социологии?
а) обогащение социологической теории
б) предоставление конкретной социологической информации для решения практических
научных и социальных задач
в) создание методологической базы для других наук
г) в проведении конкретных исследований
10.  Кто  из  французских  мыслителей  вместе  с  А.  Сен-Симоном  поставил  задачу
создания новой науки об обществе?
а) О. Конт;
б) Р. Оуэн;
в) Ж.-Ж.Руссо;
г) Ш. Фурье.
11.  Определение  социологии как науки,  изучающей поведение  людей,  живущих в
среде себе подобных, принадлежит:
а) М. Веберу;
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б) Э. Гидденсу;
в) П. А. Сорокину;
г) В. А. Ядову.
12. В истории развития социологической науки М Вебера относят к представителям:
а) этапа предшественников социологии;
б) этапа возникновения социологии;
в) классического этапа социологии;
г) современного этапа социологии.
13. Кого из представителей социологической науки называют русско-американским
социологом?
а) М Ковалевского;
б) Т. Парсонса;
в) Е. де Роберти;
г) П. Сорокина.
14.  В  истории  развития  социологической  науки  Э.  Гидденса  относят  к
представителям:
а) этапа предшественников социологии;
б) этапа возникновения социологии;
в) классического этапа социологии;
г) современного этапа социологии.
15.  Кто  из  представителей  мировой  социологии  является  автором  труди  «О
разделении общественного труда»?
а) М. Вебер;
б) Э. Дюркгейм;
в) Т. Парсонс;
г) П. Сорокин.
16. Социальная система характеризуется:
а) социальной сплоченностью;
б) социальным статусом;
в) социальной структурой;
г) социальным конфликтом.
17. Социальная структура характеризуется:
а) горизонтальной упорядоченностью;
б) вертикальной упорядоченностью;
в) горизонтальной и вертикальной упорядоченностью;
г) отсутствием упорядоченности.
18.  Представление  об  историческом  прогресс  как  росте  производительных  сил  и
соответствующих  изменениях  производственных  отношений,  смене  общественно-
исторических формаций принадлежит:
а) Э. Дюркгейму;
б) О. Конту;
в) К. Марксу;
г) П. Сорокину.
19.  Представление  об  историческом  процессе  как  переходе  от  механической
солидарности к солидарности органической, основанной на углублении разделения
труда и социальной дифференциации, принадлежит:
а) Э. Дюркгейму;
6) О. Конту;
в) К. Марксу;
г) П. Сорокину.
20. Признание факта усложнения организации человеческого общества, развития его
от более простых форм к более сложным присуще:
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а) веберовской интерпретации социальных изменений;
б) историческому материализму (марксистской традиции);
в) конфликтологическому направлению в социологии;
г) социально-эволюционному направлению в социологии.
21.  Признание  того,  что  основой  социальных  изменений  выступает  способ
производства, который определяется ростом производительных сил, то есть уровнем
экономических достижений общества, присуще:
а) веберовской интерпретации социальных изменений;
б) историческому материализму (марксистской традиции);
в) конфликтологическому направлению в социологии;
г) социально-эволоюциошюму направлению в социологии.
22. Социальные изменения происходят:
а) на макро- и микроуровне;
б) только на макроуровне;
в) только на микроуровне.
23. Процесс появления новых черт и элементов в социальных структурах и системах
социальных взаимоотношений - это:
а) социальное движение;
б) социальное изменение;
в) социальный контроль;
г) социальный процесс.
24. Важнейшим признаком всякого социального развития является:
а) маятниковость;
б) направленность;
в) необратимость;
г) цикличность.
25. Социальная революция и социальная эволюция - это:
а) антагонистические стороны социального развития;
б) взаимоисключающие стороны социального развития;
в) взаимосвязанные стороны социального развития;
г) тождественные стороны социального развития.
Список вопросов для устных ответов

1. Возникновение и развитие социологии как самостоятельной науки.
2. Современное понимание предмета социологии и её методов.
3. Место социологии в системе социально-гуманитарного знания.
4. Функции социологии.
5. О. Конт – основоположник социологии.
6. Эволюционистская социология Г. Спенсера.
7. Социологическая концепция М. Вебера.
8. Социология П.Сорокина.
9. Социология марксизма.
10. Э. Дюркгейм – классик социологии кон. ХIХ – нач. ХХ в. в.
11. Особенности становления и развития социологии в России.
12. Понятие  общества.  Социальные  связи,  социальные  взаимодействия,  социальные

отношения.
13. Понятие социальной структуры общества.
14. Социально-классовая структура общества.
15. Социально-этническая структура общества.
16. Социально-демографическая структура общества.
17. Типология общества, движущие силы, изменение и развитие.
18. Социальные изменения, их причины и механизмы.
19. Социальная стратификация, ее современные концепции.
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20. Социальная дифференциация и социальное неравенство.
21. Социальная мобильность и ее виды. Каналы вертикальной мобильности.
22. Социальные институты: понятие, виды и функции.
23. Основные черты социальной организации. Типология организаций.
24. Социология культуры. Понятие культуры и цивилизации.
25. Социология политики и права.
26. Семья – социальный институт. Типы семьи.
27. Брак – его характеристика и формы.
28. Личности как объект социологии. Ролевая и статусная концепции личности.
29. Социальная структура личности. Социальные типы личности.
30. Социализация личности.
31. Социологический анализ устойчивых видов девиантного поведения.
32. Социальные конфликты и способы их урегулирования.
33. Институт образования. Обучение как социокультурная деятельность.
34. Социология науки.
35. Социология молодежи.
36. Социология этноотношений.
37. Этапы подготовки и проведения социологического исследования.
38. Программа социологического исследования.
39. Методы сбора социальной информации.
40. Организация  социологического  исследования.  Анализ  и  обработка

социологической информации.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
Решение ситуационных задач
1. Охарактеризуйте себя, ваших родственников как представителей определенных слоев

социальной структуры общества. Подумайте, насколько глубока идентификация вас с
тем или иным классом или социальным слоем. Например, вы можете быть отнесены к
страте  учащейся  молодежи,  к  страте  городских  жителей,  к  страте  любителей  рок-
музыки, к страте людей со средним уровнем жизни и т.д.

2. Проанализируйте тип социальной мобильности, дайте полное описание:
научный работник перешел из одного НИИ в другой на такую же должность;
3. Проанализируйте тип социальной мобильности, дайте полное описание:
научный работник перешел из одного НИИ в другой на должность заместителя директора;
4. Перечислите ваши врожденные и приобретенные социальные роли (не менее 10).
5. Охарактеризуйте  содержание  одной  социальной  роли  (по  выбору).  Какие  права  и

обязанности  закреплены  за  данной  социальной  ролью  в  социальных  ожиданиях
окружающих людей (семьи, друзей, коллег)?

2. Комплексное проблемно-аналитическое задание
Снижение устойчивости семьи и рождаемости в нашей стране оценивается социологами
по-разному. Одни видят в этом признаки появления семьи нового типа – "супружеской
семьи",  где  главным становится  духовное  и  сексуальное  общение  супругов,  их  досуг.
Другие ученые расценивают снижение рождаемости и устойчивости семьи как временные
негативные  явления,  которые  в  будущем  будут  устранены  под  влиянием  активной
демографической политики.
1. Проанализируйте изменения функций семьи в современном обществе по сравнению с
традиционным. Покажите эти изменения по каждой функции.
2. Как сказываются изменения гендерных ролей в современных условиях на стабильности
семьи?
Сформулируйте письменно Ваше мнение о перспективах развития семьи.
3. Комплексное проблемно-аналитическое задание
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Снижение устойчивости семьи и рождаемости в нашей стране оценивается социологами
по-разному. Одни видят в этом признаки появления семьи нового типа – "супружеской
семьи",  где  главным становится  духовное  и  сексуальное  общение  супругов,  их  досуг.
Другие ученые расценивают снижение рождаемости и устойчивости семьи как временные
негативные  явления,  которые  в  будущем  будут  устранены  под  влиянием  активной
демографической политики.
1.Юридический  брак  все  чаще  заменяется  гражданским.  Проанализируйте  плюсы  и
минусы гражданских браков.
2. Существуют ли неравенства в современной семье? Если да, то каковы их проявления и
причины?
3.  Известно,  что  инициаторами  развода  в  современном  обществе  чаще  выступают
женщины. Как вы думаете, почему?
Сформулируйте письменно Ваше мнение о перспективах развития семьи.
4. Комплексное проблемно-аналитическое задание
Определите, какие методы конкретных социологических исследований наиболее уместны
при исследовании следующих проблем:
а) причина конфликта между руководством фирмы и рядовыми работниками;
б) зависимость между уровнем образования и уровнем доходов;
в) супружеская неверность, ее распространенность и причины;
г)  виды  реакций  на  необычное  поведение,  нарушающее  принятые  в  коллективе  (или
обществе) нормы.
Обоснуйте  свою  точку  зрения.  Почему  более  целесообразно  применение  именно  этих
методов? Почему другие методы не могут применяться?
5. Комплексное проблемно-аналитическое задание
Составьте программу социологического исследования в своей студенческой группе. Для
этого  определите  цель,  задачи  исследования,  его  объект,  предмет,  выявите  значимые
факторы и характеристики опрашиваемых. С учетом данных составьте анкету.
Возможные предметы исследования:
а) психологический климат в группе, ее сплоченность, отношения между ее членами;
б) отношение к избранной профессии;
в) успеваемость и ее зависимость от отношения к учебе;
г) отношение студентов к алкоголизму и наркомании.
3.2.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
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«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть
фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4.  Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Сирота,  Н. М.  Социология :  учебное  пособие  для  вузов /  Н. М. Сирота,
С. А. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
128 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08923-3.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514456.

2. Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-9916-8518-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512676.

3. Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  362 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-00955-2.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511148.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
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6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Правоведение», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Разработка и реализация

проектов
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

Гражданская позиция УК-10.  Способен  формировать
нетерпимое  отношение  к
коррупционному поведению

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-2 УК-2.4 Учитывает правовые нормы при формулировании задачи, способов ее
решения  и  определении  рисков,  ограничений  и  последствий  их
принятия

УК-10 УК-10.1 Понимает  сущность  проявлений  и  социально-экономические
причины  коррупции,  принципы,  цели  и  формы  борьбы  с
проявлениями коррупционного поведения

УК-10 УК-10.2 Идентифицирует и оценивает коррупционные риски, демонстрирует
способность противодействовать коррупционному поведению

УК-10 УК-10.3 Готов осуществлять профессиональную деятельность, основанную на
принципах,  направленных  на  элиминацию  коррупционных
правонарушений

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у студентов теоретических основ
правовых знаний, осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов
общественных отношений, приобретение необходимых знаний, умений и навыков в сфере
противодействия коррупции.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений;
 сущность и содержание основных отраслей права;
 правовую терминологию;
 понятие, признаки, социальные истоки коррупции;
 способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном управлении;

уметь:
 оперировать  юридическими  понятиями,  анализировать  юридические  факты  и

возникающие в связи с ними правоотношения;

1



 ориентироваться в системе отраслей права и действующих нормативных правовых
актов,  регламентирующих  сферу  профессиональной  деятельности;  использовать
правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;

 пользоваться  нормами  гражданского,  трудового,  административного,
экологического  и  других  отраслей  права  в  сфере  будущей  профессиональной
деятельности;

 анализировать  общественную опасность  коррупции,  анализировать  и  предвидеть
социальные  последствия  принятия  организационно-управленческих  решений  в
сфере противодействия коррупции;

 распознавать основные проявления коррупции в системе государственной службы
и способы противодействия;

владеть:
 методикой  формирования  правосознания  и  антикоррупционного  поведения  в

обществе;
 навыками  анализа  правовых  норм,  необходимых  для  принятия  решений  и

оформления соответствующих юридических документов;
 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в

своей профессиональной деятельности,  в том числе  в вопросах противодействия
коррупции;

 навыками предотвращения коррупционных рисков.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 72

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Общие  положения  о

государстве и праве
2 0 2 0 0 0 2

2. Основы финансового
права

2 0 2 0 0 0 2

3. Основы
конституционного
права

2 0 2 0 0 0 2

4. Основы
гражданского права

2 0 2 0 0 0 2

5. Основы  семейного
права

2 0 2 0 0 0 2

6. Основы  трудового
права

2 0 2 0 0 0 2

7. Основы
административного
права

2 0 2 0 0 0 2

8. Основы  уголовного 2 0 2 0 0 0 2
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права
9. Противодействие

коррупции
2 0 2 0 0 0 2

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Общие положения о государстве
и праве

Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие,
сущность, признаки и функции государства. Понятие права и
его сущность. Признаки права.

2. Основы финансового права Финансовая  система  Российской  Федерации,  ее  состав,
структура  и  механизм  взаимодействия  ее  элементов.
Финансовая  система  как  форма  организации  денежных
отношений между субъектами по распределению совокупного
общественного  продукта.  Финансовые  отношения.  Краткая
характеристика звеньев государственных финансов. 

3. Основы конституционного права Россия  как  демократическое,  правовое,  федеративное,
суверенное,  социальное,  светское  государство.  Форма
правления Российской Федерации.
Понятие  и  принципы  федеративного  устройства  России.
Основы конституционного статуса  Российской  Федерации  и
субъектов  Российской  Федерации.  Разграничение  предметов
ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.

4. Основы гражданского права Предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские
правоотношения  (понятие,  признаки  структура,  виды).
Основания возникновения гражданских правоотношений.
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность и дееспособность физического лица. Виды
дееспособности  физических  лиц.  Деликтоспособность
несовершеннолетних.

5. Основы семейного права Семейное  право  (понятие,  источники,  принципы).  Брак
(понятие, условия и порядок заключения). 

6. Основы трудового права Предмет и источники трудового права. Трудовые отношения
(понятие,  основания  возникновения).  Стороны  трудовых
отношений.

7. Основы  административного
права

Понятие  административного  права,  его  предмет,  источники,
субъекты и принципы. Система административного права. 

8. Основы уголовного права Понятие, предмет, метод уголовного права. Задачи и принципы
уголовного права Российской Федерации. 

9. Противодействие коррупции Природа  коррупции  как  социального  явления.  Понятие  и
признаки  коррупции.  Содержание  коррупции как  социально-
правового  явления.  Отношение  к  коррупции  в  обществе.
Причины  и  условия  коррупции.  Общественная  опасность
коррупции и ее проявления в современной России.
Правовые основы противодействия коррупции. Национальная
стратегия  противодействия  коррупции  и  национальный  план
противодействия  коррупции.  Основные  организационно-
управленческие решения в сфере противодействия коррупции.
Факторы,  влияющие  на  формирование  коррупциогенного
сознания  государственного  и  муниципального  служащих.
Основные проявления коррупции в  системе  государственной
службы и способы противодействия. Обеспечение соблюдения
федеральными государственными служащими ограничений и
запретов, требований к предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей.
Способы  предотвращения  коррупционных  рисков.
Формирование  правосознания  и  антикоррупционного
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поведения  в  обществе  как  профессиональная  задача.
Взаимодействие с институтами гражданского общества в сфере
противодействия  коррупции.  Антикоррупционный
менеджмент в государственном и муниципальном управлении.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Общие положения о государстве и
праве

ПЗ Типы и формы государства. Соотношение государства
с  обществом  и  правом.  Структура  государственного
механизма.  Правовое  государство  и  гражданское
общество. Право в системе социальных норм. Система
права.  Формы (источники) права,  виды нормативных
актов,  их  юридическая  сила.  Правоотношение:
понятие, признаки, структура.

2. Основы финансового права ПЗ Субъекты  управления  финансовой  системой.
Оптимизация материальных и финансовых потоков в
государстве. Понятие бюджета, бюджетной системы и
бюджетного  устройства  Российской  Федерации.
Принципы  построения.  Понятие  налога,  сущность,
признаки. Субъекты налогообложения. Виды налогов.

3. Основы конституционного права ПЗ Понятие  основ  правового  статуса  человека  и
гражданина и его принципы. Система основных прав,
свобод  и  обязанностей  человека  и  гражданина.
Гарантии  реализации  правового  статуса  человека  и
гражданина. Ограничение прав и свобод. Гражданство
Российской  Федерации  (понятие,  принципы,  основа-
ния приобретения и прекращения). Органы, ведающие
вопросами гражданства. Правовой статус иностранцев
в  Российской  Федерации.  Система  органов
государственной  власти  Российской  Федерации.
Основы  конституционного  статуса  Президента
Российской  Федерации,  его  положение  в  системе
органов государства. Порядок выборов и прекращения
полномочий  Президента  Российской  Федерации.
Компетенция  Президента  Российской  Федерации.
Основы  конституционного  статуса  Федерального
Собрания Российской Федерации, его место в системе
органов государства. Палаты Федерального Собрания
Российской  Федерации:  состав,  порядок  формирова-
ния,  внутренняя  организация.  Компетенция
Федерального Собрания Российской Федерации и его
палат. Порядок деятельности Федерального Собрания
Российской  Федерации.  Законодательный  процесс.
Правительство Российской Федерации, его структура и
полномочия.  Система  и  структура  федеральных
органов  исполнительной  власти  Российской
Федерации.

4. Основы гражданского права ПЗ Юридические  лица  как  субъекты  гражданских
правоотношений  (понятие,  признаки,  виды).
Правоспособность  юридического  лица  (понятие,
виды). Публично-правовые образования как субъекты
гражданского  права,  (понятие,  виды
правоспособность).  Объекты  гражданских
правоотношений  (понятие,  виды).  Интеллектуальная
собственность.  Приобретение  и  осуществление
гражданских  прав  через  представителей.
Представительство  (понятие,  виды).  Право
собственности  (понятие,  признаки,  виды).  Вещные
права (понятие, виды) Защита права собственности и
других вещных прав.

5. Основы семейного права ПЗ Обстоятельства,  препятствующие  заключению брака.
Личные  неимущественные  и  имущественные  права
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супругов. Брачный договор (понятие, условия, форма).
Прекращение брака. Недействительность брака.

6. Основы трудового права ПЗ Рабочее  время  и  время  отдыха.  Ответственность  за
нарушение  трудового  законодательства.  Трудовая
дисциплина,  ответственность  за  ее  нарушение.
Дисциплинарные  взыскания  (понятие,  порядок
применения  дисциплинарных  взысканий).
Материальная  ответственность  сторон  трудового
договора.  Материальная  ответственность
работодателей.  Материальная  ответственность
работников (понятие,  виды, основания освобождения
от ответственности работников и снижения ее размера)
Прямой  действительный  ущерб  (понятие)  Основания
применения  полной  материальной  ответственности.
Трудовой  договор  (понятие,  содержание,  виды).
Срочный  трудовой  договор.  Работа  по
совместительству. Заключение и изменение трудового
договора.  Прекращение  трудового  договора
(основания прекращения).

7. Основы административного права ПЗ Характеристика  административных  правоотношений.
Понятие  административной  ответственности  и  виды
административных  наказаний.  Административно-
правовое  регулирование  правонарушений
коррупционной направленности.

8. Основы уголовного права ПЗ Признаки  преступления  и  характеристика  элементов
состава  преступления.  Понятие  преступления,  его
признаки  и  виды.  Уголовно-правовое  наказание.
Состав преступления.

9. Противодействие коррупции ПЗ История  антикоррупционных  мер  в  России  и  в
отдельных  зарубежных  государствах.  Исторические
особенности проявления коррупции.  Международные
стандарты противодействия коррупции.
Законодательство  и  предупреждение  коррупции.
Административные  правовые  меры  противодействия
коррупции.  Региональное  и  местное  нормативно-
правовое  обеспечение  противодействия  коррупции.
Уголовное законодательство Российской Федерации о
противодействии  коррупции.  Общая  характеристика
преступлений коррупционной направленности.
Способы преодоления коррупции в государственном и
муниципальном  управлении.  Полномочия
государственных  и  муниципальных  органов  в  сфере
противодействия  коррупции.  Институциональная
основа  противодействия  коррупции  в  органах
государственной  власти  Российской  Федерации  и
органах местного самоуправления.
Типичные коррупционные правонарушения Основные
виды  правонарушений  коррупционного  характера  в
системах  государственной  и  муниципальной  служб.
Эффективность  конкурсных  процедур  по  поводу
использования  государственного  и  муниципального
имущества,  средств  соответствующих  бюджетов.
Понятие  и  виды  юридической  ответственности  за
коррупционные правонарушения.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Общие положения о государстве
и праве

Историческое  развитие  государства.  Становление  видов
государств. Юридические факты. Реализация права.

2. Основы финансового права Характеристика  налоговой  системы  Российской  Федерации,
принципы организации и функционирования. Виды налогов и
других  обязательных  платежей  в  Российской  Федерации.
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Государственные  внебюджетные  фонды  Российской
Федерации.

3. Основы конституционного права Органы  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации (система, принципы деятельности).
Судебная  власть  Российской  Федерации  (понятие,
конституционные  принципы  ее  осуществления.).  Судебная
система,  ее  структура:  Конституционный  Суд  Российской
Федерации  (компетенция);  Верховный  Суд  Российской
Федерации  в  системе  судов  общей  юрисдикции
(подведомственность  и  подсудность),  арбитражные  суды
(подведомственность  и  подсудность).  Правоохранительная
деятельность (понятие, функции).  Правоохранительные орга-
ны  (понятие,  виды). Прокуратура  Российской  Федерации
(понятие, система, принципы деятельности, компетенция).

4. Основы гражданского права Сделки (понятие,  условия действительности и виды сделок).
Формы  сделок.  Недействительные  сделки.  Последствия
недействительности  сделок.  Сроки  исковой  давности  по
недействительным сделкам. Договор (понятие, условия, виды).
Порядок  заключения  и  изменения  договора.  Обязательства
(понятие,  виды).  Способы  обеспечения  исполнения
обязательств.  Прекращение  обязательств.  Наследование
(понятие, основания наследования).  Время и место открытия
наследства.  Наследники  по  закону  и  по завещанию.
Недостойные  наследники.  Завещание  (понятие,  формы,
содержание).  Очередность  наследования  по  завещанию.
Обязательная доля в наследстве.

5. Основы семейного права Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.
Ответственность по семейному праву.

6. Основы трудового права Способы  защиты  трудовых  прав  и  свобод.  Рассмотрение  и
разрешение  индивидуальных  трудовых  споров  (понятие
индивидуального  трудового  спора,  органы  по  рассмотрению
индивидуальных  трудовых  споров.)  Рассмотрение  и
разрешение  коллективных  трудовых  споров  (основные
понятия, порядок разрешения коллективных трудовых споров).

7. Основы  административного
права

Подходы  к  определению  коррупционных  правонарушений.
Совершенствование антикоррупционного законодательства.

8. Основы уголовного права Общая характеристика преступлений в  сфере экономической
деятельности.  Обстоятельства,  исключающие  преступность
деяния.

9. Противодействие коррупции История  противодействия  коррупции  в  США,  Японии,
Сингапуре, отдельных постсоветских государствах.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
Деформация  правовых  норм  и  ее  коррупциогенность.
Типология коррупциогенных факторов и критерии их оценки.
Антикоррупционные  программы  государственных  органов  и
органов местного самоуправления. Финансовый контроль как
средство  предупреждения  коррупции  в  государственном  и
муниципальном управлении.
Формирование антикоррупционного общественного мнения и
поведения.  Взаимодействие  институтов  гражданского
общества, бизнес-структур с органами государственной власти
и  местного  самоуправления  в  сфере  противодействия
коррупции.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).
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3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Общие положения о государстве и праве Устный  опрос,  Творческое  задание  в
виде  эссе  Исследовательский  проект
(реферат)

2. Основы финансового права Устный  опрос,  Дискуссионные
процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,
полемика,  диспут,  дебаты,  мини-
конференции)

3. Основы конституционного права Устный  опрос,  Информационный
проект (доклад)

4. Основы гражданского права Устный  опрос,  Кейсы  (ситуации  и
задачи с заданными условиями)

5. Основы семейного права Устный  опрос,  Дискуссионные
процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,
полемика,  диспут,  дебаты,  мини-
конференции)

6. Основы трудового права Устный  опрос,  Творческое  задание  в
виде эссе

7. Основы административного права Устный  опрос,  Кейсы  (ситуации  и
задачи с заданными условиями)

8. Основы уголовного права Устный опрос, Мини-тест
9. Противодействие коррупции Устный  опрос,  Творческое  задание  в

виде  эссе,  Информационный  проект
(доклад),  Дискуссионные  процедуры,
Мини-тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Тема 1. Общие положения о государстве и праве

1. Понятие и признаки государства.
2. Понятие и виды функций государства.
3. Форма государства: понятие и элементы.
4. Понятие и виды монархической формы правления.
5. Право: понятие и признаки.
6. Формы (источники) права: понятие и виды.
7. Нормативный  правовой  акт:  понятие  и  виды.  Иерархия  нормативных  правовых

актов.
8. Норма права: понятие и виды.
9. Система права: понятие и структура.

Тема 2. Основы финансового права
1. Понятие  финансовая  система  Российской  Федерации,  ее  состав,  структура  и

механизм взаимодействия ее элементов.
2. Понятие  бюджета,  бюджетной  системы  и  бюджетного  устройства  Российской

Федерации. Принципы построения.
3. Понятие и виды налогов. Субъекты и принципы налогообложения.

Тема 3. Основы конституционного права
1. Понятие, сущность и структура Конституции РФ 1993 г.
2. Понятие и содержание основ конституционного строя России.
3. Понятие и классификация конституционных прав и свобод.
4. Конституционные обязанности человека и гражданина.
5. Гражданство РФ: понятие, принципы и законодательное регулирование.
6. Понятие и система органов государственной власти в РФ.
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Тема 4. Основы гражданского права
1. Понятие  гражданских  правооотношений.  Субъекты  и  объекты  гражданских

правоотношений.
2. Понятие и виды сделок.
3. Представительство в гражданском праве.
4. Обязательство в гражданском праве: понятие и состав участников.
5. Понятие и содержание права собственности. Защита права собственности.

Тема 5. Основы семейного права
1. Брак: понятие, заключение, расторжение
2. Права и обязанности супругов. Брачный договор.
3. Права и обязанности родителей и детей.

Тема 6. Основы трудового права
1. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.
2. Рабочее время и время отдыха
3. Материальная и дисциплинарная ответственность по трудовому праву

Тема 7. Основы административного права
1. Понятие и виды государственной службы в РФ.
2. Административные правонарушения и административная ответственность.
3. Административное наказание: понятие, виды, принципы назначения.
4. Подходы к определению коррупционных правонарушений.

Тема 8. Основы уголовного права
1. Понятие, признаки и состав преступления.
2. Понятие и виды уголовных наказаний.
3. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.

Тема 9. Противодействие коррупции
1. Подходы к определению понятия «коррупция». 
2. Причины  актуализации  на  современном этапе  проблемы коррупции  в  России и

осознания обществом необходимости ограничения ее негативных последствий.
3. Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное. 
4. Многообразие проявлений коррупции в обществе. 
5. Коррупция как системное явление. Структура коррупции. 
6. Виды и формы коррупции. 
7.  Нормативные акты, регулирующие противодействие коррупции на региональном

и муниципальном уровнях. 
8. Антикоррупционная  деятельность  органов  местного  самоуправления  и  их

должностных  лиц:  правовое  регулирование,  полномочия,  характеристика
деятельности.

9.  Общественные  организации,  противодействующие  коррупции:  правовое
регулирование, полномочия, характеристика деятельности.

10. Общая  характеристика  коррупционных  преступлений  против  государственной
власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного
самоуправления.

11. Виды коррупционных преступлений против государственной власти и службы в
органах местного самоуправления.

Творческое задание в виде эссе
Тема 1. Общие положения о государстве

1. Понятие и виды республиканской формы правления.
2. Понятие и виды форм государственного (территориального) устройства
3. Понятие и виды государственных (политических) режимов.

Тема 7. Основы трудового права
1. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.
2. Рабочее время и время отдыха
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3. Материальная и дисциплинарная ответственность по трудовому праву
Тема 9. Противодействие коррупции

1. Причины распространенности коррупции в современной России и в мире. 
2. Сущность коррупции. 
3. Негативные последствия коррупции для общества и государства. 
4. Подходы к вопросу о направлениях борьбы с коррупцией. 
5. Системный подход к борьбе с коррупцией.
6. Дисциплинарная,  административная  и  гражданско-правовая  ответственность  за

коррупционные правонарушения. 
7. Характеристика дисциплинарных коррупционных проступков служащих. Понятие

и признаки административных коррупционных правонарушений.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Тема 4. Основы гражданского права
1. Определите,  к  каким  из  указанных  отношений  применяются  нормы  гражданского
права:
а)  студентка  Лобова приобрела в  магазине  зимние  сапоги,  которые не  подошли ей по
размеру, в связи с чем она вернула сапоги в магазин и потребовала возврата денежных
средств;
б)  токарь  завода  АО «Сибкабель»  по  грубой небрежности  вывел  из  строя  импортный
дорогостоящий станок, причинив этим ущерб предприятию на сумму 400 тыс. руб., и был
привлечен к материальной ответственности;
в) собственник квартиры Терешин произвел самовольную перепланировку в квартире, за
что был оштрафован на сумму 2 500 рублей;
г) бывшие супруги Кремневы после расторжения брака заключили соглашение об уплате
Кремневым алиментов;
д)  из  гаража,  принадлежащему  на  праве  собственности  Иванову,  несовершеннолетним
Петровым был угнан автомобиль «Нива» и разбит;
е) ИП Зайцеву по итогам торгов предоставлен в аренду земельный участок;
ж) во исполнение договора поставки ООО «Глобус» отправило по железной дороге товар
(груз), который был похищен во время перевозки;
з)  Совет  директоров  ПАО  «Тернистый  Путь»  определил  размер  дивидендов  по
привилегированным  акциям.  Петров,  не  согласившись  с  размером  дивидендов,  в
письменном виде изложил свое несогласие председателю Совета директоров общества;
и) в связи с поступлением в ВУЗ, бабушка подарила внучке ноутбук;
к) начальник РОВД Иванов дал в долг своему заместителю Коке в долг 50000 рублей без
составления письменного договора займа и/или долговой расписки;
л)  нуждаясь  в  деньгах,  Иванов  (Продавец)  заключил  договор  купли-продажи  почки  с
Петровым (Покупатель) свою почку для пересадки последнему;
м)  на  одном  из  юбилеев,  ранее  не  знакомые  друг  с  другом  Иванов  и  Петров,
проживающие  в  одном  из  районов  Томской  области,  договорились  вместе  собирать
кедровый орех,  продавать  его  заготовительной организации,  полученный доход делить
пополам.
2. Департамент  государственного  заказа  Томской  области  разместил  на  официальном
сайте  в  сети  «Интернет»  информацию  о  размещении  заказа  на  поставку  товаров  для
учреждений,  расположенных  в  районе  Крайнего  Севера.  В  результате  недосмотра
сотрудников  Департамента  при  размещении  информации  были  допущены  нарушения,
которые привели к признанию торгов несостоявшимися.
Какие  отношения  возникли  в  данном  случае?  Нормами  какой  отрасли  права  они
регулируются?
Тема 7. Основы административного права
1. Студент  университета  Краснов  нарушил  правила  дорожного  движения,  за  что  был
привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере пятьсот (ч. 1
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ст.12.29 КоАП РФ). Наказание было применено начальником ГИБДД (п.6 ст.23.3 КоАП
РФ).
- Проанализируйте возникшее правоотношение:
а) кто является субъектами правоотношения?
б) каково их положение в правоотношении?
в) каков характер примененной санкции?
г) в чем особенности реализации санкции, примененной должностным лицом?
д)  что  явилось  основанием  возникновения  данного  правоотношения?  В  чем  его
особенности?
-  В чем особенности метода правового регулирования отношений, возникших в связи с
нарушением, допущенным гражданином Красновым?
Отличается  ли данный метод правового  регулирования от метода регулирования
имущественных  отношений,  входящих  в  предмет  гражданского  права,  по  каким
признакам?
2. Приведите конкретные примеры, в которых субъектами государственного управления
выступают:
- федеральные органы исполнительной власти;
-  межрегиональные  и  региональные  территориальные  федеральные  органы
исполнительной власти;
- структурные подразделения органов исполнительной власти;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления (в соответствии с переданными полномочиями или в
случаях, прямо предусмотренных законодательством).
Исследовательский проект (реферат)
Тема 2. Общие положения о праве

1. Правовая семья: понятие и виды.
2. Правовые отношения: понятие, признаки и виды правоотношений.
3. Субъекты  правоотношений:  понятие  и  виды.  Понятие  и  элементы

правосубъектности.
4. Правонарушение: понятие, признаки и виды. Состав правонарушения.
5. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды.

Тема 9. Противодействие коррупции
1. Национальная стратегия противодействия коррупции. 
2. Основные  направления  государственной  политики  в  сфере  противодействия

коррупции.
3.  Национальные планы противодействия коррупции.
4. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные с коррупционной

деятельностью. 
5. Понятие  и  виды  административных  правонарушений  коррупционной

направленности
Информационный проект (доклад)
Тема 3. Основы конституционного права

1. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
2. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ.
3. Правительство РФ: состав, порядок формирования и полномочия.
4. Судебная  система  РФ:  понятие,  виды  судов,  их  компетенция  и  порядок

формирования.
5. Понятие и система местного самоуправления в РФ.

Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)
Тема 2. Основы финансового права
1. Понятие финансовая система Российской Федерации, ее состав, структура и механизм
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взаимодействия ее элементов.
2.  Понятие  бюджета,  бюджетной  системы  и  бюджетного  устройства  Российской
Федерации. Принципы построения.
3. Понятие и виды налогов. Субъекты и принципы налогообложения.
Тема 5. Основы семейного права
1. Брак: понятие, заключение, расторжение
2. Права и обязанности супругов. Брачный договор.
3. Права и обязанности родителей и детей.
Тема 9. Противодействие коррупции

1. Многоаспектность определения «коррупция»
2. Пробелы  в  российском  антикоррупционном  законодательстве  и  методики

разрешения конфликта интересов
3. Коррупция и чиновничество
4. роль этических стандартов в снижении уровня коррупции
5. Основные причины живучести коррупции в России
6. Проблемы  организационного  и  кадрового  обеспечения  антикоррупционной

экспертизы актов законодательства
7. Организация антикоррупционного воспитания госслужащих

Мини-тест
Тема 8. Основы уголовного права
1. Устанавливающее,  изменяющее или отменяющее нормы права соглашение двух или
более управомоченных субъектов – это
1) нормативно-правовой договор
2) договор подряда
3) брачный контракт
4) трудовой контракт
2. Источники права – это договоры
1) между физическими лицами
2) между юридическими лицами
3) нормативного характера
4) любой разновидности
3. Научные юридические теории, системы взглядов ученых-юристов – это
1) общие принципы права
2) правовая доктрина
3) традиции науки
4) парадигма науки
4. Доктрина как форма (источник) права наибольшее значение имеет в странах
1) мусульманского права
2) общего права
3) романо-германской правовой семьи
4) обычного права
5.  Устанавливающий,  изменяющий  или  отменяющий  правовые  нормы  письменный
документ компетентного органа – это акт
1) правоустанавливающий
2) нормативно-правовой
3) применения норм права
4) толкования правовых норм
6. Нормативно-правовой акт является результатом правотворчества
1) органов государства
2) общества
3) судов
4) ученых-юристов
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7. По юридической силе нормативно-правовые акты делятся на:
1) законы и подзаконные акты
2) уголовные и гражданские
3) акты общего и ограниченного действия
4) правоустанавливающие и правоотменяющие
8. Правоспособность участника правоотношения -...
1) возможность иметь предусмотренные законом права и нести обязанности, способность
быть их носителем
2) способность нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение
3) фактическое правообладание
4) отказ от совершения предусмотренных нормой права действий
9. В элементную структуру правоотношения входит...
1) юридическое лицо
2) прав о способность субъекта
3) объект правоотношения
4) государство
10. К индивидуальным субъектам относятся
1) муниципальные образования
2) органы государства
3) граждане
4) государственные учреждения
11. Дееспособность гражданина может быть ограничена
1) судебным решением
2) соглашением субъектов правоотношения
3) в случае ограничения его правоспособности
4) приказом руководителя предприятия, организации
12. Правоспособность и дееспособность возникают у юридических лиц
1) разновременно
2) по усмотрению регистрирующего органа
3) в зависимости от правовых установлений
4) одновременно
13. Правонарушения – это противоправные
1) мысли
2) деяния
3) мотивы
4) цели
14. Правонарушениями можно признать деяния, которые право
1) не регулирует
2) не может регулировать
3) запрещает
4) рекомендует
15. Состав правонарушения – это
1) юридические акты и юридические поступки
2) статья Уголовного кодекса РФ
3) намерения и действия правонарушителя
4) объект, субъект, объективная и субъективная стороны правонарушения
16. Элементом состава правонарушения является
1) казус, закономерность
2) субъект
3) убеждение, принуждение
4) юридический акт, юридический поступок
17. Правонарушения делятся на
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1) допустимые и недопустимые
2) преступления и проступки
3) противоправные и правомерные
4) виновные и невиновные
18. Принципом юридической ответственности является
1) защита правопорядка
2) наказание только правоспособных
3) справедливость
4) предупреждение совершения новых правонарушений
19.  Обязанность  лица  претерпевать  определенные  лишения  за  совершение
правонарушения – это
1) наказание
2) метод правового регулирования
3) санкция правовой нормы
4) юридическая ответственность
20.  Необходимым  и  достаточным  основанием  возникновения  юридической
ответственности является - ...
1) санкция нормы права
2) правопорядок
3) юридический факт
4) состав правонарушения
Тема 9. Преодоление коррупционных
1. Профилактика коррупции – это:
а) деятельность  правоохранительных  органов  и  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации  в  пределах  их  полномочий  по  предупреждению
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции
б) деятельность институтов гражданского общества,  организаций и физических лиц
по выявлению и последующему устранению причин коррупции
в) деятельность  федеральных  органов  государственной  власти,  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  институтов  гражданского  общества,  организаций  и  физических  лиц в
пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции
г) деятельность  федеральных  органов  государственной  власти,  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе
по выявлению и последующему устранению причин коррупции.
2.  Функции  государственного,  муниципального  (административного)  управления
организацией  –  это  полномочия  государственного  или  муниципального  служащего
принимать обязательные для исполнения решения:
а) по  кадровым,  организационно-техническим,  финансовым,  материально-
техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения,
связанные  с  выдачей  разрешений  (лицензий)  на  осуществление  определенного  вида
деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты
таких решений
б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации
в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида
деятельности и (или) отдельных действий данной организацией
г) по  финансовым  и  материально-техническим  вопросам  в  отношении  данной
организации,  в  том  числе  решения,  связанные  с  выдачей  разрешений  (лицензий)  на
осуществление  определенного  вида  деятельности  и  (или)  отдельных  действий  данной
организацией, либо готовить проекты таких решений.
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3.  Противодействие  коррупции  в  Российской  Федерации  основывается  на  следующих
основных принципах (четыре верных ответа):
а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина,
законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления
б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений
в) комплексное  использование  политических,  организационных,  информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции
д) сотрудничество  государства  с  институтами  гражданского  общества,
международными организациями и физическими лицами
е) защищенность  служащих  от  неправомерного  вмешательства  в  их  про-
фессиональную служебную деятельность.
4.  Установленные  сроки  представления  государственными  гражданскими  служащими
(далее  -  гражданский  служащий)  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера:
а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным
б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
5. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять:
а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской
службы (далее - гражданская служба)
б) граждане,  претендующие  на  замещение  должностей  гражданской  службы,
включенных  в  перечни,  установленные  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации.
6.  В  какие  сроки  должны  быть  представлены  уточненные  сведения  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  в  случае  если  гражданский
служащий обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки:
а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
б) в  течение  15  рабочих  дней  после  окончания  срока,  установленного  для
представления  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера
в) в  течение  15  дней  после  окончания  срока,  установленного  для  представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
7. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается:
а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц
б) заниматься предпринимательской деятельностью лично.
8. В какие сроки, по общему правилу, председателю комиссии по соблюдению требований
к  служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов  представляется
письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
(оказание  данной  организации  услуг)  на  условиях  гражданско-правового  договора  с
заключением по нему и другими материалами:
а) в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного обращения
б) в течение 3 дней со дня поступления указанного обращения
в) на  очередном  (плановом)  заседании  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
9. В какие сроки гражданин уведомляется устно о принятом комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов решении о
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даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на
условиях гражданско-правового договора:
а) срок не установлен
б) в течение трех рабочих дней после принятия решения
в) в течение одного рабочего дня после принятия решения.
10. Вправе ли представитель нанимателя снять с гражданского служащего взыскание за
коррупционное  правонарушение  до  истечения  одного  года  со  дня  применения
дисциплинарного взыскания?
а) да,  при  условии  добросовестного  и  эффективного  исполнения  гражданским
служащим своих должностных обязанностей
б) да,  по  ходатайству  непосредственного  руководителя  государственного
гражданского служащего
в) законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Творческое задание

Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.  Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие  логической  структуры  построения  текста,  наличие  авторской  позиции,  ее
научность  и  связь  с  современным пониманием вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль
изложения,  оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.
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Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  но  не  прослеживается  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение),  но  не  прослеживаются  четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
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частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью.

Критерии  оценивания  -  при выставлении  оценки  учитывается  самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
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беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
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полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.;
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
Вариант 1.
1. Внесение поправок в Конституцию означает изменение содержания:
1. любой главы
2. глав 1 и 2
3. глав с 3 по 8
4. глав 1, 2 и 9
2. Новая Конституция РФ может быть принята:
1. Конституционным Собранием
2. Конституционным Совещанием
3. Конституционным Советом
4. Федеральным Собранием
3. Основы конституционного строя — это:
1. закрепленные в тексте основного закона государства его важнейшие черты
2. краткое перечисление содержания конституции
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3. вводная часть конституции государства
4. вводная часть теории
4. Идеологическое многообразие предполагает:
1. свободу агитации в период предвыборных кампаний
2. свободное распространение любых политических идей
3. распространение порочащих людей и организаций сведений
4. запрет устанавливать какую-либо идеологию в качестве обязательной
5. Виды субъектов РФ:
1. закрытые территориальные образования
2. автономные республики
3. города федерального подчинения
4. города федерального значения
6. Виды субъектов РФ:
1. закрытые территориальные образования
2. автономные республики
3. города федерального подчинения
4. республики
7. Светский характер Российской Федерации проявляется в:
1. установлении государственной религии
2. отделении религиозных объединений от государства
3. признании в качестве обязательных конфессий православия и ислама
4. запрещении буддизма в Российской Федерации
8. Социальные основы конституционного строя РФ:
1. многообразие форм собственности
2. государственная поддержка материнства, отцовства, детства
3. единство экономического пространства
4. свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств
9. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина по Конституции
РФ является обязанностью:
1. Правоохранительных органов
2. Государства
3. Судебной власти
4. Федеральных органов власти
10. Государственную власть в Российской Федерации осуществляет:
1. Президент Российской Федерации
2. Законодательный Совет
3. Генеральная прокуратура Российской Федерации
4. Органы местного самоуправления
11. Государственную власть в Российской Федерации осуществляет:
1. Законодательный Совет
2. Генеральная прокуратура Российской Федерации
3. Органы местного самоуправления
4. Правительство Российской Федерации
12. К числу конституционных принципов экономики Российской Федерации относятся:
1. свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств
2. приоритет государственной формы собственности
3. приоритет частной собственности
4.  ограничение  экономической  деятельности  на  территории  субъектов  Российской
Федерации
13. Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин России:
1. представляет собой ценность для отечественной науки
2. не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения
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3. был в прошлом причастен к разработке оборонительных проектов
4. высказывается за изменение конституционного строя в России
14. К числу политических прав и свобод гражданина относится:
1. право на благоприятную окружающую среду
2. право на равный доступ к государственной службе
3. право на тайну переписки,  телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений
4. право на частную собственность
15. К числу социально-экономических прав человека относится:
1. право на достоинство личности
2. свобода совести
3. участвовать в отправлении правосудия
4. право частной собственности
16. К числу принципов гражданства Российской Федерации относится:
1. ограничение приобретения гражданства РФ лицами без гражданства,  проживающими
на территории России
2. запрещение выдачи гражданина Российской Федерации иностранному государству
3. лишение права изменять гражданство Российской Федерации в течение 5 лет после его
приобретения
4.  прекращение  гражданства  Российской  Федерации  лиц,  проживающих  за  границей
свыше 10 лет
17.  В  соответствии  с  Конституцией  РФ  каждый  человек,  который  находится  на
территории Российской Федерации, обязан:
1. быть присяжным заседателем
2. принимать участие в выборах и референдумах
3. соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы
4. охранять государственную тайну
18. К числу политических прав и свобод относится:
1. право на участие в управлении государством
2. право на собственность
3. право на образование
4. право на свободу совести
19. К числу личных прав и свобод человека относится:
1. право на тайну переписки,  телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений
2. право на благоприятную окружающую среду
3. право на охрану здоровья и медицинскую помощь
4. право на образование
20. Президент Российской Федерации является:
1. Главой государства
2. Высшим должностным лицом Российской Федерации
3. Главой исполнительной власти Российской Федерации
4. Главой законодательной и исполнительной власти
1.  Какими  законодательными  и  нормативными  актами  может  регулироваться
порядок  противодействия  коррупции  в  РФ  в  отношении  государственных
служащих:
а)только нормами ФЗ б)73 «О противодействии коррупции»;
б)только  нормами  ФЗ  б)73  «О  противодействии  коррупции»  и  ФЗ  №79  «О
государственной гражданской службе»
в) всеми перечисленными нормами: ФЗ б)73 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79
«О государственной гражданской службе», актами субъектов РФ.
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2.  В  каких  случаях  государственный  служащий  имеет  право  участвовать  в
управлении некоммерческой организации:
а)при избрании единоличным исполнительным органом;
б) в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской Федерации,
имеющий долю в уставном капитале
в)  при вхождении в коллегиальный орган управлении.
3. В каких случаях государственный служащий имеет право принять подарок в ходе
выполнения своих должностных обязанностей:
а) если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей;
б) если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру;
в)  если подарок вручен на официальном мероприятии.
4.  Имеет  ли  право  государственный  служащий  принимать  почетные  звания  от
иностранных государств или международный организаций:
а) Да, имеет право;
б)Нет, не имеет права;
в) Имеет право только с разрешения представителя нанимателя
тест  5.  Имеет  ли  право  государственный  служащий  заниматься  оплачиваемой
деятельности помимо государственной службы:
а) Нет, не имеет;
б) Да, имеет право;
в)  Да, имеет право с разрешения представителя нанимателя.
6. Может ли государственный служащий открыть счет на члена семьи в банке за
пределами Российской Федерации:
а) Нет, не может ни при каких обстоятельствах;
б) Да может, но тайно;
в)  Да,  может,  если  жена  проживает  за  границей,  а  служащий  представляет  интересы
государства.
7.  Имеет  ли  право  государственный  служащий  после  увольнения  заниматься
трудовой  деятельность  в  организациях,  которые  курировались  им  в  ходе
выполнения должностных обязанностей:
а) Нет, не имеет права, ни при каких обстоятельствах;
б) Имеет, только с согласия специальной комиссии;
в)  Имеет, если среднемесячная заработная плата не превышает 100 тысяч рублей.
8. В каких случаях государственный служащий может быть исключен из реестра,
уволенных лиц:
а) по истечении 3-х лет;
б)при отмене акта, на основании которого данные гражданина были включены в реестр;
в)  по  окончания  срока,  который  предусмотрен  для  разглашенных  данных  в  качестве
государственной тайны.
9. Могут ли родственники жены госслужащего работать с зятем в одном учреждении,
относящимся к государственному органу:
а) Нет, не могут ни при каких обстоятельствах;
б) Да, могут, так как они родственники по свойству и не являются близкими;
в)  Да, могут, если не являются подчиненными либо же подконтрольными друг другу;
10.  Имеет  ли  права  государственный  служащий  публично  высказываться,  в  том
числе в СМИ и давать оценки либо высказывать свои суждения:
а) Да, имеет право;
б) Нет, не имеет права;
в)  Да, имеет право, если это входит в его должностные обязанности.
Вариант 2.
1. Кандидатом на должность Президента Российской Федерации может быть гражданин:
1. Постоянно проживающий в России не менее 10 лет
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2. Родившийся на территории Российской Федерации или бывшего СССР
3. Имеющий высшее образование
4. Поклявшийся не занимать должность Президента Российской Федерации более двух
сроков подряд
2. Кандидатом на должность Президента Российской Федерации может быть гражданин:
1. Не моложе 45 лет
2. Не моложе 35 лет
3. Не моложе 30 лет
4. Не старше 65 лет
3.  Президент  Российской  Федерации  прекращает  исполнение  своих  полномочий
досрочно:
1. В случае отставки
2. В случае длительной болезни
3. По предложению Конституционного Суда Российской Федерации
4. По требованию Правительства Российской Федерации
4.  Президент  Российской  Федерации  прекращает  исполнение  своих  полномочий
досрочно:
1. В случае длительной болезни
2. По предложению Конституционного Суда Российской Федерации
3. В результате отрешения от должности
4. По требованию Правительства Российской Федерации
5. Президент РФ:
1. Осуществляет управление федеральной собственностью
2. Присваивает почетные звания РФ, высшие воинские и специальные звания
3. Обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики
4.  Разрабатывает  и  представляет  Государственной  Думе  федеральный  бюджет  и
обеспечивает его исполнение
6. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ:
1. более двух раз
2. более двух раз подряд
3. более трех раз
4. Более 12 лет
7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ состоит из:
1. 225 депутатов
2. 250 депутатов
3. 350 депутатов
4. 450 депутатов
8. Депутатом государственной думы может быть избран гражданин РФ, достигший:
1. 21 года
2. 18 лет
3. 25 лет
4. 35 лет
9. Исполнительную власть в РФ осуществляет:
1) Кабинет министров РФ
2) Совет министров РФ
3) Государственный Совет РФ
4) Правительство РФ
10. В состав Правительства Российской Федерации входят:
1) Председатель Правительства и его заместители
2) Главы администраций краев и областей
3) Глава Администрации Президента Российской Федерации
4) Главы правительств республик в составе Российской Федерации
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11. В состав Правительства Российской Федерации входят:
1) Главы администраций краев и областей
2) Глава Администрации Президента Российской Федерации
3) Главы правительств республик в составе Российской Федерации
4) Федеральные министры
12. Правительство прекращает свои полномочия:
1) В случае выражения недоверия Правительству со стороны Совета Федерации
2) В случае выражения недоверия Правительству со стороны парламента в целом
3) В случае выражения недоверия Правительству со стороны Государственной Думы
4) В случае избрания или переизбрания Президента Российской Федерации
13. Правительство прекращает свои полномочия:
1) В случае выражения недоверия Правительству со стороны Совета Федерации
2) В случае выражения недоверия Правительству со стороны парламента в целом
3) В случае решения Президента Российской Федерации об отставке Правительства
4) В случае выражения недоверия Правительству со стороны Государственной Думы
14.  По  конституции  РФ  для  назначения  на  должность  Председателя  правительства
необходимо согласие:
1) Совета Федерации
2) Государственной Думы
3) Федерального Собрания
4) Государственного совета
15. Судебная система Российской Федерации установлена Конституцией и:
1) Федеральным конституционным законом
2) Федеральным законом
3) Постановлением Правительства Российской Федерации
4) Указом Президента Российской Федерации
16.  Согласно  Конституции  РФ  судьями  могут  быть  граждане,  имеющие  высшее
юридическое образование и стаж работы по юридической профессии …….
1) Не менее 5 лет
2) Не менее 7 лет
3) Не менее 9 лет
4) Не менее 10 лет
17. Конституционный суд РФ является органом:
1) по рассмотрению экономических споров
2) конституционного контроля
3) по гражданским делам
4) общей юрисдикции
18. Федеральные судьи избираются (назначаются) …:
1) населением соответствующего субъекта РФ
2) высшим должностным лицом субъекта РФ
3) квалификационной коллегией судей
4) Президентом РФ
19. Расторжение брака по заявлению одного из супругов (независимо от наличия у них
общих несовершеннолетних детей) производится в органе загса, если другой супруг:
1) признан судом недееспособным
2) не возражает, но уклоняется без уважительных причин от расторжения брака
3) не даёт согласие на расторжение брака
4) неизлечимо болен
20. Каждый из супругов выбирает себе род занятий:
1) самостоятельно
2) с согласия своего супруга
3) по указанию своего супруга
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4) с согласия семьи
1.  Имеет  ли  право  государственный  служащий  быть  совместителем  в  ином
учреждении?
а)  Нет, не имеет права;
б)  Да, имеет право;
в)   Имеет право только с разрешения представителя нанимателя.
2. Обязан ли государственный служащий представлять отчет о своих расходах:
а)  Да, обязан;
б)  Нет, не обязан;
в)  Обязан, но только если замешает должности, согласно утвержденному нормами закона
перечнем.
3. Что такое конфликт интересов для государственного служащего:
а)  конфликтная ситуация с коллегой по работе;
б)  личная заинтересованность при разрешении вопроса, входящего в круг должностных
обязанностей;
в)  соподчиненность с родственниками.
4. Утрата доверия государственного лица за совершенные коррупционные действия
возможна только:
а)  за получение взятки в крупных размерах;
б)  наличие личной заинтересованности;
в)  во всех случаях предусмотренных ФЗ б)73 без учета размера причиненного ущерба.
5. Примером коррупционных действий можно назвать:
а)  преподавательскую деятельность за вознаграждение в качестве совместителя;
б)  получение любого подарка;
в)   использование  служебного  положения  для  получения  выгоды  в  отношении
родственников.
6. Комиссия по соблюдения требований к служебному поведению государственного
служащего обязана рассмотреть:
а)   все  обращения,  содержащие  сведения  о  совершении  коррупционных  действий
государственным служащим предоставленных в любой форме даже анонимные;
б)   все  обращения,  содержащие  сведения  о  допущенных  правонарушениях,  включая
уголовные и административные, совершенные государственными служащими;
в)   обращения,  содержащие  сведения  о  совершении  коррупционных  действий
государственным служащим.
7.  Обязан  ли  государственный  служащий  лично  присутствовать  на  заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению:
а) Обязан;
б) Не обязан
в)  Может отказаться, при определенных обстоятельствах
8.  Решение  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
принимается:
а)  тайным голосованием;
б) открытым голосованием;
в)  единолично председателем комиссии.
9. К запретам, предусмотренным нормами ФЗ №79, относятся:
а)  совместная работа близких родственников;
б) публичные высказывания;
в)  участие в управлении некоммерческой организацией.
10. Государственный служащий обязан уведомить представителя нанимателя:
а)  обо всех случаях совершенных коррупционных действий;
б)  только о склонении к коррупционным действиям лично государственного служащего;
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в)  о коррупционных действиях, сведения о которых были получены в ходе исполнения
должностных обязанностей.
Вариант 3.
1. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время
ее беременности и в течение … после рождения ребенка
1) полугода года
2) двух лет
3) одного года
4) трех лет
2. Расторжение брака в административном порядке производится:
1) органами опеки и попечительства
2) органами ЗАГСа РФ
3) органами местного самоуправления
4) судом общей юрисдикции
3. Согласно Семейному кодексу РФ, брачный возраст устанавливается в … лет
1) 14
2) 16
3) 18
4) 21
4. Брак расторгается в органах записи актов гражданского состояния по истечении … со
дня подачи заявления о разводе
1) месяца
2) недели
3) двух недель
4) двух месяцев
5. Законный режим имущества супругов является режим:
1) совместной собственности на вещь, найденную одним из супругов
2) совместной собственности на нажитое в браке имущество
3) совместной собственности на денежные вклады, внесенные супругами на имя своих
несовершеннолетних детей
4) раздельной собственности на имущество каждого супруга
6. Заключение брака производится,  в основном, по истечении следующего срока после
подачи заявления:
1) 10 дней
2) двух недель
3) одного месяца
4) трех месяцев
7. Права и обязанности супругов возникают со дня:
1) нотариального удостоверения брачного союза
2) государственной регистрации брака
3) подписания брачного договора
4) заключения брака в церкви либо в ЗАГСе
8. Каждый из супругов выбирает себе род занятий:
1) по указанию своего супруга
2) самостоятельно
3) с согласия своего супруга
4) с согласия семьи
9. Право на общее имущество супругов также принадлежит:
1) родителям супругов, если они живут вместе с ними
2) совершеннолетним детям
3) всем членам семьи, живущими вместе с супругами
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4)  супругу,  который  в  период  брака  занимался  домашним  хозяйством  и  ухаживал  за
детьми
10. Если в семье есть несовершеннолетние дети или один из супругов возражает против
развода, брак …
1) расторгается в органах загса
2) не расторгается
3) не может быть расторгнут в суде
4) расторгается только судом
11. В брачном договоре супруги НЕ МОГУТ определять:
1) способы участия в доходах друг друга
2) имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака
3) права и обязанности в отношении детей
4) права и обязанности по взаимному содержанию
12. Брак, заключенный до достижения супругами или одним из них брачного возраста …
1) признается действительным
2) признается недействительным
3) расторгается судом
4) признается действительным, если брак имел последствием развод
13. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать …
часов в неделю
1) 40
2) 42
3) 38
4) 36
14. По продолжительности и по структуре рабочая неделя может быть:
1) неполная, сокращенная и нормальная
2) 5-дневная, 6-дневная
3) обычная и длящаяся
4) 5-дневная и сокращенная
15. В трудовом договоре указываются:
1) данные о прописке или регистрации работника
2) фамилия, имя, отчество работника, наименование работодателя, фамилия, имя, отчество
работодателя — физического лица
3) фамилия, имя, отчество директора филиала, представительства
4) семейное положение работника
16. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок:
1) не более 1-го года
2) не более трех лет
3) не более четырех лет
4) не более пяти лет
17. Виды рабочего времени:
1) нормальное, сокращенное, неполное
2) номинальное, сокращенное, полное
3) нормальное, неполное, частичное
4) рабочее, не рабочее
18. Дайте определение понятию «время отдыха»
1) время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и
которое он может использовать по своему усмотрению
2)  время,  в  течение  которого  работник  может  работать  сам  на  себя,  используя
оборудование работодателя
3)  время,  в  течение  которого  работник  может  получать  двойной  оклад  за  свою
деятельность
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4) нет правильного варианта ответа
19. Сколько календарных дней составляет ежегодный основной оплачиваемый отпуск?
1) 25 календарных дней
2) 28 календарных дней
3) 32 календарных дня
4) 40 календарных дней
20.  Сколько  дисциплинарных  взысканий  может  применяться  за  один  дисциплинарный
проступок?
1) одно дисциплинарное взыскание
2) два дисциплинарных взыскания
3) три дисциплинарных взыскания
4) не более 2-х дисциплинарных взысканий
1: Какое понятие используется  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» при определении «коррупция»?
а)  злоупотребление  служебным  положением,  дача  взятки,  получение  взятки,
злоупотребление  полномочиями,  коммерческий  подкуп  либо  иное  незаконное
использование  физическим  лицом  своего  должностного  положения  вопреки  законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера,  иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами,  а  также совершение указанных деяний от  имени или в
интересах юридического лица
б)  злоупотребление  служебным  положением,  дача  взятки,  получение  взятки,
злоупотребление  полномочиями,  коммерческий  подкуп  либо  иное  незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения 
в) злоупотребление служебным положением в целях получения выгоды                     в виде
денег,  ценностей,  иного  имущества  или  услуг  имущественного  характера,  иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных
деяний от имени или в интересах юридического лица
2:  Противодействие  коррупции  -  это  деятельность  федеральных  органов
государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов  РФ,  органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физи-
ческих лиц в пределах их полномочий:
а)  по  предупреждению  коррупции,  в  том  числе  по  выявлению  и  последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции)
б)  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению,  раскрытию    и  расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией)
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
г) все перечисленное выше
3: Конфликт интересов на государственной гражданской службе - это:
а)  ситуация,  при  которой  личная  заинтересованность  государственного  гражданского
служащего  влияет  или  может  повлиять  на  объективное  исполнение  им  должностных
обязанностей
б)  ситуация,  при  которой  государственный  гражданский  служащий  получает  от
соответствующего  руководителя  поручение,  являющееся,  по  мнению государственного
гражданского служащего, неправомерным 
в)  ситуация,  при  которой  личная  заинтересованность  (прямая  или     косвенная)
государственного гражданского служащего влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
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4:  Непринятие  государственным  гражданским  служащим,  являющимся  стороной
конфликта интересов,  мер по предотвращению или   урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим:
а) применение мер дисциплинарной ответственности 
б) отстранение государственного гражданского служащего от исполнения должностных
обязанностей на время проведения служебной проверки 
в) увольнение государственного гражданского служащего с государственной гражданской
службы 
г) все перечисленное выше
5:  Что  не  относится  к  ограничениям,  связанным  с  государственной  гражданской
службой?
а) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры,  родители,  дети  супругов  и  супруги  детей)  с  государственным  гражданским
служащим, если замещение должности государственной гражданской службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного  из них другому
б) выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого
государства
в)  вхождение  в  состав  органов  управления,  попечительских  или     наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное  не  предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации
г) все перечисленное выше
6:  Что  запрещается  государственному  гражданскому  служащему   в  связи  с
прохождением государственной гражданской службы?
(возможно несколько вариантов ответов)
а)  замещать  должность  государственной  гражданской  службы  в  случае  избрания  на
выборную должность в органе местного самоуправления 
б)  замещать  должность  государственной  гражданской  службы  в  случае  избрания  на
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза,   в том числе в
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной   в государственном
органе
в)  прекращать  исполнение  должностных  обязанностей  в  целях   урегулирования
служебного спора
г)  выполнять  иную  оплачиваемую  работу,  кроме  преподавательской,  научной  и  иной
творческой деятельности
7: Может ли гражданский служащий выполнять иную оплачиваемую работу?
а) нет
б) да, с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не повлечет
за собой конфликт интересов
в)  да,  после  предварительного  одобрения  представителем  нанимателя   и  если  это  не
повлечет за собой конфликт интересов
8: Кто имеет право на рассмотрение индивидуальных служебных споров?
(возможно несколько вариантов ответов)
а) комиссия государственного органа по служебным спорам 
б) суд
в) представитель нанимателя
г) все перечисленное выше
9:  Гражданин,  замещавший  должность  государственной  гражданской  службы,
включенную  в  перечень  должностей,  установленный  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения               с
государственной гражданской службы:
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а)  имеет  право  замещать  на  условиях  трудового  договора  должности               в
организации  и  (или)  выполнять  в  данной  организации  работы  (оказывать  данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового  договора  (гражданско-правовых  договоров),  если  отдельные
функции  государственного  (административного)  управления  данной  организацией
входили  в  должностные  (служебные)  обязанности  государственного  гражданского
служащего
б) имеет право замещать на условиях трудового договора должности                     в
организации  и  (или)  выполнять  в  данной  организации  работы  (оказывать  данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового  договора  (гражданско-правовых  договоров),  если  отдельные
функции  государственного,  муниципального  (административного)  управления  данной
организацией  входили  в  должностные  (служебные)  обязанности  государственного
гражданского  служащего,  с  согласия  соответствующей  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих
и урегулированию конфликта интересов
в) имеет право замещать на условиях трудового договора должности                  в
организации  и  (или)  выполнять  в  данной  организации  работы  (оказывать  данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью не более ста тысяч рублей                   на
условиях  гражданско-правового  договора  (гражданско-правовых  договоров),  если
отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного
гражданского  служащего,  с  согласия  соответствующей  комиссии                   по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов
10:  Дисциплинарным  проступком  государственного  гражданского  служащего
признается:
а) неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя
б)  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  по  его  вине  возложенных  на  него
служебных обязанностей
в)  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  него  служебных
обязанностей
Вариант 4.
1.  Право  собственности  в  субъективном  смысле  –  это  юридически  обеспеченная
возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению:
1) владеть им
2) пользоваться им
3) владеть и распоряжаться им
4) владеть, пользоваться и распоряжаться им
2. Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на:
1) извлечение из вещи полезных свойств
2) обеспечение сохранения вещи;
3) управление вещью;
4) изменение принадлежности вещи.
3. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на:
1) изменение принадлежности вещи;
2) извлечение из вещи ее полезных свойств;
3) обеспечение сохранности вещи;
4) удержание чужой вещи в своем интересе.
4. Признаком государства является ...
1) государственная дисциплина
2) существование двух и более политических партий
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3) легальное применение силы
4) деление общества по принципу кровного родства
5. Признак государства -…
1) монополия на правотворчество
2) власть совпадает с населением
3) отсутствует аппарат принуждения
4) деление общества по принципу кровного родства
6. Совокупность всех существующих в данном обществе правовых норм – это
1) объективное право
2) система законодательства
3) правовая система
4) система права
7.  Система  общеобязательных,  формально-определенных  юридических  норм,
выражающих  конкретные  интересы  различных  классов,  социальных  групп,
устанавливаемых  государством  и  направленных  на  урегулирование  общественных
отношений, -…
1) право
2) мораль
3) законность
4) правопорядок
8. Признак права -…
1) формальная определенность
2) суверенитет
3) система налогов и сборов
4) государственный аппарат
9. Признак права -…
1) нормативность
2) суверенитет
3) система налогов и сборов
4) государственный аппарат
10. Критерий деления российского права на отрасли
1) формы права
2) предмет правового регулирования
3) правовые гарантии
4) цель правового регулирования
11.  Несколько  национальных  правовых  систем,  характеризующихся  сходством
большинства важных признаков - ...
1) право
2) правовая семья
3) система права
4) механизм правового регулирования
12. Историческое начало континентальной правовой семьи – ....
1) римское право
2) обычное право
3) общее право
4) право справедливости
13. Доктрина является основным источником права в правовой семье
1) обычного права
2) общего права (англосаксонской)
3) континентальной (романо-германской)
4) мусульманского права
14. Элементы логической структуры правовой нормы – предписания
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1) декларация, фикция, аксиома
2) субъективное право, юридическая обязанность, правовая рекомендация
3) гипотеза, диспозиция, санкция
4) преамбула, презумпция, преюдиция
15. Гипотеза правовой нормы – это элемент нормы:
1) само правило поведения
2) указывающий на возможность наступления неблагоприятных последствий
3) предусматривающий условия реализации правила поведения
4) устанавливающий права субъектов
16. Санкция правовой нормы – это
1) юридическая ответственность
2) разрешение ее применения
3) запрещение ее действия
4)  принудительные  или  поощрительные  меры  в  зависимости  от  характера  правового
поведения субъекта
17. Под источниками права в отечественной теории государства и права понимаются
1) корпоративные нормы
2) формы внешнего выражения права
3) реквизиты нормативно-правовых актов
4) правовые нормы
18.  Понятия  «юридический  прецедент»  и  «правовой  обычай»  обозначаются  общим
термином
1) акт толкования права
2) акт применения права
3) форма права
4) форма реализации права
19. Решение суда по конкретному делу как обязательный образец для других подобных
дел – это
1) общий прецедент
2) административный прецедент
3) юридический прецедент
4) частный прецедент
20. Один из основных видов правовых прецедентов
1) правоохранительный
2) правоприменительный
3) правоисполнительный
4) судебный
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
1. Изучив Положение о государственной инспекции безопасности дорожного движения,
найдите в его содержании отношения, регулируемые нормами административного права.
2. Какой смысл вложен в понятие внутриорганизационных отношений как части предмета
административного  права?  Приведите  примеры  таких  отношений  применительно  к
деятельности  Совета  Безопасности  Российской  Федерации,  аппарата  полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  федеральном  округе,  аппарата
Губернатора (Президента) субъекта Российской Федерации.
3.  Дайте  общую  характеристику  понятий  «отрасль»,  «сфера»,  «область»  как  объектов
государственного управления, иллюстрируя свои рассуждения примерами.
4. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ по Томской области привлекло
к  налоговой  ответственности  в  виде  штрафа  ООО  «Луч»  за  нарушение  налогового
законодательства.  Постановление  налогового  органа  впоследствии  было  признано
незаконным  и  отменено  арбитражным  судом  Томской  области  по  иску  ООО  «Луч».
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Одновременно  с  требованием  об  отмене  постановления  о  привлечении  к  налоговой
ответственности, ООО «Луч» потребовало возвратить ему сумму взысканного штрафа, а
также уплатить проценты на данную сумму.
Проанализируйте возникшее правоотношение. Нормами какой отрасли российского права
регулируются возникшие правоотношения? В чем особенность данных правоотношений?
В надлежащий ли орган обратилось общество? Подлежит ли требование ООО «Луч»
удовлетворению? Приведите правовое обоснование вашему решению.
5.  Департамент  государственного  заказа  Томской  области  разместил  на  официальном
сайте  в  сети  «Интернет»  информацию  о  размещении  заказа  на  поставку  товаров  для
учреждений,  расположенных  в  районе  Крайнего  Севера.  В  результате  недосмотра
сотрудников  Департамента  при  размещении  информации  были  допущены  нарушения,
которые привели к признанию торгов несостоявшимися.
Какие  отношения  возникли  в  данном  случае?  Нормами  какой  отрасли  права  они
регулируются?
6.  В газете  «Вечерний Томск»  была опубликована  статья,  в  которой рассказывалось  о
плохом качестве работ, выполняемых ООО «Строитель». ООО «Строитель» предъявило
иск в суд к газете «Вечерний Томск» об опровержении сведений, порочащих его деловую
репутацию, и возмещении репутационного вреда в размере 300 тыс. руб.
Регулируются ли данные отношения гражданским правом России? Если вы придете к
выводу, что данные отношения регулируются гражданским правом, то дайте обоснование
вашей  позиции.  Желательно  привести  высказанные  в  литературе  мнения  по  данному
вопросу. В чем особенность этих отношений?
7. Рабочий Семенов, ремонтировавший бытовую технику на дому у клиентов, использовал
свой  автомобиль  для  поездок  к  клиентам,  перевозке  инструмента,  запасных  частей.
Семенов обратился к  работодателю — индивидуальному предпринимателю Лычкину с
требованием о доплате за использование своего легкового автомобиля в служебных целях.
Какие  правоотношения  возникли  в  данном  случае? Нормами  какой  отрасли  права
регулируются отношения между рабочим и  индивидуальным предпринимателем? Кто
является  субъектом  данных  правоотношений?  Подлежит  ли  требование  Семенова
удовлетворению?
8.На  общем  собрании  участников  ТСЖ  собственник  нежилого  помещения  Иванов  в
выступлении  по  вопросу  повестки  дня  в  отношении  собственника  жилого  помещения
Петрова  высказал  критические  замечания,  указал  на  длительную  просрочку  им
исполнения  обязательств  по  оплате  общих  расходов.  При  этом  сказал,  что  Петров
является членом ОПГ, поэтому и не платит.
Петров обратился к знакомому адвокату за консультацией, как правильно поступить в
сложившейся ситуации?
Возникли ли в приведенной ситуации отношения, регулируемые нормами гражданского
права?  Какие  мнения  по  данной  проблеме  высказаны  в  литературе? Обоснуйте  свой
ответ.
9.  Статья 1 ГК РФ закрепляет принципы гражданского права.  Назовите  их.  Приведите
нормы  ГК  РФ,  в  которых  реализуются  принципы  неприкосновенности  собственности,
свободы  договора,  обеспечения  восстановления  нарушенных  прав,  судебной  защиты
нарушенных прав.
Как вы полагаете,  можно ли  нормы института исковой  давности (глава 12 ГК РФ)
отнести  к  нормам,  в  которых  реализуется  принцип  обеспечения  восстановления
нарушенных прав? Обоснуйте свой ответ.
10.  В договоре аренды земельного участка,  который заключил от  имени собственника
земельного  участка  -  г.  Томска  Департамент  архитектуры  и  градостроительства  и
гражданин  Иванов,  было  предусмотрено  право  Департамента  на  увеличение  арендной
платы в одностороннем порядке, путем письменного уведомления арендатора Иванова без
внесения соответствующих изменений в договор аренды. Как вы считаете, нарушает ли
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данное условие принцип равенства участников гражданских отношений? Обоснуйте свой
ответ.
11. Гражданка Иванова постоянно торговала семечками на трамвайной остановке «Томск
– 1». На требования сотрудников полиции (ППС) прекратить торговлю, Иванова, ссылаясь
на  ст.ст.1,2  ГК  РФ,  указывала  на  недопустимость  ограничения  осуществления
предпринимательской деятельности.
Как  вы  считаете,  возникли  ли  какие-либо  отношения  правового  характера  между
сотрудниками  полиции  и  Ивановой  в  связи  с  торговлей  последней  на  трамвайной
остановке? Имеют ли отношение к спорной ситуации.ст.1,2 ГК РФ? Обоснуйте свой
ответ.
12.  Иванов  предъявил  иск  Петрову  и  Сидорову  о  переводе  прав  и  обязанностей  по
договору купли-продажи ¼ доли в уставном капитале ООО (общества  с ограниченной
ответственностью)  «Луч  надежды»,  который  они  заключили.  При  разрешении  спора
судом  установлено,  что  при  заключении  договора  купли-продажи  указанной  доли  в
уставном  капитале  общества  было  нарушено  предусмотренное  уставом  общества
преимущественное право Иванова на приобретение доли в уставном капитале.
Как вы полагаете,  являются ли  спорные правоотношения по поводу доли в  уставном
капитале корпоративными? Входят ли в предмет гражданского права корпоративные
отношения?  Что  это  за  отношения?  Регулируются  ли  данные  отношения  нормами
гражданского права? Обоснуйте свой ответ.
При решении задачи  используйте  ст.ст.1,65.1-65.3  ГК РФ,  ст.  ст.8,21  ФЗ №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998.
Как вы полагаете, применимы ли к данным спорным правоотношениям ст.250 ГК РФ и
разъяснения, содержащиеся в п.14 Постановления Пленума ВС РФ №10, Постановления
Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав». Обоснуйте свой ответ.
13. Как вы полагаете, является диспозитивность гражданского права принципом данной
отрасли права? Закреплен ли он в конкретной норме права в виде определенного правила?
Если  вы  считаете,  что  такой  принцип  необходимо  выделять,  охарактеризуйте  его
сущность, покажите его значение и место в системе гражданского законодательства РФ.
Назовите  для  примера  несколько  статей  Гражданского  кодекса  РФ,  содержащих
диспозитивные правила.  По каким признакам они отличаются от императивных норм?
Как соотносится принцип диспозитивности с гражданско-правовым принципом свободы
договора?
14.  Николаев  обратился  в  суд  с  иском  о  взыскании  просроченной  задолженности  по
договору займа с Краснова. Судья отказал в принятии искового заявления к производству,
поскольку истец Николаев пропустил установленный законом срок исковой давности.
Правильно  ли  поступил  судья? Если  неправильно,  то  укажите  со  ссылкой  на
соответствующую статью ГК РФ, какой гражданско-правовой принцип он нарушил.
При решении задачи используйте ст.1,12, 199 ГК РФ.
15.  01.04.2015  ООО  «Каргосок»  заключило  с  Департаментом  природных  ресурсов
Томской области договор о предоставлении в пользование территории охотничьих угодий
сроком на 5 лет. В июле 2015 года ООО «Каргосок» получило уведомление Департамента
о прекращении действия заключенного договора в связи с принятием областного закона
«Об  охране  и  использовании  охотничьих  ресурсов  на  территории  Томской  области»,
которым ранее  заключенные договоры признавались  недействующими с 01.06.  .2014 в
случает отказа от переоформления договоров в соответствии с нормами вновь принятого
областного закона.
ООО «Каргосок» обратилось в суд с административным иском о признании областного
закона  недействующим  в  части  положения  об  обязательном  переоформлении  ранее
заключенных договоров.
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Какое  решение  должен  принять  суд?  Что  это  за  средство  защиты  нарушенного
субъективного гражданского права – административный иск? Решая задачу, студент
должен четко уяснить, являются ли областные, республиканские (республик, входящих в
состав РФ в качестве субъектов РФ) законы источником гражданского права, могут ли
нормы  областных,  республиканских  законов  регулировать  отношения,  входящие  в
предмет гражданского права, и в частности, отношения, связанные с использованием
охотничьих  угодий? Необходимо  изучить  существующую  в  науке  гражданского  права
дискуссию  по  данному  вопросу,  в  частности,  ознакомиться  с  мнением  профессора
Ровного В.В.
16. При заключении договора на поставку пиломатериалов кооперативу «Заря» поставщик
— ООО «Тогурский лесозавод» потребовал от покупателя включить в договор условие о
том, что при разрешении споров, стороны будут исходить из сокращенного срока исковой
давности и за поставку продукции ненадлежащего качества установили 3-х месячный срок
исковой давности. Кооператив «Заря» с этим условием договора согласился. Договор был
заключен и исполнялся сторонами.
Ваше мнение о законности данного условия?  Обоснуйте свой ответ. Укажите статьи ГК
РФ,  содержащие императивные нормы. Из чего  должен исходить  суд при разрешении
возможного спора при таких условиях договора?
17. В результате проведения работником ООО «УК «Рембыт» работ по очистке кровли
жилого  дома  была  повреждена  рекламная  вывеска  расположенного  на  первом  этаже
указанного  дома  магазина  «Ателье  мебели»,  принадлежащего  индивидуальному
предпринимателю (ИП) Гончарову. Предприниматель Гончаров обратился в арбитражный
суд  с  иском  к  ООО  «УК  «Рембыт»  о  взыскании  убытков  в  сумме  94  000  руб.,
причиненных повреждением вывески магазина.
Возражая против иска, ООО «УК «Рембыт» ссылалось на грубую неосторожность самого
предпринимателя, которая выразилась в отказе от устройства защитных конструкций над
вывеской. В подтверждение своих доводов ООО «УК «Рембыт» приводило сложившиеся
в городе Стрежевом обычаи при монтаже рекламы на стенах домов (ст.  5 ГК РФ). ИП
Гончаров  был  извещен  о  необходимости  устройства  козырька  и  заблаговременно
предупрежден  о  проведении  работ  по  очистке  кровли  от  снега  и  вновь  ему  было
предложено  обеспечить  защиту  наружной  рекламы,  размещенной  на  фасаде  здания.
Поскольку предприниматель нарушил указанный обычай, сложившийся в городе, то, по
мнению ООО «УК Рембыт»,  на  основании  ст.  1083  ГК РФ размер  возмещения  вреда
должен быть уменьшен.
Какое  решение  должен  принять  суд?  Дайте  понятие  обычая.  Чем  данное  понятие
отличается от понятия обычая делового оборота, ранее содержавшегося в ст.5 ГК РФ?
Оцените возражение ООО «УК Рембыт» и его обоснование.
18.  ПАО  «Стройинвест»  (застройщик)  заключило  с  гражданином  Ивановым  договор
долевого  участия  в  строительстве  жилого  дома  в  г.  Томске.  После  окончания
строительства ПАО «Стройинвест» обязалось передать Иванову 3-х комнатную квартиру.
Однако к обусловленному сроку Застройщик квартиру не передал. Иванов предъявил к
Застройщику иск о взыскании неустойки (пени) в размере 1/150 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки.
Застройщик не отрицал факт просрочки исполнения обязательства, но считал, что должна
применяться  договорная  санкция  за  просрочку,  а  именно,  пеня  в  размере  0,01  %  от
стоимости неоконченных работ по строительству жилого дома за каждый день просрочки.
Решите спор. Обоснуйте свой ответ нормами права, регулирующими спорные отношения.
19.  Олейников  и  Погосян  заключили  договор аренды гаражного  бокса.  Срок действия
данного  договора  в  договоре  не  был  указан.  Через  полтора  года  Олейников  приобрёл
автомобиль,  в  связи  с  чем  уведомил  Погосяна  о  прекращении  договора  аренды  и
потребовал возврата гаража. Однако Погосян на предложение Олейникова о прекращении
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договорных отношений ответил отказом, так как срок возврата гаража, по его мнению, не
наступил.
Тогда Олейников пригрозил  обратиться  в  суд,  указав  в обоснование,  что отсутствие  в
договоре условия о сроке аренды свидетельствует о его недействительности, а чтобы в
этом убедиться,  достаточно  ознакомиться  с  текстом  книги  одного  юриста  -  учёного  и
практика из г.Бийска Алтайского края.
Как  следует  разрешить  возникшее  между  сторонами  разногласие?  Является  ли
доктрина источником гражданского права? Какие мнения высказаны по данному вопросу
в науке о праве?
20.  Пункт  8  ст.  162  Жилищного  кодекса  РФ  устанавливает,  что  изменение  и  (или)
расторжение договора управления многоквартирным домом осуществляются в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством.
Можно  ли  в  связи  с  этим  утверждать,  что  в  данном  случае  гражданское
законодательство применяется к отношениям из договора управления многоквартирным
домом по аналогии закона? Или здесь законодатель использует иной прием правового
регулирования?
21. ПК «Лидер» систематически задерживало выдачу заработной платы своим работникам
по  2–3  месяца.  Член  кооператива  Иванов  предъявил  иск  к  кооперативу  о  взыскании
заработной  платы  за  3  месяца,  процентов  за  пользование  денежными  средствами  на
основании ст.  395 ГК РФ и компенсации  морального  вреда  в  размере  30  000  руб.  на
основании ст. 152 ГК РФ.
Проанализируйте фактические обстоятельства и дайте им правовую оценку. Ответьте на
следующие вопросы:
а) нормами какой отрасли права регулируются отношения по выплате заработной платы?
Кто является субъектами спорного правоотношения?
б) возможно ли применение к трудовым правоотношениям норм ГК РФ (непосредственно,
по аналогии, субсидиарно)?
в) можно ли в данном случае применять нормы ГК РФ по аналогии закона? По аналогии
права? Почему? При каких условиях применяется аналогия закона и аналогия права?
г)  можно  ли  применять  нормы  ГК  РФ  субсидиарно  к  трудовым отношениям?  В  чем
отличие  субсидиарного  применения  норм  одной  отрасли  права  к  отношениям,
регулируемым другой отраслью права от применения норм ГК РФ по аналогии?
22.  Иванов  и  Печко  были  исключены  из  КПРФ  за  деятельность,  не  совместимую  с
членством в данной политической организации. Иванов и Печко обратились в суд с иском
к Томской областной организации КПРФ о признании решения об их исключении их из
партийных рядов незаконным и восстановлении их в членстве данной организации.
Подлежит  ли  принятию  иск  Иванова  и  Печко  к  производству  суда?  Подлежит  ли
рассмотрению их иск? Может ли быть удовлетворен их иск? Обоснуйте свой ответ.
1. Прочтите и проанализируйте мудрые высказывания великих людей разных эпох о
коррупции. Проследите динамику данного понятия и сделайте вывод.
В  римском  праве  существовал  термин corrumpire,  который  являлся  синонимом  слов
«разламывать»,  «портить»,  «разрушать»,  «повреждать»,  «подкупать»  и  одновременно
обозначал  любое  должностное  противоправное  действие.  Corrupt  в  переводе  с
английского  – развращенный,  продажный,  бесчестный,  сorruption  – порча,  разложение,
искажение, испорченность.
 1.  «Самое  главное  при  всяком  государственном  устройстве  –  поставить  дело  так,
чтобы должностным лицам невозможно было наживаться». Аристотель
2. «Чем больше в государстве коррупции, тем больше законов». Тацит
3.  «Государство  погибнет  тогда,  когда  законодательная  власть  окажется  более
испорченной, чем исполнительная». Шарль Монтескье
4.  «Нет  ничего  ошибочнее,  чем  мысль,  что  казнями  можно  регулировать  цены  или
отучить от взяточничества». Владимир Короленко
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5. «Того, кто хоть что-нибудь стоит, довольно трудно купить». Э. Севрус
2.  Прочитайте  выдержку  из  статьи  Гавриила  Попова  «О  коррупции  в
постиндустриальном  обществе».  Согласны  ли  Вы  с  тем,  как  автор  расставил
приоритеты в борьбе с коррупцией.
«…И в отношении коррупции надо чётко понять, что можно здесь сделать: либо выжечь,
либо свести к минимуму, либо лечить, лечить постоянно, годами и десятилетиями…
…На  первом  месте  — меры  правовые.  О  них  пишут  многие  юристы.  Необходима
постоянная чистка законодательства от выявившихся или сознательно заложенных в него
зон,  допускающих  коррупцию,  а  то  и  способствующих  ей.  В  арсенале  американского
законодательства о коррупции есть, например, закон Пэна, принятый ещё в XIX веке (его
по-другому называют «законом о  добыче»).  Победивший на  выборах президент  имеет
право только 5% должностей аппарата предоставлять своей команде. Это обычно места
помощников  и  секретарей.  А  руководителей  президент  может  только  предлагать  —
утверждает их Сенат. Основная же масса работников аппарата — 95% — осуществляет
продвижение  по  службе  в  соответствии  с  регламентом,  определяющим  чёткие  сроки
пребывания  на  постах  и  соответственно  защищающим  чиновника  от  произвола
победителя  на  выборах.  Президент  США,  вновь  переизбираясь,  не  может  дальше
использовать свой прежний аппарат.
Далее  — меры  экономические.  Главных  среди  них,  на  мой  взгляд,  две.  Мера  первая:
разработка законных, прозрачных, публичных, подконтрольных механизмов выявления у
чиновников собственности. Уместно напомнить, что Пётр I, «рукой железной» поднимая
Россию «на дыбы», не нашёл ничего более эффективного, чем разрешить талантливым
«птенцам»  своего  «гнезда»  участвовать  и  в  предпринимательстве,  и  в  торговле.  Но  и
отвечать за неблагие дела, регулярно попадая под палку царя.
И мера вторая: законное, прозрачное, облагаемое налогами участие бюрократов в доле от
полученной в результате их решений прибыли. Когда я заговорил об этом в 1990 году, на
меня набросились и левые и правые. Клеймили как покровителя взяточников. А ведь это
не я, это Ленин не нашёл ничего лучшего, чем тантьемы — участие чиновников советской
власти в прибылях. Моё предложение отвергли — ну и что? Вместо того чтобы расколоть
бюрократию  на  большинство,  законно  зарабатывающее  свои  установленные  доли,  и
меньшинство,  ворующее  в  произвольном  размере,  получили  круговую  поруку
чиновничества.  Дело  дошло  до  катастрофической  стадии  криминализации.  Чиновники
свою  долю  всё  равно  получают.  Но  вовсе  не  те,  кто  лучше  руководит.  Получают
нерегламентированно, подпольно, без связи с мерой эффекта. Уходя от налогов. Словом,
разрушая систему постиндустриализма.
Среди главных политических мер я бы выдвинул замену нынешней демократии иной, в
которой избиратели начнут что-то значить,  а депутаты перестанут быть стадом,  утром
голосующим  за  автоналог,  а  вечером  —  после  свистка  —  хором  осуждающим  свои
заблуждения.  И средства  массовой информации,  особенно  электронные,  должны стать
независимыми. И, тем более, независимыми должны стать суды и вся правоохранительная
система.
Среди  мер административных на  первое  место  я  бы  поставил  ликвидацию  и  любых
привилегий, и аппарата, созданного для реализации этих привилегий и для добывания для
них денег.  Надо увеличить зарплату чиновникам: от министров до клерков — пусть в
десять раз, но для себя они должны всё приобретать на том же открытом рынке, где и все
граждане. Иначе не будет ни рынка, ни нормального госаппарата…
…Только такая элита выработает правильное отношение к коррупции, станет моральным
авторитетом для народных масс и передаст им свой подход к коррупции.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
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Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Волков,  А. М.  Правоведение :  учебник  для  вузов /  А. М. Волков,
Е. А. Лютягина. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  345 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-15665-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516980.

2. Братко,  Т. Д.  Правоведение.  Практикум :  учебное  пособие  для  вузов /
Т. Д. Братко. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  85 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-14832-9.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520288.
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3. Правоведение :  учебник  для  вузов /  В. А. Белов  [и  др.] ;  под  редакцией
В. А. Белова,  Е. А. Абросимовой. —  4-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06229-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/515887.

4. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов /
А. И. Землин, О. М. Землина,  В. М. Корякин,  В. В. Козлов ;  под общей редакцией
А. И. Землина. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  197 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-09254-7.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517107.

5. Амиантова,  И. С.  Противодействие  коррупции :  учебное  пособие  для  вузов /
И. С. Амиантова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  149 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-13238-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519390.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
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средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи»»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Коммуникация УК-4  Способен  осуществлять

деловую коммуникацию в устной и
письменной  формах  на
государственном  языке
Российской  Федерации  и
иностранных языках

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-4 УК-4.1 Владеет  системой  норм  русского  литературного  языка  и  нормами
иностранного(ых)  языка(ов);  логически  и  грамматически  верно
строит устную и письменную речь

УК-4.2 Грамотно  строит  коммуникацию,  исходя  из  целей  и  ситуации;
использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные
и невербальные средства взаимодействия с партнерами

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – повысить уровень речевой культуры студентов,
развить  умение  использовать  с  большей  полнотой  и  эффективностью  систему  норм
русского  литературного  языка,  все  имеющиеся  языковые  средства  для  достижения
поставленных коммуникативных задач как в профессиональной сфере, так и в типовых
ситуациях повседневного общения. Курс ориентирован на овладение наиболее важными
понятиями теории речевой деятельности, культуры русской речи; свободное восприятие и
критическое оценивание устной и письменной деловой информации на государственном
зыке.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 принципы построения монологического и диалогического текста;
 правила, нормы, относящиеся ко всем языковым уровням;
 фонетический уровень (орфоэпия, орфография);
 лексический (сочетаемость слов, выбор синонимов и др.), грамматический уровень

(словообразование, морфология, синтаксис);
уметь:

 творчески применять основные положения и нормы русского языка в повседневной
практической и профессиональной деятельности;

 продуцировать связные, правильно построенные тексты на разные темы;
 участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения;
 пользоваться  нормативными  словарями  современного  русского  литературного

языка;
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 свободно воспринимать и критически оценивать устную и письменную деловую
информацию на русском языке;

владеть:
 системой  норм  русского  литературного  языка  (нормами  письменной  и  устной

литературной речи);
 навыками письменного использования терминологии в учебно-профессиональной

и официально-деловой сферах общения;
 навыками публичного выступления с чётко выстроенной системой аргументации;
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
 восприятием и критической оценкой устной и письменной деловой информации на

русском языке.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 18

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Актуальные

проблемы  языковой
культуры общества

2 0 0 4 0 0 2

2. Культура  речи  и
литературный язык

2 0 0 4 0 0 2

3. Стили  современного
литературного  языка
(обзор).  Отбор
языковых  средств  в
публицистическом
стиле

2 0 0 4 0 0 2

4. Официально-деловой
стиль речи

4 0 0 4 0 0 2

5. Научный стиль речи 2 0 0 4 0 0 2
6. Подготовка

публичного
выступления  и
факторы,
определяющие  его
успех

2 0 0 6 0 0 2

7. Логико-
композиционное
построение  устной
речи

2 0 0 4 0 0 4

8. Культура  устной
речи  и  ее
выразительность

2 0 0 6 0 0 2
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Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам) и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Актуальные  проблемы  языковой
культуры общества

Характеристика понятия «культура речи».  Понятие языковой
личности.  Проблема  экологии  слова.  Нормативный  аспект
культуры  речи.  Норма  и  ее  признаки.  Коммуникативные
качества  речи  (точность,  понятность,  логичность,  чистота,
богатство  и  разнообразие,  уместность).  Этические  нормы
(речевой этикет). 

2. Культура  речи  и  литературный
язык

Литературный  язык  –  основа  культуры  речи.  Русский
литературный  язык,  основные  этапы  его  становления  и
развития:  от  языка  народности  –  к  языку  нации.
Государственный язык и формы его реализации. 

3. Стили  современного
литературного  языка  (обзор).
Отбор  языковых  средств  в
публицистическом стиле

Функциональные  стили  как  одно  из  свойств  литературного
языка.  Общая  характеристика  стилей  (сфера
функционирования,  видовое  разнообразие,  языковые  черты),
взаимопроникновение  стилей.  Книжная  речь  и  разговорная
речь  в  их  устной  и  письменной  реализации  (лексика,
грамматика, синтаксис).

4. Официально-деловой стиль речи Сфера  функционирования  и  подстили  (дипломатический,
законодательный,  управленческий)  и  жанры.
Экстралингвистические  особенности  (точность,  не
допускающая  инотолкований;  стандартизованность;
волюнтативность;  объективность,  логичность,
аргументированность  и  детальность  изложения;  безличность;
отсутствие  экспрессии).  Особенности  восприятия  текстов
(дефицит непосредственной интересности; присутствие чужой,
диктующей  воли;  критерий  исчерпывающего  текстового
понимания). Языковые особенности: лексические (специальная
терминология  и  фразеология;  употребление  некоторых
архаичных  форм  и  выражений),  словообразовательные
(отглагольные  существительные,  аббревиатуры,
сложносокращенные слова, различные средства кодификации;
отсутствие  суффиксов  субъективной  оценки;  приставки
книжного  происхождения),  морфологические  (именной
характер речи; активность родительного падежа; употребление
существительных  со  значением  лица,  образовавшихся  из
прилагательных  и  причастий;  глагольно-именные
словосочетания  с  полузнаменательным  глаголом;
употребление неличных форм глагола и др.),  синтаксические
(сложные  отыменные  предлоги;  пассивные  конструкции;
употребление  вводных  конструкций  в  начале  предложения;
активность сложноподчиненных предложений и др.).

5. Научный стиль речи Экстралингвистические  особенности  научного  стиля.
Смысловая  организация  научного  текста.  «Жесткий»  и
«гибкий»  способы  построения.  Типы  текстов  «жесткого»
построения:  описание  (характеристика),  рассуждение,
повествование.  Логизированная  последовательность
смысловых  блоков  при  «гибком»  построении.  Частотные
элементы в структуре научного текста.

6. Подготовка  публичного
выступления  и  факторы,
определяющие его успех

Этапы  подготовки  устного  выступления.  Выбор  темы,
формулировка. Формы речи (монолог, диалог, полилог). Сбор
материала. Составление плана выступления: предварительный,
рабочий,  основной;  простой  и  сложный  (развернутый  или
тезисный).  Написание  текста,  формулирование  вступления  и
заключения.  Мысленное  и  риторическое  освоение  текста,
отработка  техники  речи  и  поведения;  репетиция.  Способы
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произнесения  речи  (наизусть,  по  рукописи,  пересказ,
импровизация);  их  достоинства  и  недостатки.  Тренировка
памяти;  направленность  памяти  и  избирательность  при
запоминании. Критерии оценки устного выступления.

7. Логико-композиционное
построение устной речи

Факторы, определяющие логико-композиционную стройность
выступления:  синтаксис,  семантика,  логика  и  прагматика
текста.  Способы  речевого  воздействия  на  аудиторию.
Убеждение  и  доказательство:  истоки  двух  традиций  –
софистической  (манипуляторной)  и  сократической
(истинностной).  Основные  признаки  логического  мышления:
определенность,  непротиворечивость,  последовательность  и
обоснованность.  Структурно-смысловая  схема  речи.
Композиция  (построение  речи,  соотношение  частей  и
отношение  каждой  части  к  целому)  и  логика  устного
выступления. Основные законы логики: закон тождества, закон
противоречия,  закон  исключенного  третьего,  закон
достаточного основания.  Основные  методы доказательства  и
изложения  материала  (индукция,  дедукция,  аналогия,
концентрический,  исторический,  ступенчатые  методы).
Прямое  и  косвенное  доказательство,  доказательство  от
противного.  Аргументированность  устной  речи.  Типология
аргументов: логические и психологические («к человеку», «к
аудитории»).  Аргументы «за» и «против», сильные и слабые.
Последовательность  эффективной  аргументации.  Основные
виды  логических  недостатков,  ошибок  и  уловок  в  речи:
софизмы и паралогизмы, нарушения требований к тезису или
аргументу,  ложные  суждения  и  умозаключения,  круг  в
доказательстве,  нарушение  причинно-следственных  связей.
Пути  устранения.  Способы  толкования  понятий  (логическое
определение,  контекстуальное  определение,  подбор
синонимов,  описательный  способ,  этимология  слова)  и
основные  требования  при  определении  понятий:
соразмерность,  ясность,  необходимость  и  достаточность,
положительность,  отсутствие  порочного круга  в  толковании.
Примеры, фактический материал, наглядность.

8. Культура  устной  речи  и  ее
выразительность

Особенности  устной  речи:  необратимость  во  времени,
неповторимость,  спонтанность.  Культура  устной  речи  как
основа публичных выступлений.  Способы создания образно-
эмоциональной  выразительности  речи.  Вербальные  и
невербальные средства выразительности, их роль и значение.
Типология  выразительных  средств  (произносительные,
акцентологические,  интонационные,  морфологические,
словообразовательные,  лексические,  синтаксические,
стилистические).  Языковые средства  выразительности: тропы
(эпитет, сравнение, метафора, метонимия, гипербола, литота),
фигуры  (антитеза,  анафора,  эпифора,  инверсия,  каламбур),
фразеологизмы  и  афоризмы  (крылатые  слова  и  выражения,
пословицы  и  поговорки).  Ошибки  в  употреблении
фразеологизмов:  разрушение  образного  значения,
контаминация.  Повторение  и  близкое  употребление
однокоренных слов как средство выразительности. Умолчание
как  средство  выразительности.  Культура  использования
неязыковых средств выразительности. Основные виды жестов
в  устной  речи  (выразительные,  описательные,
изобразительные,  указующие,  подражательные,  жесты-
символы), правила их пользования. Мимика и выражение лица.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Актуальные  проблемы  языковой
культуры общества

С Проблемы для обсуждения:
1. Характеристика понятия «культура речи».
2. Понятие языковой личности.
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3. Функциональные стили речи.
4.  Нормативный  аспект  культуры  речи.  Норма  и  ее
признаки.
5.  Коммуникативные  качества  речи  (точность,
понятность,  логичность,  чистота,  богатство  и
разнообразие, уместность).
6. Этические нормы (речевой этикет).
7.  Историческая,  национальная,  социокультурная
детерминированность речевого этикета.

2. Культура  речи  и  литературный
язык

С Проблемы для обсуждения:
1.  Литературный  язык  –  основа  культуры  речи.
Русский  литературный  язык,  основные  этапы  его
становления  и  развития:  от  языка  народности  –  к
языку нации.
2.  Социальная  значимость  языковых  характеристик.
Разновидности языка.
3.  Государственный  язык  и  формы  его  реализации.
Современное состояние русского литературного языка.
4. Разговорная речь. Норма, стили разговорной речи.
5. Функциональный стиль и жанры. Жаргоны. Сленг.
6.  Культура  речи  и  ее  роль  в  процессе  речевой
коммуникации. Критерии культуры речи.
7. Формы коммуникативного провеса.
8. Эффективность коммуникативного процесса.

3. Стили  современного
литературного  языка  (обзор).
Отбор  языковых  средств  в
публицистическом стиле

С Проблемы для обсуждения:
1.  Функциональные  стили  как  одно  из  свойств
литературного языка.
2.  Общая  характеристика  стилей  (сфера
функционирования,  видовое  разнообразие,  языковые
черты). Взаимопроникновение стилей.
3.  Книжная  речь  и  разговорная  речь  в  их  устной  и
письменной  реализации  (лексика,  грамматика,
синтаксис).
4. Влияние экстралингвистических факторов на отбор
языковых  средств  –  на  примере  публицистического
стиля.
5.  Влияние  морали  на  характер  речевой
коммуникации.

4. Официально-деловой стиль речи С Проблемы для обсуждения:
1.  Сфера  функционирования  и  подстили
(дипломатический,  законодательный,
управленческий).
2.  Экстралингвистические  особенности  (точность,  не
допускающая  инотолкований;  стандартизованность;
волюнтативность;  объективность,  логичность,
аргументированность  и  детальность  изложения;
безличность; отсутствие экспрессии).
3.  Особенности  восприятия  текстов  (дефицит
непосредственной  интересности;  присутствие  чужой,
диктующей  воли;  критерий  исчерпывающего
текстового понимания).
4.  Языковые  особенности:  лексические  (специальная
терминология и фразеология; употребление некоторых
архаичных форм и выражений).
5.  Языковые  особенности:  словообразовательные
(отглагольные  существительные,  аббревиатуры,
сложносокращенные  слова,  различные  средства
кодификации;  отсутствие  суффиксов  субъективной
оценки; приставки книжного происхождения).
6. Языковые особенности: морфологические (именной
характер  речи;  активность  родительного  падежа;
употребление  существительных  со  значением  лица,
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образовавшихся  из  прилагательных  и  причастий;
глагольно-именные  словосочетания  с
полузнаменательным  глаголом;  употребление
неличных форм глагола и др.).
7.  Языковые  особенности:  синтаксические  (сложные
отыменные  предлоги;  пассивные  конструкции;
употребление  вводных  конструкций  в  начале
предложения;  активность  сложноподчиненных
предложений и др.).

5. Научный стиль речи С Проблемы для обсуждения:
1.  Особенности  научного  стиля.  Смысловая
организация научного текста.
2.  «Жесткий» и «гибкий» способы построения. Типы
текстов  «жесткого»  построения:  описание
(характеристика), рассуждение, повествование.
3.  Логизированная  последовательность  смысловых
блоков при «гибком» построении.
Частотные элементы в структуре научного текста.

6. Подготовка  публичного
выступления  и  факторы,
определяющие его успех

С Проблемы для обсуждения:
Этапы подготовки устного выступления. Выбор темы,
формулировка.
2. Способы произнесения речи (наизусть, по рукописи,
пересказ,  импровизация);  их  достоинства  и
недостатки.
3.  Тренировка  памяти;  направленность  памяти  и
избирательность при запоминании.
1. 4. Критерии оценки устного выступления.

7. Логико-композиционное
построение устной речи

С Проблемы для обсуждения:
1.Факторы,  определяющие  логико-композиционную
стройность выступления: синтаксис, семантика, логика
и прагматика текста.
2.  Способы  речевого  воздействия  на  аудиторию.
Убеждение и доказательство: истоки двух традиций –
софистической  (манипуляторной)  и  сократической
(истинностной).
3.  Основные  признаки  логического  мышления:
определенность,  непротиворечивость,
последовательность и обоснованность.
4.  Структурно-смысловая  схема  речи.  Композиция
(построение  речи,  соотношение  частей  и  отношение
каждой  части  к  целому)  и  логика  устного
выступления.
5.  Основные  законы логики:  закон  тождества,  закон
противоречия,  закон  исключенного  третьего,  закон
достаточного основания.
6.  Основные  методы  доказательства  и  изложения
материала  (индукция,  дедукция,  аналогия,
концентрический,  исторический,  ступенчатые
методы).  Прямое  и  косвенное  доказательство,
доказательство от противного.
7.  Аргументированность  устной  речи.  Типология
аргументов:  логические  и  психологические  («к
человеку», «к аудитории»).

8. Культура  устной  речи  и  ее
выразительность

С Проблемы для обсуждения:
1.Особенности  устной  речи:  необратимость  во
времени,  неповторимость,  спонтанность.  Культура
устной речи как основа публичных выступлений.
2.  Способы  создания  образно-эмоциональной
выразительности  речи.  Вербальные  и  невербальные
средства выразительности, их роль и значение.
3.  Типология  выразительных  средств
(произносительные,  акцентологические,

6



интонационные,  морфологические,
словообразовательные,  лексические,  синтаксические,
стилистические).
4. Языковые средства выразительности: тропы (эпитет,
сравнение,  метафора,  метонимия,  гипербола,  литота),
фигуры  (антитеза,  анафора,  эпифора,  инверсия,
каламбур),  фразеологизмы  и  афоризмы  (крылатые
слова и выражения, пословицы и поговорки).
Ошибки в употреблении фразеологизмов: разрушение
образного значения, контаминация.
Повторение  и  близкое  употребление  однокоренных
слов как средство выразительности. 5. Умолчание как
средство выразительности.
6.  Культура  использования  неязыковых  средств
выразительности.  Основные  в  иды  жестов  в  устной
речи (выразительные, описательные, изобразительные,
указующие,  подражательные,  жесты-символы),
правила их пользования. Мимика и выражение лица.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Актуальные  проблемы  языковой
культуры общества

Историческая,  национальная,  социокультурная
детерминированность речевого этикета.

2. Культура  речи  и  литературный
язык

Современное состояние русского литературного языка.

3. Стили  современного
литературного  языка  (обзор).
Отбор  языковых  средств  в
публицистическом стиле

Влияние экстралингвистических факторов на отбор языковых
средств – на примере публицистического стиля.

4. Официально-деловой стиль речи Языковые  особенности:  лексические  (специальная
терминология  и  фразеология;  употребление  некоторых
архаичных  форм  и  выражений),  словообразовательные
(отглагольные  существительные,  аббревиатуры,
сложносокращенные слова, различные средства кодификации;
отсутствие  суффиксов  субъективной  оценки;  приставки
книжного  происхождения),  морфологические  (именной
характер речи; активность родительного падежа; употребление
существительных  со  значением  лица,  образовавшихся  из
прилагательных  и  причастий;  глагольно-именные
словосочетания  с  полузнаменательным  глаголом;
употребление неличных форм глагола и др.),  синтаксические
(сложные  отыменные  предлоги;  пассивные  конструкции;
употребление  вводных  конструкций  в  начале  предложения;
активность сложноподчиненных предложений и др.).

5. Научный стиль речи Логизированная  последовательность  смысловых  блоков  при
«гибком»  построении.  Частотные  элементы  в  структуре
научного текста.

6. Подготовка  публичного
выступления  и  факторы,
определяющие его успех

Тренировка памяти; направленность памяти и избирательность
при запоминании. Критерии оценки устного выступления.

7. Логико-композиционное
построение устной речи

Основные виды логических недостатков,  ошибок и уловок в
речи: софизмы и паралогизмы, нарушения требований к тезису
или  аргументу,  ложные  суждения  и  умозаключения,  круг  в
доказательстве,  нарушение  причинно-следственных  связей.
Пути  устранения.  Способы  толкования  понятий  (логическое
определение,  контекстуальное  определение,  подбор
синонимов,  описательный  способ,  этимология  слова)  и
основные  требования  при  определении  понятий:
соразмерность,  ясность,  необходимость  и  достаточность,
положительность,  отсутствие  порочного круга  в  толковании.
Примеры, фактический материал, наглядность.

8. Культура  устной  речи  и  ее Культура использования неязыковых средств выразительности.
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выразительность Основные  виды  жестов  в  устной  речи  (выразительные,
описательные, изобразительные, указующие, подражательные,
жесты-символы),  правила  их  пользования.  Мимика  и
выражение лица.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Актуальные проблемы языковой культуры общества Устный опрос, эссе, тест, кейсы
2. Культура речи и литературный язык Устный опрос, эссе, тест
3. Стили современного литературного языка (обзор). Отбор

языковых средств в публицистическом стиле
Устный опрос, эссе, тест

4. Официально-деловой стиль речи Устный опрос, эссе, тест, кейсы
5. Научный стиль речи Устный опрос, эссе, тест, кейсы
6. Подготовка  публичного  выступления  и  факторы,

определяющие его успех
Устный опрос, эссе, тест

7. Логико-композиционное построение устной речи Устный опрос, эссе, тест, кейсы
8. Культура устной речи и ее выразительность Устный опрос, эссе, тест, кейсы

3.1.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

№
п/п

Контролируемые темы
(разделы)

Вопросы к опросу

1. Актуальные  проблемы  языковой
культуры общества

1.  Дать  характеристику  понятия  «культура  речи».  2.
Обосновать  понятие  языковой  личности.  3.  Выявить
проблему этимологии слова. 4. Обозначить нормативный
аспект  культуры речи.  5.  Объяснить  нормы языка и  их
признаки.  6.  Пояснить  коммуникативные  качества  речи
(точность,  понятность,  логичность,  чистота,  богатство и
разнообразие, уместность). 7.Охарактеризовать этические
нормы  (речевой  этикет).  8.  Объяснить  историческую,
национальную,  социокультурную  детерминированность
речевого этикета.

2. Культура речи и литературный язык 1.Дать характеристику современному состоянию русского
литературного  языка.2.  Определить  литературный  язык
как  основу  культуры  речи  .3.  Пояснить  русский
литературный  язык,  основные  этапы его  становления  и
развития:  от  языка  народности  –  к  языку  нации.  4.
Охарактеризовать национальный (государственный) язык
и  формы  его  реализации.  5.  Охарактеризовать  нормы
русского языка

3. Стили  современного  литературного
языка  (обзор).  Отбор  языковых
средств в публицистическом стиле

1. Определить функциональные стили как одно из свойств
литературного  языка.  2.  Дать  общую  характеристику
стилей (сфера функционирования, видовое разнообразие,
языковые  черты),  взаимопроникновение  стилей.  3.
Пояснить различия книжной речи и разговорной речи в их
устной и  письменной реализации (лексика,  грамматика,
синтаксис).  4.  Пояснить влияние экстралингвистических
факторов  на  отбор  языковых  средств  –  на  примере
публицистического стиля.
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4. Официально-деловой стиль речи 1.  Определить  сферу  функционирования  и  подстили
(дипломатический,  законодательный,  управленческий)  и
жанры.  2.  Уметь  выделить  экстралингвистические
особенности (точность, не допускающая инотолкований;
стандартизованность;  волюнтативность;  объективность,
логичность,  аргументированность  и  детальность
изложения;  безличность;  отсутствие  экспрессии).  3.
Охарактеризовать  особенности  восприятия  текстов
(дефицит  непосредственной  интересности;  присутствие
чужой,  диктующей  воли;  критерий  исчерпывающего
текстового  понимания).  4.  Уметь  определять  языковые
особенности:  лексические  (специальная  терминология  и
фразеология; употребление некоторых архаичных форм и
выражений),  словообразовательные  (отглагольные
существительные,  аббревиатуры,  сложносокращенные
слова,  различные  средства  кодификации;  отсутствие
суффиксов  субъективной  оценки;  приставки  книжного
происхождения),  морфологические  (именной  характер
речи;  активность  родительного  падежа;  употребление
существительных со значением лица, образовавшихся из
прилагательных  и  причастий;  глагольно-именные
словосочетания  с  полузнаменательным  глаголом;
употребление  неличных  форм  глагола  и  др.),
синтаксические  (сложные  отыменные  предлоги;
пассивные  конструкции;  употребление  вводных
конструкций  в  начале  предложения;  активность
сложноподчиненных предложений и др.).

5. Научный стиль речи 1.  Выделить  экстралингвистические  особенности
научного стиля.  2.  Определить смысловую организацию
научного  текста.  «Жесткий»  и  «гибкий»  способы
построения.  3.  Уметь  определить  типы  текстов
«жесткого»  построения:  описание  (характеристика),
рассуждение,  повествование.  4.  Дать  характеристику
логизированной  последовательности  смысловых  блоков
при «гибком» построении. 5. Уметь выделить частотные
элементы в структуре научного текста.

6. Подготовка  публичного  выступления
и факторы, определяющие его успех

1.  Обозначить  этапы  подготовки  устного  выступления.
Выбор  темы,  формулировка.  Формы  речи  (монолог,
диалог,  полилог).  Сбор  материала.  Составление  плана
выступления:  предварительный,  рабочий,  основной;
простой  и  сложный  (развернутый  или  тезисный).
Написание  текста,  формулирование  вступления  и
заключения. Мысленное и риторическое освоение текста,
отработка  техники  речи  и  поведения;  репетиция.  2.
Пояснить  способы  произнесения  речи  (наизусть,  по
рукописи,  пересказ,  импровизация);  их  достоинства  и
недостатки. 3. Дать характеристику способам тренировки
памяти;  направленность  памяти  и  избирательность  при
запоминании.  4.  Охарактеризовать  критерии  оценки
устного выступления.

7. Логико-композиционное  построение
устной речи

1.  Назовите  факторы,  определяющие  логико-
композиционную  стройность  выступления:  синтаксис,
семантика,  логика  и  прагматика  текста.  2.  Перечислите
способы речевого воздействия на аудиторию. Убеждение
и доказательство: истоки двух традиций – софистической
(манипуляторной)  и  сократической  (истинностной).  3.
Охарактеризуйте  основные  признаки  логического
мышления:  определенность,  непротиворечивость,
последовательность  и  обоснованность.  4.  Дайте
характеристику  структурно-смысловой  схемы  речи.
Композиция  (построение  речи,  соотношение  частей  и
отношение  каждой  части  к  целому)  и  логика  устного

9



выступления. 5. Назовите основные законы логики: закон
тождества,  закон  противоречия,  закон  исключенного
третьего,  закон  достаточного  основания.  6.
Охарактеризуйте  основные  методы  доказательства  и
изложения  материала  (индукция,  дедукция,  аналогия,
концентрический,  исторический,  ступенчатые  методы).
Прямое  и  косвенное  доказательство,  доказательство  от
противного. 7. Рассмотрите аргументированность устной
речи.  Типология  аргументов:  логические  и
психологические  («к  человеку»,  «к  аудитории»).
Аргументы  «за»  и  «против»,  сильные  и  слабые.
Последовательность  эффективной  аргументации.  8.
Назовите  основные  виды  логических  недостатков,
ошибок  и  уловок  в  речи:  софизмы  и  паралогизмы,
нарушения требований к тезису или аргументу,  ложные
суждения  и  умозаключения,  круг  в  доказательстве,
нарушение  причинно-следственных  связей.  Пути
устранения. 9.  Определите способы толкования понятий
(логическое  определение,  контекстуальное  определение,
подбор  синонимов,  описательный  способ,  этимология
слова) и основные требования при определении понятий:
соразмерность, ясность, необходимость и достаточность,
положительность,  отсутствие  порочного  круга  в
толковании.  Примеры,  фактический  материал,
наглядность.

8. Культура  устной  речи  и  ее
выразительность

1. Назовите особенности устной речи: необратимость во
времени,  неповторимость,  спонтанность.  2.  Дайте
характеристику  культуре  устной  речи  как  основы
публичных выступлений.  3.  Назовите  способы создания
образно-эмоциональной  выразительности  речи.  4.
Определите  вербальные  и  невербальные  средства
выразительности,  их  роль  и  значение.  5.  Дайте
характеристику  типологии  выразительных  средств
(произносительные,  акцентологические,  интонационные,
морфологические,  словообразовательные,  лексические,
синтаксические,  стилистические).  6.  Назовите  языковые
средства  выразительности:  тропы  (эпитет,  сравнение,
метафора,  метонимия,  гипербола,  литота),  фигуры
(антитеза,  анафора,  эпифора,  инверсия,  каламбур),
фразеологизмы  и  афоризмы  (крылатые  слова  и
выражения,  пословицы  и  поговорки).7.  Дайте
характеристику  ошибкам  в  употреблении
фразеологизмов:  разрушение  образного  значения,
контаминация. 8. Охарактеризуйте повторение и близкое
употребление  однокоренных  слов  как  средство
выразительности.  Умолчание  как  средство
выразительности. 9. Рассмотрите культуру использования
неязыковых  средств  выразительности.  10.  Перечислите
основные  виды  жестов  в  устной  речи  (выразительные,
описательные,  изобразительные,  указующие,
подражательные,  жесты-символы),  правила  их
пользования. Мимика и выражение лица.

Творческое задание в виде эссе
1. Язык, его функции и роль в сохранении национальной культуры.
2. Понятие «современный язык».
3. Понятие  «литературный  язык».  Культура  речи  и  кодифицированность

литературного языка.
4. Формы существования языка. Речь письменная и устная.
5. Язык и норма. Варианты нормы.
6. Национальный язык и его структура.
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7. Функциональные  стили  современного  русского  литературного  языка.  Общая
характеристика каждого стиля.

8. Лексика нейтральная и стилистически окрашенная.
9. Слово и его значение. Слова однозначные и многозначные. Типы полисемии.
10. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее активного и

пассивного запаса.
11. Лексика  современного  русского  литературного  языка  с  точки  зрения  ее

происхождения.
12. Системные  отношения  в  лексике.  Стилистическое  использование  синонимов,

антонимов, омонимов, паронимов.
13. Словосочетания свободные и связанные. Типы фразеологизмов, их экспрессивные

возможности и стилистическое использование.
14. Речевой этикет. Формулы речевого этикета.
15. Невербальные средства общения.
16. Понятие культуры публичной речи. Условия эффективной публичной речи.
17. Виды аргументов. Способы аргументации.
18. Принципы взаимодействия аудитории и оратора.
19. Подготовка к публичному выступлению.
20. Фонетический портрет артистов  театра  и кино (на материале произношения 1-2

артистов).
21. Мой фонетический портрет (на материале самонаблюдений).
22. Изменение  орфоэпических  рекомендаций  в  различных  изданиях  работы  Р.И.

Аванесова «Русское литературное произношение».
23. Рифмы поэтов XVIII-XIX веков как источник для суждения о произношении (на

материале рифм одного поэта).
24. Современное  церковное  произношение  (на  материале  церковной  службы  г.

Магадана).
25. Старославянизмы и их функция в «Старике Хоттабыче» Л.И. Лагина.
26. Лексика, заимствованная из новоевропейских языков, в стихах В. Хлебникова.
27. Лексическая синонимия в художественном произведении (по выбору студента).
28. Деловая  речь  в  художественной  прозе  первой  половины  XIX  в.  (на  материале

произведений  «Повести  Белкина»,  «Дубровский»,  «Капитанская  дочка»  А.С.
Пушкина и других авторов).

29. Термины  и  терминология  в  современной  художественной  литературе
(произведения по выбору).

30. Функционирование просторечных слов и выражений в художественном тексте (на
примере произведений А. Галича, В. Высоцкого и др. авторов).

31. Молодежный  жаргон  в  художественной  речи  (на  материале  произведений,
изучаемых в школе).

32. Формирование  профессиональной  лексики  и  фразеологии  и  ее  употребление  (в
произведениях по выбору).

33. Способы оценки устной и письменной речи.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Тема (раздел) 1. Актуальные проблемы языковой культуры общества
Задание. Выполните  следующее:  1)  расположите  предложения  в  такой
последовательности, чтобы получился текст (ответ дайте, перечислив в нужном порядке
большие буквы,  стоящие  рядом с  каждым предложением);  2)  определите  тип  речи;  3)
укажите  предложения,  в  которых  употребляются  синонимы  к
прилагательному старинный и выпишите их; 4) в каком из слов лето, значение, летопись,
славяне букв больше, чем звуков – свой ответ подтвердите, записав транскрипцию этого
слова;  5)  выпишите  сложноподчиненное  предложение;  6)  выпишите  из  группы  слов в
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летопис…, в слов…, в запис…, о земледельц… те, в которых в ед.ч. на конце пишется «и»,
правописание объясните.
А.Это вполне естественно, если учесть, что наиболее деятельным временем года у славян,
земледельцев и скотоводов, было именно лето.
Б.Слово лето в древние времена означало «год».
В.В старом  же  значении  слово лето в  настоящее  время  употребляется  только  в  род.п.
мн.ч. в сочетании с числительными, начиная с пяти (пять,  шесть… сто лет), а также в
некоторых устойчивых сочетаниях: человек преклонных лет, на склоне лет.
Г.В  современном  языке  сохранились  следы  подобного  словоупотребления  в  сложных
словах: летопись, летоисчисление.
Задание.  Создайте  портрет  своей  языковой  личности  (или  личности  известного
общественного  деятеля,  политика,  журналиста),  проанализировав  свою  (его)  речь  по
плану.
1. В какой социальной среде происходило формирование и развитие личности (семья, круг
общения, школа, культурный контекст, национальная группа, увлечения, профессия)?
2. Какие психологические особенности отразились в речи исследуемой личности (возраст,
пол, тип темперамента и акцентуация характера)?
3. Насколько активно и успешно используются при общении невербальные средства?
4. Какие коммуникативные качества присущи речи исследуемой личности?
5. Насколько успешно личность инициирует общение, достигает цели коммуникации?
6. Успешно ли соблюдаются в речи нормы русского литературного языка?
7.  Развит  ли  навык  языкового  самоанализа?  Осознает  ли  личность  особенности
собственной речи, работает ли над повышением уровня культуры речи?
Модель ответа
Самую важную роль в развитии моей языковой личности сыграла семья. Именно в кругу
семьи я получил представление о нормативном аспекте русского литературного языка, так
как мои мама и бабушка – преподаватели-лингвисты. Они привили мне любовь к чтению,
что значительно расширило мой словарный запас.
В  школе  эти  знания  закрепились,  речь  стала  разнообразнее,  мой  активный  словарь
пополнился жаргонизмами,  я стал использовать сленг.  В моей речи также встречаются
диалектизмы (запон – фартук, мост – часть деревенского дома), так как каждое лето я
провожу в деревне у второй своей бабушки. По причине восприимчивости к особенностям
языка  окружающих  меня  деревенских  жителей  я  легко  адаптируюсь  к  новой  речевой
ситуации и начинаю активно использовать местный диалект.
В моей речи также встречаются слова спортивной тематики (вне игры, пас, сравнять счет),
так как я серьезно занимаюсь футболом и много времени провожу с ребятами из команды.
Я  могу  причислить  себя  к  холерикам.  Я  быстро  двигаюсь  и  говорю,  активно
жестикулирую во время  разговора.  Мое настроение  часто  меняется.  Я назвал  бы себя
экстравертом,  так  как  мне  необходимо  общение,  я  люблю быть  в  центре  внимания  и
общаться сразу со многими людьми. Мне легко заговорить даже с незнакомым человеком.
Я уверен,  что смогу найти общий язык с любым собеседником.  Моя речь не слишком
образная,  но  разнообразная,  у  меня  большой  словарный  запас,  встречаются  слова-
паразиты, но я с ними борюсь. Я привык четко выражать свои мысли.
Я  стараюсь  придерживаться  в  своей  речи  норм  литературного  языка,  но  частенько
допускаю ошибки в постановке ударения в сложных словах. Я стараюсь над этим работать
и почаще заглядывать в словарь.
Тема (раздел) 4. Официально-деловой стиль речи
Задание.  Определите,  к  каким  функциональным  стилям  речи  относятся  следующие
отрывки текстов. Ответы запишите после предваряющих каждый отрывок заглавных букв.
А.  Твердое  тело,  состоящее  из  большого  числа  маленьких  кристалликов,  называется
поликристаллическим. Одиночные кристаллы называются монокристаллами.
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Б. Последние  десятилетия  были  отмечены  в  России  острыми  дискуссиями  вокруг
формирования  нового  самосознания,  которое  соответствовало  бы  нынешнему
демократическому характеру Российского государства и общества. Не осталась в стороне
от этих дискуссий и область внешней политики. Ведь от того, какая система ценностей
положена  в  основу  «новой  российской  идентичности»,  во  многом  зависят  будущий
характер страны, ее поведение на международной арене.
В.  Просим  размножить  методические  указания  по  русскому  языку  и  культуре  речи  в
количестве  300  экз.  для  студентов-заочников.  Оплату  гарантируем  по  безналичному
расчету.
Тема (раздел) 5. Научный стиль речи
Задание.  Расположите предложения в приведенных абзацах из книги В.С.Поликарпова
«История  науки  и  техники»  в  соответствии  с  требованиями  логичности.  Запишите
получившийся вариант, используя большие буквы, стоящие перед каждым предложением.
А. Закон плавучести тел по сей день носит имя Архимеда.
Б. Наибольший вклад эллинистическая наука внесла в механику, причем первый импульс,
вероятно, исходил из области техники.
В. Им  введено  понятие  центра  тяжести  и  разработаны  методы  его  определения  для
различных тел, дан математический вывод законов рычага; ему приписывают слова: «Дай
мне, где встать, и я сдвину Землю».
Г. Архимед  (287  –  212  гг.  до  н.  э.)  являлся  одной  из  величайших  фигур  греческой
математики и механики и последним из действительно самобытных греческих ученых.
Д.  В  частности,  он  определил  соотношение  объемов  шара  и  описанного  около  него
цилиндра, оказавшееся равным двум третям.
Е. Архимед положил начала статике и гидростатике, причем последняя нашла широкое
применение  при  проверке  изделий  из  драгоценных  металлов  и  определении
грузоподъемности кораблей.
Ж.  Будучи  первоклассным  математиком  и  механиком,  Архимед  решил  ряд  задач  по
вычислению площадей поверхностей и объемов.
Тема (раздел) 7. Логико-композиционное построение устной речи
Задание.  Восстановите  правильный  порядок  предложений  в  рассуждении.  Ответ
запишите перечнем порядковых номеров данных предложений.
1. А бедные люди часто совсем не получали соли.
2. За столом солонка стояла около хозяина.
3. Вот почему до наших дней сохранилось слово «пересолить» в смысле «перестараться».
4. Особенно старался хозяин перед богатыми гостями.
5. Когда-то на Руси соль была очень дорогой.
6. Больше сыпал тому, кого уважал и любил.
7.  От  этого  появилось  выражение  «несолоно  хлебавши»,  которое  означает  «уйти,  не
получив ожидаемого».
8. Он сам сыпал соль гостям.
9. И нередко пересаливал.
Тема (раздел) 8. Культура устной речи и ее выразительность
Задание.  Попробуйте определить по описанию его позы и жестов, в каком настроении
находится человек, готов ли он к общению.
1. Руки скрещены на груди, «завязаны в узел», взгляд ис-подлобья.
2. Руки в карманах, ноги скрещены, подбородок поднят.
3.  Прямой  взгляд,  открытые  ладони  при  жестикуляции,  плечи  расправлены,  открытая
улыбка.
4. Руки заведены за спину, взгляд устремлен вверх.
Тест
Примерные тестовые задания
1. Какое из перечисленных понятий не является предметом изучения культуры речи?
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1) правильность речи
2) богатство речи
3) содержательность речи
4) все является
2. Какая из словоформ не является предлогом?
1) благодаря
2) в течение
3) в заключении
4) из-за
3. Какое из следующих местоимений не является отрицательным?
1) ничем
2) никто
3) ни для кого
4) некий
4. Глагол характеризуется следующими категориями:
1) время, спряжение, залог, вид, род, наклонение, число, переходность
2) вид, склонение, время, залог, число, переходность
3) наклонение, залог, вид, число, степень сравнения
4) неизменяемость
5. Какая из следующих характеристик не относится к простому предложению?
1) полное/неполное
2) распространенное/нераспространенное
3) бессоюзное/союзное
4) восклицательное/невосклицательное
6. Какое из перечисленных предложений не является сложноподчиненным?
1) Когда стемнело, я зажег лампу.
2) Стало слышно, как гудит внутри здания огонь.
3) Перед нами предстал овраг, лишь когда рассеялся туман.
4) Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить
7.  Определите  тип  сложного  предложения:  «В  саду  горит  костер  рябины  красной,  но
никого не может он согреть».
1) бессоюзное
2) сложноподчиненное
3) сложносочиненное
4) с разными типами связи
8.  Определите  тип  сложного предложения:  «Пожалел волк кобылу –  оставил хвост да
гриву».
1) бессоюзное
2) сложноподчиненное
3) сложносочиненное
4) с разными типами связи
9. Какой из членов предложения не является второстепенным?
1) определение
2) сказуемое
3) дополнение
4) все являются второстепенными
10. В предложении: «Дай мне удостовериться, по крайней мере, что тебе хорошо теперь» –
словосочетание «по крайней мере» является:
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1) второстепенным членом предложения
2) уточняющим членом предложения
3) пояснительным членом предложения
4) вводным словосочетанием
11. Использование терминологии характерно для какого стиля?
1) научного
2) официально-делового
3) разговорного
4) публицистического
12. Какой из перечисленных жанров не принадлежит к официально-деловому стилю?
1) заявление
2) справка
3) приказ
4) заметка
13. К какому функциональному стилю относится следующий текст?
«В ответ на Ваш запрос высылаем Вам каталог подписных изданий на вторую половину
1993года».
1) художественный
2) научный
3) официально-деловой
4) публицистический
14. К какому функциональному стилю относится следующий текст?
«Легко сказать: писать! На это нужен навык, нужна какая-то сноровка. Конечно, это
вздор,но все-таки нужно! Вот я! Говорить я хоть до завтра, а примись писать, и бог
знает чтовыходит. А ведь не дурак, кажется. Да вот и вы. Ну, как вам не писать!»
1) художественный
2) научный
3) официально-деловой
4) разговорный
15. К какому функциональному стилю относится следующий текст?
«Экономические  реформы  2001  года  шли  под  флагом  усиления  любви  государства  к
налогоплательщику, с одной стороны, и закручивания гаек – с другой. Что же ждет нас
в году наступившем? Судя по всему, процесс будет продолжаться».
1) художественный
2) научный
3) официально-деловой
4) публицистический
16. Какое из перечисленных слов является эмоционально окрашенным?
1) луна
2) стена
3) дом
4) лисонька
17.  Какое  из  перечисленных  понятий  не  является  тропом  (средством  словесной
образности)?
1) метафора
2) олицетворение
3) сравнение
4) повтор
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18. В каком из следующих слов звуков больше, чем букв?
1) инструмент
2) билет
3) Мария
4) Петр
19. В каком из следующих слов ударение падает не на последний слог?
1) каталог
2) диалог
3) нефтепровод
4) принудить
20. Какое из нижеследующих словосочетаний является неправильным?
1) я скучал по Вас
2) согласно приказа
3) благодаря руководству
4) оплатить проезд
21. Какое из нижеследующих слов является исключением из правила на чередующиеся
гласные в корнях -раст-, -ращ-, -рос-:
1) проращенный
2) ростовщик
3) возраст
4) поросль
22. Какое из следующих слов написано ошибочно?
1) лишь
2) замуж
3) мышь
4) режте
23. В каком из нижеследующих слов пишется НН?
1) ю(н/нн)ый
2) ветре(н/нн)ый
3) родстве(н/нн)ый
4) серебря(н/нн)ый
24. В каких случаях после буквы ц пишется и:
1) в корнях слов
2) в окончаниях существительных и прилагательных
3) во всех перечисленных случаях
4) в суффиксах
25. Как пишется слово (ис)подтишка?
1) слитно
2) раздельно
3) через дефис
4) в три слова
26. Что такое кодификация?
1) фиксация норм в словарях и справочниках
2) упрощение языка
3) выработка правил языка
4) влияние узуса
27. Какое из следующих наречий написано неправильно?
1) изредка
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2) видимо-невидимо
3) по-прежнему
4) точь в точь
28. Какое значение имеет приставка в слове «преинтересный»?
1) присоединения
2) приближения
3) неполноты действия
4) высшей степени качества
29. Какое из следующих слов написано неправильно?
1) призедент
2) привилегия
3) приоритет
4) призреть
30. Какое слово написано неправильно?
1) подъезд
2) обьявление
3) инъекция
4) подьячий
31. Какое слово написано неправильно?
1) слагаемое
2) сложение
3) неотлагательно
4) все правильно
32. Какой из следующих фразеологизмов не относится к античной мифологии?
1) яблоко раздора
2) нить Ариадны
3) ахиллесова пята
4) вавилонское столпотворение
33. Слова правда – ложь являются:
1) синонимами
2) омонимами
3) антонимами
4) паронимами
34. Слова лук как овощ и лук как орудие являются:
1) синонимами
2) омонимами
3) антонимами
4) многозначным словом
35. Слово кайф является:
1) диалектизмом
2) жаргонизмом
3) заимствованным словом
4) неологизмом
36. Какая из перечисленных категорий не относится к имени существительному?
1) род
2) число
3) падеж
4) время
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37. Какая из перечисленных категорий не относится к имени прилагательному?
1) действительные
2) относительные
3) притяжательные
4) качественные
38. К какой части речи относятся следующие слова: «взлетая», «держась», «отложив»?
1) глагол
2) имя прилагательное
3) наречие
4) деепричастие
39. Какая из словоформ не является предлогом?
1) в следствии
2) невзирая на
3) из-под
4) согласно
40. Какой термин не является названием разряда местоимений?
1) неопределенные
2) личные
3) образа действия
4) отрицательные
41. Какой вид односоставных предложений имеет главным членом имя существительное?
1) безличные
2) инфинитивные
3) назывные
4) обобщенно-личные
42. Какой из перечисленных союзов не является сочинительным?
1) а
2) но
3) однако
4) что
43. Определите тип сложного предложения: «Я вырастал в глухое время, когда весь мир
был глух и тих…»:
1) бессоюзное
2) сложноподчиненное
3) сложносочиненное
4) с разными типами связи
44. Определите тип сложного предложения: «Люблю ли тебя – я не знаю, но кажется мне,
что люблю»:
1) бессоюзное
2) сложноподчиненное
3) сложносочиненное
4) с разными типами связи
45. Определите тип сложного предложения: «Когда наша шлюпка направилась к берегу,
мы увидели, что из деревни бросилось бежать множество женщин и детей»:
1) бессоюзное
2) сложноподчиненное
3) сложносочиненное
4) с разными типами связи
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46. Диалог является характерной чертой какого функционального стиля?
1) научного
2) официально-делового
3) разговорного
4) публицистического
47. К какому функциональному стилю можно отнести рекламную статью?
1) научному
2) официально-деловому
3) разговорному
4) публицистическому
48. К какому функциональному стилю относится следующий текст?
«Твердое  тело,  состоящее  из  большого  числа  маленьких  кристалликов,  называется
поликристаллическим. Одиночные кристаллы называют монокристаллами».
1) художественный
2) научный
3) официально-деловой
4) публицистический
49. К какому функциональному стилю относится следующий текст?
«Поверхность ручейка была похожа на зеркальное стекло, открывая взору свою чистоту
до  самого  дна.  Какое  чудо:  ни  днем,  ни  ночью  не  смолкает  его  мелодичная  поющая
струя».
1) художественный
2) научный
3) официально-деловой
4) публицистический
50. К какому функциональному стилю относится следующий текст?
«Работа выполнена качественно и в срок. Стороны претензий друг к другу не имеют».
1) художественный
2) научный
3) официально-деловой
4) публицистический
51. Какое из перечисленных слов относится к высокому стилю?
1) гребень
2) шахматы
3) друг
4) очи
52. Какое из перечисленных понятий является тропом?
1) антонимы
2) омонимы
3) гипербола
4) риторический вопрос
53. В каком из следующих слов звуков меньше, чем букв?
1) сельдь
2) маяк
3) море
4) кофе
54. В каком из нижеследующих слов ударение падает на последний слог?
1) зиму
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2) деспотия
3) свекла
4) столяр
55. В каком из нижеследующих слов ударение падает на второй слог?
1) балованный
2) оптовый
3) в нору
4) во всех словах
56. Какое из следующих слов написано ошибочно?
1) деревянный
2) глиняный
3) каменный
4) оловяный
57. Какое из следующих наречий написано ошибочно?
1) точь-в-точь
2) в-пятых
3) где-нибудь
4) по-минутно
58. Какой стиль не выделяют в русском языке?
1) публицистический 
2) научный
3) просторечный
4) официально-деловой
59. Какое значение имеет приставка в слове «прибывать»?
1) присоединения
2) приближения
3) неполноты действия
4) высшей степени качества
60. Какое из следующих слов написано неправильно?
1) пол-яблока
2) пол-лимона
3) пол-Нижнего
4) пол—стакана
61. Какое слово написано неправильно?
1) горит
2) загар
3) пригарь
4) гарячка
63. Какой из следующих фразеологизмов носит просторечный характер?
1) цыплят по осени считают
2) между небом и землей
3) не хлебом единым жив человек
4) у черта на куличиках
64. Слова блуждать, плутать, бродить являются:
1) синонимами
2) омонимами
3) антонимами
4) паронимами
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65. Слова командированный и командировочный являются:
1) синонимами
2) омонимами
3) антонимами
4) паронимами
66. Какое из следующих слов написано ошибочно?
1) предыюльский
2) подытожить
3) взимать
4) все правильно
67. Какое из нижеследующих словосочетаний является неправильным?
1) благодаря руководству
2) оплатить проезд
3) повысить кругозор
4) отвечать требованиям
68. В каком из нижеследующих слов пишется одна буква Н?
1) дли(н/нн)ый
2) беше(н/нн)ый
3) стекля(н/нн)ый
4) лимо(н/нн)ый
69. В каком слове пропущена буква?
1) кава..лерист
2) гра..мотей
3) мо..жевельник
4) ра..счет
70. Какое слово написано неправильно?
1) объезд
2) въющийся
3) сагитировать
4) скамья
71. Слово «обалдеть» является:
1) разговорным
2) просторечием
3) диалектизмом
4) жаргонизмом
72. Какая из перечисленных категорий не относится к имени существительному?
1) род
2) число
3) падеж
4) вид
73. Какая из перечисленных категорий не относится к имени прилагательному?
1) действительные
2) относительные
3) притяжательные
4) качественные
74. К какой части речи относятся следующие слова: «впрок», «наверх», «под мышками»?
1) глагол
2) имя прилагательное
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3) наречие
4) деепричастие
75. Какая из словоформ не является предлогом?
1) в следствии
2) невзирая на
3) из-под
4) согласно
76. Какой термин является названием разряда наречий?
1) неопределенные
2) личные
3) образа действия
4) отрицательные
77. Какой вид односоставных предложений имеет главным членом имя существительное?
1) безличные
2) инфинитивные
3) назывные
4) обобщенно-личные
78. Какой из перечисленных союзов не является сочинительным?
1) а
2) но
3) однако
4) что
79. Определите тип сложного предложения: «Когда легковерен и молод я был, младую
гречанку я страстно любил»:
1) бессоюзное
2) сложноподчиненное
3) сложносочиненное
4) с разными типами связи
80. Определите тип сложного предложения: «Его запачканные перчатки казались нарочно
сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я
был удивлен худобой его бледных пальцев»:
1) бессоюзное
2) сложноподчиненное
3) сложносочиненное
4) с разными типами связи
81.  Определите  тип  сложного  предложения:  «Мне  стало  страшно:  на  краю  грозящей
бездны я лежал…»:
1) бессоюзное
2) сложноподчиненное
3) сложносочиненное
4) с разными типами связи
82. Диалог является характерной чертой какого функционального стиля?
1) научного
2) официально-делового
3) разговорного
4) публицистического
83. К какому функциональному стилю можно отнести рекламную заметку?
1) научному
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2) официально-деловому
3) разговорному
4) публицистическому
84. К какому функциональному стилю относится следующий текст?
«Твердое  тело,  состоящее  из  большого  числа  маленьких  кристалликов,  называется
поликристаллическим. Одиночные кристаллы называют монокристаллами».
1) художественный
2) научный
3) официально-деловой
4) публицистический
85. К какому функциональному стилю относится следующий текст?
«Поверхность ручейка была похожа на зеркальное стекло, открывая взору свою чистоту
до  самого  дна.  Какое  чудо:  ни  днем,  ни  ночью  не  смолкает  его  мелодичная  поющая
струя».
1) художественный
2) научный
3) официально-деловой
4) публицистический
86. К какому функциональному стилю относится следующий текст?
«Работа выполнена качественно и в срок. Стороны претензий друг к другу не имеют».
1) художественный
2) научный
3) официально-деловой
4) публицистический
87. Какое из перечисленных слов относится к высокому стилю?
1) гребень
2) шахматы
3) друг
4) уста
88. Какое из перечисленных понятий является фигурой динамического синтаксиса?
1) антонимы
2) омонимы
3) гипербола
4) риторический вопрос
89. В каком из следующих слов звуков меньше, чем букв?
1) кольраби
2) маяк
3) кузнец
4) кофе
90. В каком из нижеследующих слов ударение падает на последний слог?
1) зиму
2) токарь
3) свекла
4) столяр
91. В каком из нижеследующих слов ударение падает на второй слог?
1) балованный
2) оптовый
3) квартал
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4) во всех словах
92. Какое из следующих слов написано ошибочно?
1) деревянный
2) глиняный
3) длиный
4) каменный
93. Какое из следующих наречий написано ошибочно?
1) точь-в-точь
2) в-пятых
3) где-нибудь
4) по-минутно
94. Какой слово относится к официально-деловому стилю?
1) иск
2) инфинитив
3) электричка
4) полог
95. Какое значение имеет приставка в слове «прикрыть»?
1) присоединения
2) приближения
3) неполноты действия
4) высшей степени качества
96. Какое из следующих слов написано неправильно?
1) пол-яблока
2) полуботинки
3) пол-Нижнего
4) пол-царства
97. Какое слово написано неправильно?
1) горит
2) загар
3) пригарь
4) гарячка
98. Какой из следующих фразеологизмов носит просторечный характер?
1) седьмая вода на киселе
2) между небом и землей
3) как с гуся вода
4) дуракам закон не писан
99. Слова большой, рослый, крупный являются:
1) синонимами
2) омонимами
3) антонимами
4) паронимами
100. Слова проводить и производить являются:
1) синонимами
2) омонимами
3) антонимами
4) паронимами
3.1.2.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
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Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Творческое задание

Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.  Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие  логической  структуры  построения  текста,  наличие  авторской  позиции,  ее
научность  и  связь  с  современным пониманием вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль
изложения,  оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  но  не  прослеживается  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение),  но  не  прослеживаются  четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
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которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.
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Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.;
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов

1. Язык как система. Уровни языка. Понятие литературного языка и его признаки.
2. Современный  русский  литературный  язык.  История  его  развития.  Особенности

функционирования.  Роль  Ломоносова,  Карамзина,  Пушкина  в  становлении
русского литературного языка.

3. Лексикология.  Слово  как  единица  лексической  системы  языка.  Его  функции,
признаки.

4. Слово как единство лексического и грамматического значений. Типы лексических
значений слов.

5. Семантическая структура слова. Понятие о лексеме, семеме и семе.
6. Отражение  в  лексике  современного  русского  языка  процессов,  происходящих  в

обществе. «Выветривание» значений слов.
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7. Лингвистическая природа полисемии. Типы переносных значений слова.
8. Метафора и её типы.
9. Метонимия и её типы. Синекдоха как разновидность метонимии.
10. Использование многозначных слов в художественной литературе, публицистике и

др. (функции, приёмы использования). Ошибочное, неудачное использование слов
в переносном значении.

11. Омонимия и источники её появления. Виды омонимов.
12. Принципы разграничения омонимов и многозначных слов.
13. Понятие паронимии. Виды паронимов. Изобразительно-выразительный потенциал

омонимов и паронимов.
14. Лексическая синонимия и её виды.
15. Семантическая  доминанта.  Состав  и  границы  синонимического  ряда.  Функции

синонимов. Использование синонимов в речи.
16. Лексическая антонимия и её типы.
17. Антонимы  языковые  и  контекстуальные.  Использование  антонимов  в

художественной литературе, публицистике.
18. Стилистическая дифференциация русской лексики. Межстилевая лексика. Лексика

книжных стилей. Приметы слов лексики книжно-письменной речи (связанные со
структурой слов, их происхождением и семантикой).

19. Лексика  разговорного  стиля.  Признаки  слов  лексики  разговорного  стиля
(структурные,  семантические).  Использование  лексики  разных  стилистических
пластов в художественной литературе и публицистике.

20. Лексика  активного  и  пассивного  запаса  языка.  Архаизмы  и  историзмы.  Типы
архаизмов.  Использование  устаревшей  лексики  в  современных  текстах.
Немотивированное использование архаизмов.

21. Неологизмы. Причины и пути возникновения новых слов. Авторские неологизмы и
их использование в речи.

22. Лексика современного русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно
русская лексика.

23. Заимствованная  лексика.  Причины  заимствований,  их  характеристика  с
грамматической точки зрения.

24. Кальки  (словообразовательные,  семантические,  фразеологические).  Общие
признаки заимствованных слов.

25. Заимствования  из  старославянского  языка.  Признаки  старославянизмов
(фонетические,  морфологические,  семантические).  Роль  старославянизмов  в
создании лексико-семантической системы русского языка.

26. География  заимствований  (страна,  время  и  пути  заимствования,  тематика  и
признаки).  Экзотизмы  и  варваризмы.  Отношение  к  заимствованиям.  Ошибки  в
использовании заимствований.

27. Русская  лексика  с  точки  зрения  сферы  ее  использования.  Понятие  об
общеупотребительной лексике. Диалектная лексика, типы диалектизмов.

28. Специальная  лексика,  ее  классификации  и  особенности  использования  в
неспециальных  текстах.  Жаргонная  лексика,  ее  классификация.  Причины
возникновения и источники формирования жаргонной лексики.

29. Фразеология.  Основные  признаки  фразеологизма.  Понятие  фразеологической
связанности.

30. Многозначность, синонимия и антонимия фразеологических единиц.
31. Фразеологизмы с точки зрения происхождения. Понятие фразеологической кальки.
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32. Фразеологизмы с  точки  зрения  стилистической окрашенности  и  эмоциональных
свойств.

33. Вопрос о границах понятия «фразеологизм» и классификации фразеологизмов по
степени связанности компонентов и степени их семантической спаянности.

34. Традиционное  и  нетрадиционное  использование  фразеологизмов,  их  функции,
приемы  авторской  обработки.  Ошибочное,  неудачное  использование
фразеологизмов.

35. Русская лексикография. Основные типы словарей.
36. Словник. Структура словарной статьи. Системы помет.
37. Важнейшие толковые и аспектные словари русского языка.
38. Предмет  фонетики.  Основные  аспекты  характеристики  звуков  речи.  Членение

речевого потока (фонетические единицы русского языка).
39. Типы слогов. Правила слогоделения.
40. Ударение. Клитики. Роль интонации.
41. Артикуляционная классификация гласных.
42. Закон редукции безударных гласных.
43. Артикуляционная классификация согласных.
44. Звуки  в  потоке  речи:  фонетический  закон  конца  слова,  законы  ассимиляции

согласных, упрощение сочетаний согласных, долгие и двойные согласные.
45. Фонетические  или  позиционные  чередования  гласных  и  согласных  звуков.

Исторические чередования.
46. Понятие фонетической транскрипции. Основные знаки, принятые в фонетической

транскрипции.
47. Понятие фонемы. Различие между фонемой и звуком. Сильные и слабые позиции

фонем. Позиция нейтрализации. Основной вид фонемы и ее варианты.
48. Предмет орфоэпии. Орфоэпические законы в области гласных.
49. Орфоэпические законы в области согласных, отдельных грамматических форм.
50. Старомосковский  и  современный  варианты  русской  орфоэпии.  Причины  смены

орфоэпических норм.
51. Происхождение и состав русского алфавита. Варианты букв. Соотношение буквы и

звука.
52. Сущность  слогового  принципа  русской  графики.  Отступления  от  слогового

принципа русской графики.
53. Понятие о русской орфографии. Принципы орфографии, их соотношение.
54. Отступления  от  морфологического  принципа  правописания.  Слитные,

полуслитные и раздельные написания.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
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- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для
вузов /  А. В. Голубева,  З. Н. Пономарева,  Л. П. Стычишина ;  под  редакцией
А. В. Голубевой. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  256 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-00954-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511309.

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и
др.] ;  под  редакцией  В. Д. Черняк. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02663-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/510790.

3. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие
для вузов /  В. Д. Черняк [и др.] ;  под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  525 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-02667-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510791.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
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1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС
«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.

2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:
https://znanium.com/.

3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.

4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://elibrary.ru/.

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.
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* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык», включая
оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Коммуникация УК-4  Способен  осуществлять

деловую коммуникацию в устной и
письменной  формах  на
государственном  языке
Российской  Федерации  и
иностранных языках

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-4 УК-4.1 Владеет  системой  норм  русского  литературного  языка  и  нормами
иностранного(ых)  языка(ов);  логически  и  грамматически  верно
строит устную и письменную речь

УК-4 УК-4.4 Свободно  воспринимает,  анализирует  и  критически  оценивает
устную  и  письменную  деловую  информацию  на  русском  и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4 УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод текстов иностранного(ых)
на  государственный  язык,  а  также  с  государственного  на
иностранный(ые) язык(и)

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  повышение  исходного  уровня  владения
иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  овладения
необходимым  уровнем  информационно-коммуникативных  технологий  для  решения
стандартных  коммуникативных  задач,  восприятия  и  критической  оценки  устной  и
письменной  деловой  информацией  на  иностранном  языке  с  умениями  и  навыками  ее
перевода.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные грамматические и синтаксические явления и нормы их употребления в
изучаемом иностранном языке;

 лексико-грамматический  минимум  в  объеме,  достаточном  для  работы  с
иноязычными  текстами,  говорения  на  профессиональные  темы  и
профессионального (делового) общения;

 профессиональную (деловую) терминологию на иностранном языке;
 информационно-коммуникационные  технологии  при  поиске  необходимой

информации  в  процессе  решения  стандартных  коммуникативных  задач  на
иностранном языке;

уметь:
 читать  и  переводить  иноязычные  тексты  профессиональной  (деловой)

направленности;
 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
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деятельности;
 читать, переводить и резюмировать учебные тексты среднего уровня сложности;
 использовать  страноведческую  литературу,  иностранные  информационные

источники; 
 вести  речевую  деятельность  и  осуществлять  межличностное  общение  на

профессиональные (деловые) темы с использованием иностранного языка;
 осуществлять  межличностные,  групповые  и  организационные  коммуникации  с

использованием иностранного языка;
 свободно воспринимать и критически оценивать устную и письменную деловую

информацию на иностранном языке;
владеть:

 навыками  выражения  своих  мыслей  и  мнения  в  межличностном  и  деловом
общении на иностранном языке;

 навыками  извлечения  необходимой  информации  из  оригинального  текста  на
иностранном языке по проблемам профессиональной деятельности;

 навыками коммуникации на иностранном языке;
 навыками перевода текстов с  иностранного на государственный язык,  а также с

государственного на иностранный язык;
 навыками  использования  информационно-коммуникационных  технологий  при

поиске  необходимой  информации  в  процессе  решения  стандартных
коммуникативных задач.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 9/324
Контактная работа: 144

Занятия лекционного типа 0
Занятия семинарского типа 144

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 144

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Фонетика.

Морфология.
Времена  группы
Indefinite

- - 14 - - - 18

2. Reward+Prof.-
Reading  Texts
(Elementary).
Синтаксис.  Слово
как  член
предложения.
Времена группы
Continuous

- - 16 - - - 20

3. Reward+Prof.-
Reading  Texts
(Elementary).
Времена  группы

- - 14 - - - 18
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Perfect. Согласование
времен

4. Reward+Prof.-
Reading  Texts
(Elementary).
Сложные  временные
конструкции  группы
Perfect – Continuous

- - 16 - - - 18

5. Reward  +  Prof.-
Reading  Texts  (Pre-
Intermediate).
Термины и
терминологические
сочетания

- - 14 - - - 18

6. Reward  +  Prof.-
Reading  Texts  (Pre-
Intermediate).  Тексты
профессиональной
тематики.  Лексико-
грамматические
комментарии

- - 14 - - - 20

7. Reward  +  Prof.-
Reading  Texts  (Pre-
Intermediate).
Особенности
перевода  текстов
бытового
содержания.  Деловая
корреспонденция.
Язык  делового
общения

- - 16 - - - 72

8. Направления
профессиональной
деятельности

0 0 8 0 0 0 23

9. Функциональные
обязанности,
квалификации,
компетенции

0 0 8 0 0 0 24

10. Личные  и
профессиональные
качества
современного
специалиста

0 0 8 0 0 0 23

11. Установление
деловых контактов в
ситуациях  устного
общения

0 0 8 0 0 0 24

12. Установление
письменных деловых
контактов.

0 0 8 0 0 0 23

13. Иноязычная
профессиональная
деятельность  на
предприятии  /  в
компании

0 0 8 0 0 0 24

14. Чтение  и  анализ
научных  текстов
профессионального
содержания  по
отдельным
предметным
областям

0 0 8 0 0 0 23
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15. Подготовка  и
участие  в
профессиональной
дискуссии

0 0 8 0 0 0 24

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Фонетика.  Морфология.  Времена
группы Indefinite

ПЗ Проблемные вопросы:
1.Фонетика  (системы  фонем  и  системы  значений.
Графические  эквиваленты  английских  согласных
фонем). 
2.Морфология (части речи. Имя существительное. Имя
прилагательное.  Артикли.  Местоимения.  Имя
числительное). 
3.Глагол  (морфологическая  характеристика  глагола.
Наречия. Союзы. Предлоги)
4.Present Indefinite

2. Reward+Prof.-Reading  Texts
(Elementary).  Синтаксис.  Слово
как  член  предложения.  Времена
группы Continuous

С Проблемные вопросы:
1. Аналитическое  чтение  и  перевод  английских
текстов  бытового  и  профессионально-
ориентированного  содержания  (монологическая  и
диалогическая  речь;  умение  самостоятельно  владеть
техникой  перевода  текстов  начального  и  среднего
уровня сложности; высказывать свое мнение).
2. Лексико-грамматический  комментарий
английских  текстов,  связанных  с  грамматическими
темами «The Indefinite Tenses, The Continuous Tenses»
и др. конструкциями.
3. Чтение,  перевод  и  правильное  понимание
коротких  юмористических  текстов  в  разделе  «Have
fun»!
1. 4.Письменная  речь  и  грамматические
упражнения  (каждый  урок  сопровождается
грамматическими  упражнениями  разного  уровня
полезности и сложности)

3. Reward+Prof.-Reading  Texts
(Elementary).  Времена  группы
Perfect. Согласование времен

ПЗ Проблемные вопросы:
1.Развитие  речевых  умений  и  навыков  по  темам:
«Тайна», «Даты, цифры», «Одежда», «В магазине», «В
кафе,  в  ресторане»,  Олимпийский  дух»  (развитие
навыков  монологической  и  диалогической  речи  по
данным  темам,  умения  строить  самостоятельные
высказывания,  запрашивать  необходимую
информацию). 
2.Развитие  грамматических  умений  и  навыков  по
следующим  грамматическим  темам:  “The  Present
Perfect  Tense”,  “The  Past  Perfect  Tense”,  “The  Future
Perfect  Tense”,  “The  Sequence  of  Tenses”,  “Direct  and
Indirect  Speech”  (большое  внимание  в  данной юните
уделяется  использованию  данных  временных  форм,
сравнению использования различных форм, переводу с
русского  языка  на  английский  и  с  английского  на
русский). 
3.Развитие навыков чтения и извлечения необходимой
информации из текстов на профессиональные темы
“What  is  www?”,  “The  art  of  advertising”,  “What  is
economy?”,  “Law –  a  necessary  evil?”,  “How attention
influences what is perceived”. 
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4.Развитие  навыков  письма  (в  каждом  уроке  даны
упражнения  на  раскрытие  скобок,  употребление
нужной формы глагола, высказывание своего мнения в
письменной форме)

4. Reward+Prof.-Reading  Texts
(Elementary). Сложные временные
конструкции  группы  Perfect –
Continuous

ПЗ Проблемные вопросы:
1.Формирование  структурных  языковых  навыков  по
практическому использованию в речевой деятельности
грамматических  конструкций  настоящего,
прошедшего и будущего продолженного завершенного
времени  и  грамматических  конструкций
страдательного  залога  (формирование
коммуникативных умений по темам: «Жизнь в Англии
и  США»,  «Центр  английской  культуры  и
образования», «Организация досуга», «Путешествия»,
«Карьерные  планы»,  «Жизнь  молодежи».
Формирование  страноведческих  знаний  о  культуре,
традициях, общественной системе и жизненном укладе
Англии  и  США.  Формирование  профессиональных
навыков  и  умений  англо-русского  и  русско-
английского перевода специальных текстов

5. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-
Intermediate).  Термины и
терминологические сочетания

ПЗ Проблемные вопросы:
1.Развитие речевых умений и навыков чтения по
темам: “Make yourself at home”, “Home rules”, “A day in
the life  of  the USA”,  “First  impressions”,  “The world’s
first  package  tours”,  “Family  life”,  “The  town,  where  I
live” и др.
2. Развитие навыков аналитического чтения и перевода
текстов профессионально ориентированного
содержания (темы:  “Psychology”,  “The  World  Wide
Web”,  “The  Management  Progress”,  “The  economic
environment”, “What is a market?” и др. 
3.Развитие  и  закрепление  знаний  и  умений  по
грамматическим темам:  группы времён Indefinite  and
Continuous  Tenses.  Тренинг:  устные  и  письменные
задания, упражнения

6. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-
Intermediate).  Тексты
профессиональной  тематики.
Лексико-грамматические
комментарии

ПЗ Проблемные вопросы:
1. Фонетика.  Грамматика.  Глагольная
конструкция  to  do/doing.  Выражение  действия  в
будущем времени. 
2. Существительное в английском языке.
 3. Степени сравнения прилагательных. Употребление
степеней сравнения прилагательных и наречий
3. Перевод текстов

7. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-
Intermediate).  Особенности
перевода  текстов  бытового
содержания.  Деловая
корреспонденция.  Язык  делового
общения

ПЗ Проблемы:
1.Фонетика. 
2.Грамматика: Present Perfect Simple, предлоги since и
for,
3.Defining  relative  clauses:  who/that,  which/that  and
where,  конструкция to+infinitive  –  (to  be)  for+ing,
4.Модальные глаголы: must, can, should, ought to.
5.Развитие речевых умений и навыков по темам: “Как
поживаете?” (о здоровье), “Праздники”, “Разделенные
общим  языком”,  “Как  это  будет  по-английски?”.
“Правила для пешеходов”, “Обычный день”.

8. Направления  профессиональной
деятельности

ПЗ Понимание основного содержания научно-популярных
и  научных  текстов  об  истории,  характере,
перспективах  развития  профессиональной  отрасли.
Формирование  умений  понимать  устную  речь  в
пределах профессиональной тематики. Формирование
умения  составлять  глоссарии  терминов.  Овладение
лексическими,  грамматическими,  структурно-
композиционными  навыками  в  пределах  тематики
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деловой коммуникации.
9. Функциональные  обязанности,

квалификации, компетенции
ПЗ Понимание  основного  содержания  текстов  интервью

со  специалистами  и  учеными  профессиональной
области,  написание  тезисов  выступления.  Монолог-
описание  функциональных
обязанностей/квалификационных  требований.
Формирование  умений  понимать  устную  речь  в
пределах  профессиональной  тематики.  Овладение
лексическими,  грамматическими,  структурно-
композиционными  навыками  в  пределах  тематики
деловой коммуникации.

10. Личные  и  профессиональные
качества  современного
специалиста

ПЗ Профессиональный  портрет  специалиста.  Качества,
свойства,  способности.  Формирование  навыков
поиска,  восприятия,  анализа  и  систематизации
информации  на  иностранном  языке.  Овладение
лексическими,  грамматическими,  структурно-
композиционными  навыками  в  пределах  тематики
деловой коммуникации.

11. Установление деловых контактов
в ситуациях устного общения

ПЗ Презентация.  Представление  сотрудников.  Способы
выражения  пространственно-временных  отношений.
Формирование  умений  логически  верно,
аргументированно  и  ясно  строить  устную
(монологическую  и  диалогическую)  и  письменную
речь.  Овладение  лексическими,  грамматическими,
структурно-композиционными  навыками  в  пределах
тематики деловой коммуникации.

12. Установление  письменных
деловых контактов.

ПЗ Основные  виды  делового  письма.  Дискурсивные
формулы  делового  письма.  Электронная
коммуникация.  Способы  выражения  логических
отношений.  Формирование  умений  создавать  и
редактировать иноязычные тексты профессионального
назначения.

13. Иноязычная  профессиональная
деятельность  на  предприятии  /  в
компании

ПЗ Понимание основного содержания текстов и перевод
абзацев,  содержащих  необходимую  для  обсуждения
информацию.  Составление  схем  и  их  описание.
Диалог-расспрос о структуре предприятия,  экскурсия
на  предприятие.  Формирование  умений  переводить
профессионально-деловую  информацию  из  одной
знаковой  системы  в  другую.  Формирование  умений
заполнять формуляры и бланки.

14. Чтение и анализ научных текстов
профессионального  содержания
по  отдельным  предметным
областям

ПЗ Отбор  текстового  материала  для  подготовки
сообщения,  доклада,  статьи.  Овладение  навыками
поиска,  анализа,  обобщения  и  систематизации
информации  на  иностранном  языке.  Формирование
умения  логически  верно,  аргументированно  и  ясно
строить письменную речь.

15. Подготовка  и  участие  в
профессиональной дискуссии

ПЗ Отбор текстов по ключевым словам; чтение, и анализ
текстов  профессионального  содержания  по
конкретным предметным областям. Интернет-поиск и
анализ  текстов  по  заданной  проблематике.
Формирование  умений  понимать  смысловое
содержание  аутентичных  текстов  и  устной  речи  в
пределах профессиональной тематики. Формирование
умения  логически  верно,  аргументированно  и  ясно
строить устную речь. Овладение навыками публичной
речи на иностранном языке

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Фонетика. Морфология. Времена
группы Indefinite

Глагол  (морфологическая  характеристика  глагола.  Наречия.
Союзы. Предлоги)

2. Reward+Prof.-Reading  Texts Чтение, перевод и правильное понимание текстов
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(Elementary).  Синтаксис.  Слово
как  член  предложения.  Времена
группы Continuous

3. Reward+Prof.-Reading  Texts
(Elementary).  Времена  группы
Perfect. Согласование времен

Развитие  навыков  чтения  и  извлечения  необходимой
информации из текстов на профессиональные темы

4. Reward+Prof.-Reading  Texts
(Elementary).  Сложные
временные  конструкции  группы
Perfect – Continuous

Формирование страноведческих знаний о культуре, традициях,
общественной системе и жизненном укладе Англии и США.
Формирование  профессиональных  навыков  и  умений  англо-
русского и русско-английского перевода специальных текстов

5. Reward  +  Prof.-Reading  Texts
(Pre-Intermediate).  Термины и
терминологические сочетания

Развитие навыков аналитического чтения и перевода текстов
профессионально ориентированного содержания

6. Reward  +  Prof.-Reading  Texts
(Pre-Intermediate).  Тексты
профессиональной  тематики.
Лексико-грамматические
комментарии

Перевод текстов

7. Reward  +  Prof.-Reading  Texts
(Pre-Intermediate).  Особенности
перевода  текстов  бытового
содержания.  Деловая
корреспонденция. Язык делового
общения

Модальные глаголы:  must,  can,  should,  ought  to.  Перевод
текстов

8. Направления  профессиональной
деятельности

Подготовка к практическим занятиям:
Отбор  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
  Анализ  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
 Систематизация текстового материала на иностранном языке
для  подготовки  сообщения  на  профессионально-
ориентированную тему.

9. Функциональные  обязанности,
квалификации, компетенции

Подготовка к практическим занятиям:
Отбор  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
  Анализ  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
 Систематизация текстового материала на иностранном языке
для  подготовки  сообщения  на  профессионально-
ориентированную тему.

10. Личные  и  профессиональные
качества  современного
специалиста

Подготовка к практическим занятиям:
Отбор  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
  Анализ  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
 Систематизация текстового материала на иностранном языке
для  подготовки  сообщения  на  профессионально-
ориентированную тему.

11. Установление деловых контактов
в ситуациях устного общения

Подготовка к практическим занятиям:
Отбор  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
  Анализ  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
 Систематизация текстового материала на иностранном языке
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для  подготовки  сообщения  на  профессионально-
ориентированную тему.

12. Установление  письменных
деловых контактов.

Подготовка к практическим занятиям:
Отбор  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
  Анализ  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
 Систематизация текстового материала на иностранном языке
для  подготовки  сообщения  на  профессионально-
ориентированную тему.

13. Иноязычная  профессиональная
деятельность на предприятии / в
компании

Подготовка к практическим занятиям:
Отбор  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
  Анализ  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
 Систематизация текстового материала на иностранном языке
для  подготовки  сообщения  на  профессионально-
ориентированную тему.

14. Чтение и анализ научных текстов
профессионального  содержания
по  отдельным  предметным
областям

Подготовка к практическим занятиям:
Отбор  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
  Анализ  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
 Систематизация текстового материала на иностранном языке
для  подготовки  сообщения  на  профессионально-
ориентированную тему.

15. Подготовка  и  участие  в
профессиональной дискуссии

Подготовка к практическим занятиям:
Отбор  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
  Анализ  текстового  материала  на  иностранном  языке  для
подготовки сообщения на профессионально-ориентированную
тему.
 Систематизация текстового материала на иностранном языке
для  подготовки  сообщения  на  профессионально-
ориентированную тему.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Фонетика.  Морфология.  Времена  группы
Indefinite

Устный опрос, тест, кейсы

2. Reward+Prof.-Reading  Texts  (Elementary).
Синтаксис.  Слово  как  член  предложения.
Времена группы Continuous

Устный опрос, тест, кейсы

3. Reward+Prof.-Reading  Texts  (Elementary).
Времена группы Perfect. Согласование времен

Устный опрос, тест, контрольная работа

4. Reward+Prof.-Reading  Texts  (Elementary). Устный опрос, тест
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Сложные  временные  конструкции  группы
Perfect – Continuous

5. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate).
Термины и терминологические сочетания

Устный опрос, тест

6. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate).
Тексты  профессиональной  тематики.  Лексико-
грамматические комментарии

Устный опрос, кейсы

7. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate).
Особенности  перевода  текстов  бытового
содержания.  Деловая  корреспонденция.  Язык
делового общения

Устный опрос, тест, кейс

8. Направления профессиональной деятельности Устный опрос, эссе, тест, кейсы
9. Функциональные  обязанности,  квалификации,

компетенции
Устный опрос, эссе, тест, кейсы

10. Личные  и  профессиональные  качества
современного специалиста

Устный опрос, эссе, тест, кейсы

11. Установление  деловых  контактов  в  ситуациях
устного общения

Устный опрос, эссе, тест

12. Установление письменных деловых контактов. Устный опрос, эссе, тест
13. Иноязычная профессиональная деятельность на

предприятии / в компании
Устный опрос, эссе, тест, кейсы

14. Чтение  и  анализ  научных  текстов
профессионального  содержания  по  отдельным
предметным областям

Устный опрос, эссе, тест

15. Подготовка  и  участие  в  профессиональной
дискуссии

Устный опрос, эссе, тест, кейсы

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Вопросы к опросу

1. Фонетика.  Морфология.  Времена
группы Indefinite

Упражнения на фонетику, морфологию, времена группы
Indefinite

2. Reward+Prof.-Reading  Texts
(Elementary).  Синтаксис.  Слово  как
член  предложения.  Времена группы
Continuous

Elementary Texts.  Упражнения  на  времена  группы
Continuous

3. Reward+Prof.-Reading  Texts
(Elementary).  Времена группы  Perfect.
Согласование времен

Prof.-Reading. Упражнения на времена группы Perfect

4. Reward+Prof.-Reading  Texts
(Elementary).  Сложные  временные
конструкции  группы  Perfect –
Continuous

Elementary Texts.  Упражнения  на  сложные  временные
конструкции

5. Reward  +  Prof.-Reading  Texts  (Pre-
Intermediate).  Термины и
терминологические сочетания

Texts (Pre-Intermediate).  Упражнения  на
терминологические сочетания

6. Reward  +  Prof.-Reading  Texts  (Pre-
Intermediate).  Тексты
профессиональной тематики. Лексико-
грамматические комментарии

Prof.-Reading Texts.  Перевод  и  пересказ
профессиональных текстов

7. Reward  +  Prof.-Reading  Texts  (Pre-
Intermediate).  Особенности  перевода
текстов  бытового  содержания.
Деловая  корреспонденция.  Язык
делового общения

Prof.-Reading Texts. Перевод и пересказ текстов бытового
содержания

8. Направления  профессиональной
деятельности

Рассказ о направлении профессиональной деятельности
Чтение  и  перевод  текстов  по  направлению
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профессиональной деятельности
Выполнение упражнений на профессиональную лексику

9. Функциональные  обязанности,
квалификации, компетенции

Обсуждение  обязанностей  в  профессиональной
деятельности
Чтение  и  перевод  профессиональных  текстов  по
компетенциям специалистов
Диалоги по теме профессиональной квалификации

10. Личные и профессиональные качества
современного  специалиста  –
выпускника  Академии  управления  и
производства

Диалоги  на  личные  и  профессиональные  качества
современного специалиста
Рассказ о специальности с ответами на вопросы
Чтение и перевод профессиональных текстов с русского
на иностранный язык, а  также с иностранного языка на
русский язык

11. Установление  деловых  контактов  в
ситуациях устного общения

Работа над деловой лексиков
Диалоги делового общзения
Деловые контакты в процессе переговоров

12. Установление  письменных  деловых
контактов.

Работа с деловыми письмами
Изучение стиля деловой корреспонденции
Письменные деловые контакты

13. Иноязычная  профессиональная
деятельность  на  предприятии  /  в
компании

Изучение деятельности предприятия 
Организационная структура предприятия
Деятельность предприятия

14. Чтение  и  анализ  научных  текстов
профессионального  содержания  по
отдельным предметным областям

Тексты профессионального содержания
Виды предметных областей

15. Подготовка  и  участие  в
профессиональной дискуссии

Подготовка профессиональной речи (выступления)
Презентация
Дискуссии на профессиональные темы

Творческое задание в виде эссе
1. Моя профессия –менеджер
2. Моя профессия –экономист
3. Экономика будущего
4. Цифровая экономика
5. Деятельность компании
6. Профессиональные качества современного специалиста
7. Компетентностная модель менеджера (по уровням)
8. Банковская корреспонденция
9. Виды деловых писем
10. Виды приветствий в деловой переписке
11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
12. Организационная структура предприятия
13. Лидерство 
14. Личные качества менеджера (эколномиста)
15. Функциональные обязанности начальника отдела продаж
16. Функциональные обязанности топ менеджера

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Тема (раздел) 1
Фонетика. Морфология. Времена группы Indefinite
Упражнение 1. Поставьте глаголы в скобках в форме Future Simple (Indefinite)

1. I think we_________ two return tickets. (to buy)
2. Kate  ___________ ten tomorrow. (to be)
3. My aunt  ___________ to Canada next summer. (to go)
4. I  _____________ you in the evening. (to phone)
5. I'm sure our 3-day tour __________ more than 5000 roubles. (to cost)

Упражнение 2. Вставьте ‘ll или won’t.
1. Lucy was born in 1995. In 2007 she ________ be 12.
2. It's sunny today. It ________ rain.
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3. Kelly is eleven today. She ___________ be twelve until next year.
4. Rob is nine. He __________ be ten on his next birthday.
5. This month is May. It________ be June next month.
6. Jenny: 'Mum, the bus is late. I _______ be home until eight o'clock.
7. It's 25 degrees today. It _________ snow tomorrow.
8. I sent the letter this afternoon. It __________ arrive until tomorrow.

Упражнение   3.   Read the sentences in A and decide what to do. Use I think I'll... and the words
in B. Прочитайте предложения в колонке A и найдите решение в колонке B. Напишите
свои решения начиная с I think I'll...
A B
1 It's hot in this room.
2 I'm hungry.
3 My flat is in a mess.
4 I haven't got any stamps
5 I want some new glasses.
6 I'm cold.
7 I've just missed my bus.
8 There's a good film on TV
9 My watch is broken.

go to the optician's
 open a window
 buy a new one
 turn on the heating
 watch it
 take a taxi home
 get something to eat.
 go to the post office
 tidy it

Упражнение 4. Сделайте предложения помощи, используя Future Simple.
1 It's hot in here.
2 These boxes are heavy.
3 The windows are dirty.
4 I haven't got any money.
Упражнение   5.   Complete the sentences. Use ‘ll or won't.
Amy's brother is thirteen. He____ be fourteen on his next birthday.
I bought a lottery ticket, but I ____  win
My dad is thirty-nine. He ____  be forty on his next birthday.
My sister Mary is fifteen. She ____ be sixteen until next year.
My brother's clever. He____  pass all his exams.
It's raining now. But it____  be sunny later.
Debbie and Bob are always late. They____   arrive until eight o'clock.
Упражнение 6. Опишите свои планы на день. Write about your plans for this afternoon.
Begin like this:
First I'll have dinner. Then I'll go for a walk. After that ...
Упражнение 7.Напишите в будущем времени.
1. You can speak to him.
__________________ to him.
2. You can dance there.
__________________ there
3. We must stay here.
__________________ here
4. I can help you.
__________________ you
5. She must make sandwiches.
__________________ sandwiches.
6. She can read English books.
__________________ English books.
7. They can go to the party.
__________________ to the party.
8. They must invite their friends
__________________ their friends.
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9. You can buy food there.
 __________________  food there.
10. We can grow vegetables.
__________________  vegetables.
Упражнение 8. Напишите свои мысли по поводу будущего ваших одноклассников.  Write
predictions about your classmates' future.
Example:
I think Nick will be an engineer.
Упражнение  9. Что  Вы  будете  делать  на  летних  каникулах.  What  will  you  do  in  the
summer holidays? Use the words from the box.
go to the theatre, go to the river, go to the zoo, collect pebbles, read books, read magazines,
watch films, make friends, go sunbathing, write a diary
I think I'll ____________
I don't think I'll ______________
Упражнение 10. Вы на острове, что Вы будете делать? You are on an island. What do you
think you'll do?
1. Will you live in a cave or in a village?
I think I'll live in a cave.
2.  Will you sleep on the grass or in the tree?
I think I'll  ________________ .
3.  Will you eat caterpillars or snakes?
___________________________
4.  Will you go fishing or collect fruit?
___________________________
5.  Will you wash in the sea or in the river?
___________________________
6.  Will you ride a horse or an ostrich?
___________________________
7. Will you make friends with dolphins or with parrots?
___________________________
8. Will you drink milk or water?
___________________________
Упражнение 11. Напишите предложения помощи.  Write sentences offering help.  Use the
words in the box.
answer it, help you, close the window, buy you a drink, get уou some fruit
The phone is ringing. I’ll answer it.

1. It's cold in here
2. I can't do my Maths homework.
3. I'm really thirsty.
4. I’m hungry.

Упражнение   12.   Do you think that in the future, you will:
1  learn  a  new  language?
2  travel  a  lot?
3  move  to  a  different  country?
4  learn  a  musical  instrument  or  a  new  musical  instrument?
5  be richer?
Write sentences.
I think  I'll   _______________
Perhaps I'll  __________________
I don't think I'll  __________________
Example:
I think I'll learn a new language. or Perhaps I’ll learn a new language. or I don't think I’ll learn a
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new language.
Упражнение   13.   Imagine that you will  be very busy next week.  Saу what you will  do? Use
Simple Future.
Example:
go home
— After the lessons I’ll go home

 see
 go to
 buy
 meet
 read
 visit
 play
 learn

Упражнение 14. Прочитайте текст, ответьте на вопросы.
My name is Tanya. I am a pupil. Tomorrow I will not go to school. It will be Sunday. Father and
Mother will not be at home. They will go to see their friends.
Answer the questions:
1.  Why won't Tanya go to school tomorrow?
2.  Will her Mother and Father be at home?
3.  Where will they go?
4.  What will Tanya do when her parents go to see her friends?
Упражнение 15. Раскройте скобки, используя Future Indefinite.
I  ___________ (to  be)  at  home.  I  ___________ (to  invite)  my friend Nina  to  come home.
We_________ ( play). She __________ ( be) Big Grey Angry Wolf and I ________ ( be) Little
Red  Riding  Hood.  And  who  ________  (be)  Granny,  who  lives  in  the  forest.  I  think  we
__________ (invite) Kate to come and play with, us too.
Упражнение. Раскройте скобки, используя Future Progressive.
Tomorrow John __________ (to get up) at seven. Then he _________ (to go) to school. He
__________ (to  have)  dinner  at  one.  He ____________  (to  come home)  at  three.  Then  he
_____________ (to play) in the yard. After that he ___________ (to do) his homework.
Упражнение  16. Прочитайте,  переведите  на  русский,  подчеркните  глаголы  в  форме
Future Simple.
DAVID: What will we do tomorrow?
SUSAN: We’ll go into space. We’ll see a space school.
 DAVID: Will we see computers there?
SUSAN: Certainly we’ll do.
DAVID: Will we play computer games?
SUSAN: Yes, we will.
DAVID: Do the pupils write and count at space schools?
SUSAN: No, they don’t. The computer counts and types instead.
DAVID: Will we come back tomorrow?
SUSAN: No, we won’t.
DAVID: Will we come back in two days?
SUSAN: I hope we will.
Упражнение  17. Прочитайте  текст.  Раскройте  скобки,  поставив  глаголы  в  форме
Future Simple (Indefinite).
 I like to go to school. I have many good friends there. But I like Sundays more.  Soon it ____ (1
be) Sunday, and all our family  _____ (2 be ) at home. I _____ (3 get up) at 9 o’clock, and then
I_____  (4  do)  my  morning  exercises  and  have  breakfast  together  with  my  parents.  After
breakfast I ____ (5 help) my mother in the kitchen and my father ____ (6 go) shopping. Then we
(7 go) for a I walk in the park or to the cinema.
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After dinner my friends ____  (8 come) to me, and we ____ (9 play) together at home or in the
yard. In the evening my mother ____ (10 knit), my father ____ (11 watch) a concert on TV and I
____ (12 listen) to music or read a book. I know that I ____ (13 have) a lot of fun next Sunday.
b) Найдите ответы на следующие вопросы. Find the answers to the following questions in the
text and read them aloud:

1. Will all the family be at home on Sunday?
2. When will the boy get up?
3. What will he do in the morning?
4. What will he do after breakfast?
5. Who will come after dinner?
6. What will they do at home or in the yard?
7. What will they do in the evening?
8. The boy will have a lot of fun next Sunday, won’t he?

Тема (раздел) 2
Reward+Prof.-Reading  Texts  (Elementary).  Синтаксис.  Слово  как  член  предложения.
Времена группы Continuous

Exercise. Составьте предложения в the Past Continuous Tense.
1.  I/to go home/at 4 o’clock yesterday.
2.  We/to play basketball/at 6 o’clock last Sunday.
3.  She/to talk with her friend/for forty minutes yesterday.
4. You/to wash the window/in the afternoon yesterday.
5.  Nick/to ride his bike/all the evening.
6. Sheila and Dora/to wait for a bus/for half an hour.
7.  They/to prepare for the party/all day yesterday.
8.  I/to learn the poem/for an hour.
9. Dick/to paint the walls in his room/from 2 to 6 o’clock last Wednesday.
10.  Eve and Tony/to skate/all day last Saturday.

Exercise. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму.
1.  Alison … (to have) lunch at two o’clock yesterday.
2.  Edward and Henry … (to play) the guitar all the evening.
3.  Ben … (to run) in the park in the morning yesterday.
4.  I … (to speak) to the manager from three to half past five last Thursday.
5. My grandparents … (to drive) to Poltava at this time yesterday.
6.  Lucy … (to iron) clothes from 4 to 6 o’clock last Saturday.
7. You … (to sleep) for three hours in the afternoon.
8.  Julia … (to listen) to news at this time yesterday.
9. My mother … (to dust) the furniture when I came home yesterday.
10. We … (to play) on the playground all day last Sunday.

Exercise. Выберите правильный вариант ответа.
11. Указатели времени, которые используются с прошедшим длительным временем:

when,  while,  as.
While используется,  когда два действия происходит одновременно:
While he was playing computer games his sister was speaking on the phone.  Когда он
играл  в  компьютерные  игры,  его  сестра   разговаривала  по  телефону,
When и as употребляются,  если  одно  действие  в  предложении  было  прервано
другим  действием:
The children were singing when (as) their parents entered the classroom. Дети пели,
когда их родители вошли в класс.

12.  I was brushing my teeth when/while my sister was making tea.
13.  He was riding a horse when/while the car drove to the stable.
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14. Sue was walking along the path as/while it started to rain.
15. You were washing the dishes as/while I was drying them.
16. Kate was speaking to the doctor when/while her mobile telephone rang.
17.  We were discussing the film as/while Mary was looking through some magazines.
18.  The waiter was carrying the tray when/while he dropped a glass.
19.  Sam was crossing the road when/while he saw his friend at the bus stop.
20.  Lin and Wendy were preparing for the test as/while the postman knocked at the door.
21.  The child was eating soup when/while his mother was making salad.

Answers: 1. while; 2.when; 3. as; 4. while; 5. when; 6. while; 7. when; 8. when; 9. as; 10. while.
Exercise. Дополните предложения when или while.

1.  The boys were playing football… the ball flew into the window.
2.  Ronny was painting the fence … the bucket of paint turned over.
3. Denny was putting a tent… the girls were gathering wood for fire.
4.  Rita was sleeping … the alarm-clock rang.
5.  Nelly was peeling potatoes … her sister was cutting chicken into pieces.
6.  Nigel was skiing … he fell down and broke his leg.
7.  They were arguing … Mrs Elliot entered the room.
8. … my mother was watching her favourite show on TV, father was making coffee.
9.  She was typing a letter … she found some mistakes.
10.  They were driving towards the village … it started to snow.

Exercise .  Сделайте предложения отрицательными.
1.  The teacher was explaining the exercise to the pupils.
2.  Amanda was travelling around Africa at that time.
3.  We were having a Music lesson at ten o’clock yesterday.
4.  I was doing the shopping yesterday.
5.  Martin was visiting his aunt at this time yesterday.
6.  The girls were preparing for the concert.
7. They were flying to Wales at 6 o’clock yesterday.
8. It was raining hard all day last Tuesday.
9.  Mike and Jess were walking in the park last evening.
10.  He was choosing the books in the library then.

Exercise . Составьте предложения, используя слова в скобках в the Past Continuous
Tense.

11. Example: He  wasn’t  reading  the  newspaper,  (magazine)  +
He  wasn’t  reading  the  newspaper,  he  was  reading  a  magazine.
We were  looking  for  apples,  (bananas)  — We were  looking  for  apples,  we weren’t
looking for bananas.

12.  Angela wasn’t singing a song, (dance) +
13.  I was cooking potatoes, (fish) —
14.  The boys were watching a film, (the news) —
15. My mother wasn’t washing the dishes, (iron the clothes) +
16.  He was building the house, (garage) —
17.  They were gathering berries, (mushrooms) —
18.  You weren’t listening to music, (read the book) +
19.  Ben was repairing his bike, (his car) —

Exercise. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму.
1.  You … (not to listen) to the radio, you … (to read) the letter from your niece.
2.  Clara … (to take) a bath at nine o’clock yesterday evening.
3.  Monica and her friend … (to have) coffee in the sitting-room.
4.  Our Granny … (not to plant) tomatoes in the garden.
5.  Dick … (to carry) his bag towards the hotel room.
6.  Sally  and  Frank  … (not  to  decorate) the  classroom,  they  … (to  prepare) a  wall
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newspaper.
7. The professor … (to give) a lecture but some students … (not to listen) to him.
8. The nurse … (not to take) his temperature, she … (to give) him an aspirin.
9. The train … (to arrive) at the station at seven o’clock.
10.  Olga … (not to wait) for us yesterday evening.

Exercise. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму  и прочитайте шутку.
A man and his wife had a small cafe near the station. The cafe often stayed open until after
midnight,  because  people  came  to  eat  and  drink  there  while  they  … (to  wait) for  trains.
It was midnight one day and all the people left the cafe except one man. That man … (not to
eat), and … (not to drink). He … (to sleep). The owner of the cafe and his wife were very tired.
The wife looked at the man several times, but he still … (to sleep). When it was three o’clock in
the morning the wife came up to her husband and said, «You have woken this man six times
now,  Robert,  but  he  didn’t  leave.  Why  haven’t  you  sent  him  away?  It’s  very  late».
«Oh, no, I don’t want to send him away», answered her husband with a smile. «You see, every
time I wake him up, he asks for his bill, and when I bring it to him, he pays it. Then he goes to
sleep again».
Answers: The cafe often stayed open until after midnight, because people came to eat and drink
there while they were waiting for trains. That man wasn’t eating, and wasn’t drinking. He was
sleeping. The wife looked at the man several times, but he still was sleeping.
Exercise . Сделайте предложения  вопросительными.

1.  We were having lunch in the canteen.
2.  She was singing a lovely song.
3.  You were speaking to your boss.
4. George was sitting in the armchair by the fireplace.
5.  Jane and Margaret were going to the airport.
6.  The baby was crying.
7.  It was getting dark.
8.  We were waiting for my cousin.
9.  The woman was watching the children on the playground.
10.  The tourists were taking photos in front of the palace.

Exercise . Составьте предложения, используя the Past  Continuous Tense.
1.  A man/to fish/on the bank of the river.
2.  They/to make notes/during the lecture?
3. She/not to smile/any more.
4.  Polly/and her cousin/to have tea.
5.  You/to dig/in the garden?
6.  Mike/to hang/a picture in the living-room.
7.  Sue/not to swim/in the swimming-pool.
8.  They/to wait/for the doctor?
9. I/not to look/at the actors.
10.  She/to speak/in a friendly way.

Exercise . Поставьте глаголы в скобках в правильную форму.
1. … you … (to wash) the clothes at 4 o’clock yesterday? — No, I ….  I … (to tidy) my

room at that time.
2.  … Lucy … (to do) the shopping when you met her? — Yes, she … .
3.  …  they  … (to  translate) the  text  in  the  afternoon?  —  No,  they  ….  They  … (to

prepare) for the Maths test.
4.  … Alison and Rita … (to sit) in a cafe at three o’clock? — Yes, they … . They … (to

eat) ice cream.
5.  … Steve … (to play) computer games all the evening? — No, he …. He … (to do) his

homework.
6. … Barbara … (to sunbathe) in the morning yesterday? — Yes, she ….

16



7. … the children … (to help) their grandparents yesterday? — Yes, they … . They … (to
gather) fruit in the garden.

8.  … you … (to sleep) at four o’clock yesterday? — Yes, I … .
9.  … Phil … (to speak) to the receptionist when you came into the hall of the hotel? —

No, he …. He … (to have) breakfast in the cafe.
10. … you (to pack) your luggage when the taxi arrived? — No, I … .

Exercise . Поставьте глаголы в скобках в правильную форму.
1.

Where … you … (to go) yesterday evening? — I … (to go) to the railway station to meet
my uncle.

2.  Where … your sister … (to shop) yesterday morning? — Well, she … (to shop) in a
new shopping centre all day yesterday.

3.  How long … they … (to prepare) for the test last Sunday? — They … (to prepare) for
the test from 2 to 6 o’clock.

4.  What book … he … (to read) at five o’clock yesterday? — He … (not to read). He …
(to translate) a short story for his French lesson.

5.  What … Dick … (to do) yesterday evening? — He … (to play) a new computer game
all the evening.

6.  Why  … Chris  and  Sam  … (to  laugh) so  loudly?  — Because  they  … (to  watch) a
comedy film.

7.  Who … (to sing) that nice song when we came into the hall? — My friend … (to sing).
8.  Why … you … (to bake) a cake yesterday morning? — Because I… (to wait) for the

guests.
9.  Whom … she … (to speak) to when I met her? — She … (to speak) to her coach.
10.  Whose car … Bill … (to drive) yesterday? — He … (to drive) his cousin’s car.

Exercise . Переведите на английский язык.
1. Что вы делала вчера в пять часов? — Мы готовили ужин и ждали гостей.
2.  Куда она шла вчера утром? — Она шла к стоматологу.
3.  Какой фильм твой брат смотрел вчера в кинотеатре? — Он смотрел новый фильм

ужасов.
4.  Где она ждала меня? — Она ждала нас возле театра.
5. Какую  статью  вы  читали  вчера?  —  Я  читал  статью  о  новейших  научных

открытиях.
6.  Почему он вел машину так быстро? — Он спешил на вокзал.
7. Когда Том плавал в бассейне вчера? — Он плавал с четырех до пяти часов.
8.  Что твой брат делал вчера утром? — Он ремонтировал велосипед вчера утром.
9.  С кем Анна разговаривала вчера в 2 часа? — Она разговаривала с секретарем.
10.  Что  дети  делали  вчера  после  уроков?  —  Они  готовились  к  спортивным

соревнованиям.
Упражнение. Раскройте скобки, поставив глаголы в фоpму Past Continuous.

1. While  I  ___________ (to  copy)  the exercise,  my friends  __________ (to describe)  a
picture.

2. When we came in, the children __________ (to clean) their desks.
3. We met her at the bus stop. She ___________ (to wait) for the bus.
4. Some of the children ________ (to ski) while other children ___________ (to skate).

Everybody __________ (to have) a lot of fun.
5. When we came the family ________ (to get) everything ready for Christmas.  Bob and

Helen _________ (to decorate) the Christmas tree.
6. The girls _________ (to feed) the birds in the garden while the boys _______ (to make) a

bird-house.
Упражнение.  Прочитайте  текст,  переведите.  Подчеркните  глаголы  в  форме  Past
Continuous. Ответьте на вопрос:
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. Who broke the window ?
At 7 o’clock the match started on TV, so Dad was still watching it at 7.30. Mum was sitting in
the kitchen.  She was quietly  reading a woman’s magazine.  Rosie  was trying on her Mum’s
clothes in her room. Nick’s cousins were listening to rock music. It was very loud so they didn’t
hear the crash. At 7.30 the dogs were lying in front of the fire and they were sleeping. Nick went
into the garden with his friend to play football. So at 7.30 he was still there.
 
Упражнение  .  Допишите  предложения  по  содержанию  текста  предыдущего
упражнения, используя глаголы в Past Continuous.
1.  When someone broke the window Dad  _________________
2.  When Mum heard the crash she ___________________
3.  The cousins didn’t hear the noise because they  ____________________
4.  The dogs   when the noise woke them up. ______________
5.  At 7.30 Nick   ________________
Упражнение. Дайте краткие и полные ответы на вопросы в Past Continuous.
Were you going to the cinema at 7 o’clock?
—Yes, I was. I was going to the cinema.
— No, I wasn’t. I wasn’t going to the cinema.

1. Were you having dinner at 2 o’clock?
2. Was your friend sitting in the yard when you saw him?
3. Was your mother cooking when you came home?
4. Was your sister reading when you called her?
5. Were the children sitting at their desks when you entered the classroom?
6. Were the little children running along the corridor when the lesson began?
7. Were you doing your homework at 7 o’clock last night?
8. Was your father working in the garden when you asked him to dinner?

Упражнение  .  Задайте вопросы к  предложениям,  используя  слова и  фразы в  скобках.
Ответьте на вопросы.
After the lesson Victor was explaining the new rule, (to you)
— Was Victor explaining the new rule to you?
— Yes, he was. He was explaining the new rule to me.
The children were decorating their classroom. (when)
— When were they decorating the classroom?
— They were decorating it after the lessons.

1. When I went into the yard, the boys were playing, (football)
2. When we were playing, Bob was shouting. (loudly)
3. I met Victor in the street. He was running quickly, (where)
4. The weather was fine, the sun was shining, (all day)
5. Nick was watching his little sister in the garden. (why)
6. His sister was helping him to pack his things when I came, (what things)
7. They were cooking dinner at that time, (with whom)
8. I was waiting for him at 3 o’clock yesterday. (where)
9. He was looking for something when I came in. (what)
10. They were laughing when I entered the classroom. (why)

Упражнение  .  Спросите друзей,  что они  делали  прошлой  субботой  в  10  часов  утра.
Используйте следующие слова и выражения:
To watch, to listen to, to carry, to look at, to wait for, to explain something to somebody, to
work, to sit, to play.
Упражнение . Вставьте подходящие по смыслу глаголы в форме Past Continuous.
play   swim    feed    sleep    laugh
Yesterday we went to the zoo and saw there a lot of animals. First we went to see the white
bears. They __________. Then we went to the cage with monkeys. There were a lot of children
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in front of the cage. They ___________ because a monkey in the the cage ____________. After
that we went to see the elephant. There was a man there. He ____________the elephant. But we
___________  see much of the lions. They _______________.  
Упражнение . Из имеющихся слов составьте вопросы к готовым ответам. Все вопросы
должны быть в Past Continuous.
1.  Where | the white bears | swimming | were ?
 - In the swimming pool.
2.  It | was | raining ?
 - Oh, no. It wasn’t. The sun was shining brightly.
3.  The elephant | what | eating | was ?
 - Some grass and fruit.
4.  What | was | playing with | the monkey ?
— With a small ball.
5.  Were | how many lions | sleeping in the cage?
— Both of them.
Упражнение . Дополните вопросы и ответы глаголами в Past Continous.
— Mr. Rambler , what _______ you ______ (do) at 6.30 ?
—  Oh, I ____________ (read) at that time in my room.
—   Were  you?   _____________  you  really  ___________  (read)?  What  __________  you
________ (read) at that time?
— A book.
—  Did your friends see you then?
—  No, they didn’t. They  _______________ (watch TV).  
—  What  ________ they ____________ (watch)?
—  Some film. But why?
—  Some people saw a man who ___________ (try) to kill an elephant at that time. We think it
was you.
Упражнение. Составьте вопросы в Past Continuous. Используйте вопросительные слова в
скобках.
1. Were you watching TV at 11 o’clock last night? (when)
2. We were speaking about books at the lesson. (what, where)
3. After school they were practising a new game. (alternative)
4. When I came, Nick was cleaning his room, (what)
5. He was returning to his camp with a pail of water. (where?)

Тема (раздел) 6
Reward  +  Prof.-Reading  Texts  
(Pre-Intermediate).  Тексты  профессиональной  тематики.  Лексико-грамматические
комментарии

Задание.  Перевести  текст  с  русского  языка  на  английский  (   с  английского  языка  на
русский).  Составить 10 вопросов по тексту. Пересказать текст.
Устойчивое развитие
Самое  лучшее  определение  устойчивого  развития  было  представлено  в  отчете  «Наше
общее будущее» (также известном, как отчет Брандтлэнда):
«Устойчивое  развитие  –  это  развитие,  которое  отвечает  потребностям  настоящего  без
подрыва способности будущих поколений удовлетворять свои потребности».
Таким  образом,  устойчивое  развитие  –  это  способность  удовлетворять  потребности
настоящего, в то же время, способствуя потребностям будущих поколений.
Оно сосредоточивается на двух целях.
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1. Повысить качество жизни всех граждан Земли.
2. Прекратить  использование  природных  ресурсов,  превышающее  способность

окружающей среды поставлять их бесконечно.
Экологическое  развитие  обычно  отличается  от  устойчивого  развития  в  том,  что
экологическое  развитие  отдает  предпочтение  тому,  что  его  сторонники  считают
экологической устойчивостью, перед экономическими и культурными соображениями. В
дополнение  к  этому,  устойчивое  развитие  имеет  концепции,  лежащие  в  его  основе:
концепцию «потребностей», в частности, существенные потребности бедного населения
мира, которым должно придаваться первостепенное значение; и идею об ограничениях,
наложенных  состоянием  технологической  и  социальной  организации  на  способность
окружающей  среды  удовлетворять  настоящие  и  будущие  потребности.  Существует
дополнительная  сосредоточенность  на  обязанности  настоящего  поколения  улучшить
жизнь  будущих поколений путем исправления  вреда,  нанесенного  экосистеме  ранее,  и
сопротивление дальнейшему нанесению вреда экосистеме.
Устойчивое  развитие  требует  действия  со  стороны  государств,  правительств  и  людей
мира. Пагубное положение окружающей среды, огромная нагрузка на наши природные
ресурсы  и  огромный  разрыв  между  развитыми  и  неразвитыми  странами  делают
необходимым  применение  практических  стратегий  для  разворота  этих  тенденций  в
обратном  направлении.  Всемирная  комиссия  по  проблемам  окружающей  среды  и
развитию  предложила  семь  критических  целей  для  политик  по  окружающей  среде  и
развитию, которые следуют из концепции устойчивого развития:

 возрождающий рост;
 изменение качества роста;
 удовлетворение  существенных  потребностей,  таких  как  работа,  пища,  энергия,

вода и улучшение санитарных условий;
 обеспечение устойчивого уровня населения;
 сохранение и увеличение ресурсной базы;
 переориентация технологии и управление риском;
 включение и комбинирование экологических и экономических соображений при

выработке решений.
Эти  рекомендации  все  ещё  действительны;  делать  дела  иначе  –  опасно  и  достойно
осуждения. Медленные действия были бы пагубны.
*****************
Sustainable Development
The  best  definition  of  Sustainable  development  was  presented  by  the  report Our  Common
Future (also known as the Brundtland Report):
“Sustainable  development  is  development  that  meets  the  needs  of  the  present  without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
Sustainable development is thus the ability to meet the needs of the present while contributing to
the future generations’ needs. It focuses on two goals:

1. To improve the quality of life for all of the Earth’s citizens.
2. To stop using up the natural resources beyond the capacity of the environment to supply

them indefinitely.
Green  development is  generally  differentiated  from  sustainable  development  in  that  Green
development  prioritizes  what  its  proponents consider  to  be environmental  sustainability  over
economic  and  cultural  considerations.  In  addition  to  that,  sustainable  development  has
underlying concepts: the concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the world’s poor,
to which overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of
technology  and  social  organization  on  the  environment’s  ability  to  meet  present  and future
needs. There is an additional  focus on the present generations’ responsibility to improve the
future generations’  life  by restoring  the  previous  ecosystem damage and resisting to  further
ecosystem damage.
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Sustainable development requires action on the part of world states, governments and people.
The detrimental situation of the environment, the enormous stress upon our natural resources and
the huge gap between developed and underdeveloped countries necessitate practical strategies to
reverse the trends. The World Commission on Environment and Development suggested seven
critical  objectives for environment and development policies that follow from the concept of
sustainable development:

 Reviving growth
 Changing the quality of growth
 Meeting essential needs such as for jobs, food, energy, water and sanitation
 Ensuring a sustainable level of population
 Conserving and enhancing the resource base
 Reorienting technology and manage risk
 Including and combining environment and economics considerations in decision-making

These recommendations are still valid; to do things differently is dangerous and condemnable.
Slow actions would be detrimental.
Source: Wikipedia
******************
Словарик к тексту

 sustainable – устойчивый
 to meet the needs – удовлетворять требованиям, отвечать потребностям и т.п.
 to compromise – компрометировать; подрывать; подвергать риску, опасности
 to contribute – делать пожертвования; вносить вклад; содействовать, способствовать
 to focus – фокусировать; сосредоточивать; концентрировать
 capacity – способность; возможность; производительность
 Green development – экологическое развитие
 generally – обычно; как правило; в общем
 to prioritize – отдавать предпочтение; уделять первостепенное внимание
 proponent – защитник; сторонник; поборник
 to consider – рассматривать, обсуждать; думать, полагать, считать;
 environmental  sustainability  –  экологическая  устойчивость  (термин  отображает

постоянство экологической целостности и запасов ресурсов окружающей среды)
 considerations – соображения
 underlying – лежащий внизу; лежащий в основе; основной; базовый
 concept – понятие, идея; общее представление; концепция
 in particular – в особенности, в частности
 overriding priority – основная задача, первоочередная задача
 on the part of – со стороны; по вине
 to necessitate – делать необходимым; неизбежно влечь за собой; вынуждать
 to  reverse  –  переворачивать,  опрокидывать;  давать  задний  или  обратный  ход;

реверсировать; поворачиваться в противоположном направлении, разворачиваться;
изменять на прямо противоположное

Задание. Перевести  статью с  русского  языка  на  английский,  (  с  английского  языка  на
русский язык). Составить 10 вопросов по тексту. Пересказать текст.



 Статья на английском языке — Экономический кризис / Economic crisis

The current financial crisis has become an
earthquake  to  the  world’s  economic
system.  Have  started  in  the  USA,  it  has
rapidly  overcome  the  boundaries  of  the

Нынешний  финансовый  кризис  стал
настоящим  потрясением  в  мировой
экономической  системе.  Начавшись  в
США,  он  быстро  преодолел  границы
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States and has spread over the Europe and
Asia,  bringing  unemployment  and
financial  recession along. One can hardly
say whether it will last long or is going to
slump. The following remains obvious, if
we don’t want its recurrence in future, we
should investigate its root causes now.

государств,  и распространился  по всей
Европе  и  Азии,  повышая  уровень
безработицы и финансовую депрессию.
Трудно сказать, долго ли он продлится
или  пойдет  на  спад.  Совершенно
очевидно то, что если мы не хотим его
повторения  в  будущем,  мы  должны
исследовать его причины сейчас.

The world economic system endures times
of  prosperity  as  well  as  followed  by
inevitable declines. The circulating scheme
is  characterized  by  the  rise  of
manufacturing  and  it  is  following
recession,  thus  permitting  to  keep  to  the
world  financial  and  economic  balance
order.  No one in  the world was ready to
take the burdens of the economic crisis on
the shoulders and to resist its unpredictable
consequences. In spite of the fact, almost
everybody understood how important it is
to examine the reasons of it.

Мировая  экономическая  система
переживает  как  времена  процветания,
так  и  последующее  неизбежное
снижение.  Система  циркуляции
характеризуется  ростом  производства,
который  следует  после  спада,  что
позволяет  держать  в  норме  мировой
финансовый  и  экономический  баланс.
Никто в мире не был готов взять бремя
экономического кризиса на свои плечи
и противостоять его непредсказуемыми
последствиями,  несмотря  на  тот  факт,
что  почти  все  понимали,  как  важно
изучить его причины.

In my opinion there are several important
factors  to  discuss,  which  obviously  have
affected  the  present  economic  situation.
First of all it is the spendthrift lending or,
in other term, the so-called housing price
bubble. Every family buying a house can
take a loan from the bank, which should be
given back. In order to return money to the
bank, the family first of all should take the
house it  can afford.  Otherwise it will  not
be  able  to  pay  the  money  back.  In  the
recent years the prices on real estate have
been so high and raising so quickly like a
bubble.  It  has  resulted  in  the  fact  that
people  started  taking  loans,  which  they
can’t pay off. Many banks’ borrowers got
unable to make their  mortgage payments.
As  a  result,  the  mortgage  market  was
undermined.

На мой взгляд, есть несколько важных
факторов  для  обсуждения,  которые,
очевидно,  повлияли  на  нынешнюю
экономическую  ситуацию.  Прежде
всего, это расточительное кредитование
или, другими словами, так называемый
пузырь  цен  на  жилье.  Каждая  семья,
покупая  дом,  может  взять  кредит  в
банке,  который  должен  быть  вовремя
возвращен.  Для  того  чтобы  вернуть
деньги в банк, семья, в первую очередь,
должна выбирать для себя дом, который
они могут себе позволить. В противном
случае они не смогут вернуть деньги. В
последние годы цены на недвижимость
были  такими  высокими  и  так  быстро
росли,  как  мыльный  пузырь.  Это
привело к тому, что люди начали брать
кредиты,  которые  не  могли  отдать.
Многие заемщики были не в состоянии
оплатить  свои  ипотечные  кредиты.  В
результате  рынок  ипотечного
кредитования был подорван.

This  was  just  the  beginning.  One  of  the
consequences was the fall of prices on real
estate.  The  institutions  and  businesses

Это  было  только  начало.  Одним  из
последствий  стало  падение  цен  на
недвижимость.  Организации  и
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depending on real estate prices or making
money  on  real  estate  underwent  the  risk
and  suffered  losses.  To  such  companies
belong  Freddie  Mac  and  Fannie  Mae.  It
was  the  blow  to  the  financial  system  in
general, which led to the problems in other
pecuniary  stocks.  This  process,  started
with  the  bank  system  and  led  to  the
banking  liquidity  crisis,  affected  all
financial and economic sectors of business
all over the world.

предприятия,  которые  зависели  от  цен
на недвижимость и зарабатывали деньги
на недвижимости  подверглись  риску  и
понесли  потери.  Для  таких  компаний,
как  принадлежащих  Freddie  Mac  и
Fannie  Mae,  это  был  удар  по
финансовой  системе  в  целом,  что
привело  к  проблемам  в  других
денежных  запасах.  Этот  процесс
начался с банковской системы и привел
к  кризису  банковской  ликвидности,
затронул  все  финансовые  и
экономические  секторы  бизнеса  по
всему миру.

Another  reason  of  the  present  economic
crisis  is  the  unrestricted  emission  of
American  dollars.  The  emission  of  the
most  wide-spread  world  currency  was
strictly controlled by the government of the
USA. Each dollar  had gold equivalent  in
the gold reserve of the States. Purchasing
capacity  of  it  corresponded  to  the
quantities  of  products  manufactured.
That’s not how things stack any more up
today.  As  a  result  while  the  USA  was
loosing its positions on the world market,
the dollar was weakening in the world.

Другая  причина  нынешнего
экономического  кризиса  является
неограниченное  распространение
американских долларов. Эмиссия самых
распространенных  мировых  валют
строго  контролировалась
правительством  США.  Каждый доллар
был  золотым  эквивалентом  золотому
запасу  государства.  Его  покупательная
способность  соответствовала
количеству  выпускаемой  продукции.
Сегодня все складывается совсем иначе.
В  результате,  пока  США  теряет  свои
позиции  на  мировом  рынке,  доллар
слабеет в мире.

To  sum it  up  one  can  say  that  the  root
cause of the current economic crisis lie in
the  ineffective  policies  of  the  economic
and  financial  sectors  of  the  leading  and
developing  countries  in  the  world.  One
should take into account the root causes to
oust its re-occurrence in future.

Подводя  итог  можно  сказать,  что
основная  причина  нынешнего
экономического  кризиса  лежит  в
неэффективной  политике  финансового
и  экономического  секторов  ведущих и
развивающихся  стран  мира.  Следует
учитывать  причины  кризиса,  чтобы
избежать его повторного возникновения
в будущем.

Тема (раздел) 7
Reward  +  Prof.-Reading  Texts  
(Pre-Intermediate).  Особенности  перевода  текстов  бытового  содержания.  Деловая
корреспонденция. Язык делового общения

Задание в упражнениях.
THE TWO GIFTS
(after O’Henry)
Jim and Della were very poor. They lived in New York In a small room on the top floor of a high
building. Jim was twenty-two years old, Della was twenty-one.
Both husband and wife worked very hard, but there never was any money in the
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house; for all they got went to pay the grocer, the bother, and the baker. And the rent was $8 a
week.
And yet they owned two treasures of which they were very proud. These treasures were—Jim’s
gold watch, which he received from his father, and Della’s beautiful hair.
It was the eve of New-Year’s Day. Della wanted to give Jim a present. She counted her money.
One dollar and eighty-seven cents. That was all she had. Only $1.87 to buy a present for Jim. So
she sat down on the sofa and wept. Suddenly she got up and went to the looking – glass. Her
eyes shone brilliantly. Quickly she undid her hair. It reached below her knees and covered her
like a cloak. And then she did it again quickly and nervously. She put on her old brown hat. Then
she ran out of the door and down the stairs to the street.
She stopped before a sign and read the words: “M-me Sofranie. Hairgoods of all kinds”. Then
she entered the shop. She saw Madame sitting at the counter. She was fat and red cheeked.
“Will you buy my hair?”, asked Della.
“Let me see it,” said Madame.
Della took of her hat and undid her hair.
“Twenty dollars”, said Madame, lifting the mass of Della’s golden hair with a
practiced hand.
“Give me a money”, said Della…
The next two hours were like a happy dream. Della hurried from shop looking for Jim’s present.
She found it at last. It was a watch chain for which she paid $21. And then she hurried home
with the chain and the remaining 87 cents.
Jim was not at home. Della got out of curling irons and lighted the gas and went to work. In forty
minutes her head was covered with tiny curls. She looked like a schoolboy. She said to herself:
“I hope Jim not kill me. But what could I do – oh, what could I do with one dollar and 87 cents.
At seven o’clock the coffee was ready. Della sat waiting for Jim. She heard his steps on the
stairs, and she turned white for jus one moment. The door opened and Jim entered the room. He
looked thin and very serious… and suddenly Jim stopped. His eyes were fixed upon Della, and
there was an expression in them that terrified her.
“Jim, darling! She cried, “don’t look at me like that: I sold my hair because I wanted to give you
present. My hair will grow again. It grows very fast. Say ‘A Happy New Year’, Jim, and let us
be happy. You don’t know what a beautiful present I have for you”.
Jim sighed. He drew a package from his overcoat pocket and threw it on the table.
“If you open that package, you will understand,” he said.
Della took off the paper and string. There lay the beautiful combs that Della saw in a Broadway
shop window. Now they were hers, but her hair was gone.
Suddenly Della jumped and cried:
“Oh, Jim, I shall give you your beautiful present.” She held it out to him upon her open palm.
“Isn’t it a beautiful chain? Give me your watch: I want to see how it looks on it.”
Jim did not obey. He fell on the sofa and put his hands behind his head and smiled.
“Della”, said he,” I sold the watch to get the money to buy your combs. It the coffee ready?”
Exercises
I. Перевести с помощью словаря:
gift the
top floor
both … and
work hard
all they got
grocer
butcher
baker
rent
own
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treasure
be proud
eve
suddenly
shine (shone, shone)
undo (undid, undone)
knee
cover
do up (did, done)
nervously
sign
hairgoods
counter
at last
remain
curling irons
tiny
curls
look like
hope
turn white
be fixed
expression
terrify
like that
let us be
sigh
draw (drew, drown)
package
string
lie (lay, lain)
comb
her hair was gone
hold out (held, held)
II. Найти  в  тексте  и  выписать  английские  эквиваленты  следующих  слов  и
словосочетаний:
мужчина и женщина много работали;  золотые часы; золотистые волосы; канун Нового
года; покупать подарок; зеркало; она распустила волосы; она причесала их; одеваться; она
вошла  в  магазин;  продавать,  покупать;  счастливый  сон;  искать  подарок;  через  сорок
минут; крошечные локоны; она была похожа на школьника; не смотри на меня так; они
(волосы) растут очень быстро; он вынул пакет; красивый гребешок.
III. Перевести следующие предложения:
1. Джим и Делла были очень бедными.
2. И муж, и жена работали очень много.
3. Они владели двумя сокровищами: этими сокровищами были золотые часы ипрекрасные
золотистые волосы Деллы.
4. Был канун Нового года.
5. Делла хотела сделать подарок Джиму.
6. Она продала свои прекрасные волосы, чтобы купить ему цепочку для часов.
7. Джим продал свои часы, чтобы купить ей красивые гребёнки, которые
Делла видела в витрине магазина на Бродвее.
IV. Выразить  согласие  или  несогласие  со  следующими  утверждениями.  При
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необходимости исправить неверные варианты:
I’m afraid that’s wrong. Боюсь, что это неверно.
That’s not quite true to the fact. Это не совсем соответствует факту.
That’s (quite) right. Совершенно верно.
According to the story… Согласно рассказу…
1. Jim and Della lived on the ground floor a low building.
2. Jim was forty-three years old, Della was forty-one.
3. Jim and Della were brother and sister.
4. Jim was proud of his silver watch which he had got from his mother.
5. Della took off her new brown jacket and undid her hair.
6. Madam Sofronie was a young woman, thin and pale, she was standing at the
counter when Della entered the shop.
7. Della sold her hair because she wanted to buy a new watch for Jim.
V. Ответить на вопросы:
1. Where did Jim and Della live?
2. How old was Jim and how old was Della?
3. Why was there never any money in the house?
4. What were their “treasures”?
5. What did Della want to give Jim?
6. Why did she weep?
7. What did Della do to get some money?
8. What did she buy?
9. What did she do when he came home?
10. What did she look like in forty minutes?
11. What did Della say when Jim saw her?
12. What did Jim buy for her?
13.Could she use the beautiful combs?
14. Why did Della want to see Jim’s watch?
15. Did Jim give her his watch? Why?
VI. Пересказать текст:
1. от имени Делли;
2. от имени Джима.
Тема (раздел) 3
Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена группы Perfect. Согласование времен

1. Выполнение упражнений на времена группы Perfect.
2. Перевод текста с русского языка на английский ( с английского языка на русский

язык.
Примеры задания 1.
Упражнение  1.Употребите     already     или     yet  .  В  некоторых  случаях  возможны  оба  
варианта.
1. Has your new office furniture arrived ………. ? 2. I haven’t met our new secretary ………. .3.
Have you ………. finished  breakfast?  4.  They  haven’t  got  married  ……….,  but  they  have
………. signed the contract. 5. The film festival hasn’t begun ………., but we have bought the
tickets ………. . 6. It has ………. stopped raining. 7. Has it stopped snowing ………. ? 8. – I
have ………. paid all my bills . – And I haven’t done it ………. . 9. – Have you seen the new
movie ………. ? _Yes. We have ……….. seen it. 10. Has Michael left for work ………. ? 11. –
I’m half an hour late ……….. – Don’t worry. 12. – I’ve ……….. had coffee, thank you. – But
you haven’t tasted my apple pie ………. . 13. So, have you ………. got those faxes? 14. – Have
you heard the latest new ………. ? – Yes, Dick has ………. told me about it. 15. – Has she
spoken to you ………. ? – Yes, we’ve ………. discussed everything.
Упражнение 2. Употребите for или since.
1. Mrs. Honey has been a teacher ………. thirteen years. 2. My father has had this car ……….
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half a year. 3. We have known each other ………. . 2004. 4. I haven’t heard from her ……….. a
long time. 5. They haven’t had news from home ……….. May. 6. The astronauts have been in
space ……….. a year already. 7. She has had a toothache ………. ten years. 9. The tourists have
been in Russia ……….. a week. 10. He has loved her ………. he first saw her. 11. She has been
interested in Art ……….. she visited Paris. Dick has been able to count and read ………… he
was three years old. 13. He hasn’t been anywhere ……….. he got into hospital. 14. I have known
her ……….. my babyhood. 15. He has been in this business ……….. he came back from the
Army. 16. He has owned this firm ……….. ten years.
Упражнение   3.   Раскройте     скобки  ,   употребляя     глаголы     в   Past Perfect.  
1.It was warm and sunny. Spring (come) at last! 2. It snowed yesterday just as the weatherman
(promise). 3. Nobody lived in the village. Tsunami (destroy) it. 4. He bought a video camera
yesterday. He (dream) of it for so long. 5. The child felt much better now. The doctor (give) it
some medicine. 6. Her name was Apple. Her parents (call) her so. 7. They realized that times
(change). 8. He couldn’t believe that he (achieve) everything, that he (make) a good career. 9. He
(live) in Samara before he came to St. Petersburg. 10. By the time the children returned home
from school, Mother (cook) dinner. 11. He was upset. He (lost) his mobile phone again. 12. She
couldn’t believe that he (forget) to congratulate her on her birthday. 13. The composer sang the
song which he (write) many years before. 14. He was going to tell the detective some facts which
he never (tell) anyone. 15. They were discussing the information they (manage) to get.
Упражнение   4.   Раскройте скобки, употребляя глаголы в   Past     Perfect  .  
1.It was warm and sunny. Spring (come) at last! 2. It snowed yesterday just as the weatherman
(promise). 3. Nobody lived in the village. Tsunami (destroy) it. 4. He bought a video camera
yesterday. He (dream) of it for so long. 5. The child felt much better now. The doctor (give) it
some medicine. 6. Her name was Apple. Her parents (call) her so. 7. They realized that times
(change). 8. He couldn’t believe that he (achieve) everything, that he (make) a good career. 9. He
(live) in Samara before he came to St. Petersburg. 10. By the time the children returned home
from school, Mother (cook) dinner. 11. He was upset. He (lost) his mobile phone again. 12. She
couldn’t believe that he (forget) to congratulate her on her birthday. 13. The composer sang the
song which he (write) many years before. 14. He was going to tell the detective some facts which
he never (tell) anyone. 15. They were discussing the information they (manage) to get.
Упражнение   5.    Дополните  следующие  предложения  согласно  образцу.  Используйте  
данные в скобках слова.
— Did your parents gо to the country with you last weekend? (the weekend before)
— No, they didn't. They had gone there the weekend before.
1.Did your mother take a day off last week? (the week before). 2. Did the children go skiing on
Sunday? (the Sunday before) 3. Did Martin eat at a restaurant yesterday evening? (the evening
before) 4. Did your pupils see a movie last Saturday night? (the night before) 5. Did you and
your friends have a picnic last Sunday? (the Sunday before) 6. Did Helen have a birthday party
last night? (the night before) 7. Did they have their last exam yesterday? (the day before) 8. Did
he fly to the Bahamas last weekend? (the weekend before) 9. Did you go shopping last Saturday?
(the day before) 10. Did your relatives visit you on Sunday? (the Sunday before) 11. Did your
workmates discuss politics at the office on Friday? (the day before) 12. Did he put his car in the
garage last night? (the night before).
 Упражнение   6.   Раскройте     скобки  ,   употребляя     глаголы     в   Future Perfect.  
1. Next year is Fred and Kate’s 10-th wedding anniversary. They (be) happily married for ten

years. 2. The train (to leave) by the time the couple get to the station.  3. I (finish) my
chemistry  homework  before  Jillian  comes  home.  4.  This  test  is  so  difficult,  that  I
(not/complete) it in a day’s time.5. I won’t see Molly on the 1st of August since I (go) to the
South by that time. 6 Before Lisa arrives, I (cook) dinner. 7. The commission (come) to a
definite decision by the end of the day. 8. By the time I get up tomorrow morning, the sun
already  (rise).9.  By  the  end of  this  year  he  (save)  enough  money.  10.  They  (make)  a
decision by next Friday. 11. I (pass) my driving test by the end of next month. 12. By the
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time we get to the airport, his plane (arrive). 13. I hope they (repair) this road by the time
we come back next summer.

Примеры задания 2.
FORMAL AND INFORMAL EDUCATION
Education  includes  different  kinds  of  learning  experiences.  Education  is  the  ways  in  which
people learn skills, gain knowledge and understanding about the world and about themselves.
There are two types of education – formal and informal.
Informal education involves people in learning during their  daily  life.  For example,  children
learn their language simply by hearing and by trying to speak themselves. In the same informal
manner they learn to dress themselves, to eat with good manners, to ride a bike or to make a
telephone call. Education is also informal when people get information or learn skills on their
own initiative without a teacher. To do so they may visit a book shop, library or museum. They
may watch a television show, look at a video tape, or listen to a radio programme. They do not
have to pass tests or exams.
Formal education is the instruction given at different kinds of schools, colleges, universities. In
most countries people enter a system of formal education during their early childhood. In this
type of education, the people, who are in charge, decide what to teach. Then learners study those
things with the teacher at the head. Teachers expect learners to come to school regularly and on
time, to work at about the same speed as their classmates, and to pass tests and exams. Learners
have to pass exams to show how well they have progressed in their learning. At the end of their
learning leaners may earn a diploma, a certificate, or a degree as a mark of their success over the
years.
The school systems of all modern nations provide both general and vocational education. Most
countries  also  prefer  special  educational  programs  for  gifted  or  for  physically  or  mentally
handicapped children. Adult education programmes are provided for people who wish to take up
their education after leaving school. Most countries spend a large amount of time and money for
formal education of their citizens.

1. Answer the following questions.
1. What is informal education?
2. What is formal education?
3. Where do we get informal education?
4. Do we have to pass tests and exams in formal education?
5. What are the differences between the formal and informal education?
2. Translate the following sentences from Russian into English.
1. Образование  –  это  способы,  при  помощи  которых  люди  обучаются  различных

навыкам, получают знания о себе и окружающем мире.
2. Люди  вовлекаются  в  неофициальное  образование  в  течение  их  повседневной

жизни.
3. Иногда люди по своей собственной инициативе учатся  различным навыкам или

получают информацию о чем-нибудь.
4. Официальное  образование  можно  получить  в  различных  школах,  колледжах  и

университетах.
5. Учащиеся должны регулярно посещать школу, приходить вовремя.
6. Они также должны сдавать экзамены, чтобы показать, чему они научились.
2. Read the text and do the activities below.

EDUCATION IN BRITAIN
Many British children start school at the age 3 or 4 if there is a play school near their house. All
children  start primary  school by the  age  of  5.  Some parents  pay for  their  children  to  attend
a private school but all children have the right to go to a state school which is free.
Later  they  will  go  to  a secondary  school until  they  are  16  or  18.  Some students  choose  to
continue their further education at a university or polytechnic where they can study academic
subjects. Other students choose to go to a college where they can study more practical subjects
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like art or engineering.
1. Translate the following words into English.

бесплатный, игровая школа, средняя школа, дальнейшее образование, начальная школа,
иметь право, частная школа

2. Answer the questions.
1. What is the first school a child can attend?
2. If a child is 8 years old what sort of a school is he / she attending in Britain?
3. Is it necessary to pay to attend state school?
4. At what age does a student leave secondary school?
5. Where does someone go to study history?
3. Read the text and answer the questions below. Write down the summary of the text.

GENERAL AND VOCATIONAL EDUCATION
General  education  aims  at  producing  intelligent,  responsible,  well-informed  citizens.  It  is
designed to transmit a common cultural heritage rather than to develop trained specialists.
Almost all elementary education is general education. In every country primary school pupils are
taught skills they will use throughout their life, such as reading, writing and arithmetic. They
also receive instruction in different subjects, including geography, history, etc. In most countries
almost all young people continue their general education in secondary schools.
The aim of vocational education is primarily to prepare the students for a job. Some secondary
schools are vocational  secondary schools,  where students are taught  more technical  subjects,
such as carpentry,  metalwork and electronics.  Technical  school students are required to take
some general education courses and vocational training. Universities and separate professional
schools  prepare  students  for  careers  in  such  fields  as  agriculture,  architecture,  business,
engineering, law, medicine, music, teaching, etc.
Answer the questions.

1. What is general education? Where do we get general education?
2. What is the aim of vocational education? Where can we get vocational education?
3. What is the difference between general and vocational education?
4. Read the text and do the activities below.

UNIVERSITY LIFE IN BRITAIN
The University  of  Oxford is  a  collection  of  colleges.  Some of  these colleges  were  founded
hundreds of years ago. “The University” is only an administration centre which arranges lectures
for all the students of the colleges, holds examinations and gives degrees.
Every college has students of all kinds; it has its medical students, its engineers, its art students,
etc.
The Tutorial system is one of the ways in which Oxford and Cambridge differ from all other
English universities. Every student has a tutor who plans his work. Each week some students
come to see him and he discusses with them the work which they have done. This system has its
own advantages.
The academic year in England is divided into three terms, which usually run from about the
beginning of October to the middle of December,  from the middle of January to the end of
March and from the middle of April to the end of June or the beginning of July.
Terminal  examinations  are  held  at  the  end of  the  autumn,  spring  and  summer  terms.  Final
examinations are taken at the end of the course of studies. If a student fails in an examination he
may be allowed to take the exam again. Only two re-examinations are usually allowed. For a
break off discipline a student can be fined a sum of money, for a serious offence he may be
expelled from the university.
British  universities  usually  keep  to  the  customs  of  the  past.  Upon  graduation  at  Oxford
University all the students have to wear long gowns and “students’ caps”.

1. Translate the following words and word-combinations into English.
проводить  экзамены,  семестр,  исключать,  пересдача,  система  наставничества,  учебный
год,  основан,  провалить  экзамен,  серьезный  проступок,  организовывать  лекции,
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нарушение дисциплины, выпуск, наставник.
2. Say whether the following statements are true or false.
1. Every university in Britain has a tutorial system.
2. The academic year in England is divided into 2 terms.
3. The University of Oxford consists of one big university.
4. Final examinations are taken at the end of the course of studies.
5. If a student fails at his exam, he is expelled. He can’t have reexaminations.

5. Read the text and translate it.
AN AMERICAN COLLEGE / UNIVERSITY
The period of study in an American college or university is four years. Each year comprises two
terms or semesters. The first, or fall term, usually begins the last week of August and continues
until  the middle of December with approximately four weeks intermission for the Christmas
holidays.
The second semester begins in January and continues until the end of May. The students are
usually given three to five days for the Easter holidays. In addition to the regular academic year,
many colleges offer courses of study during the summer months. These sessions are attended by
students  who  are  interested  in  making  up  the  coursework  or  by  those  who  would  like  to
accelerate their program.
The average student is expected to take 15 or 16 credits each semester. In this way he may earn
32 credits during the academic year. When the student has accumulated more than 30 credits he
passes to the next class and becomes a second-year student or sophomore. After a student has
successfully  completed  four  years  of  study  and  acquired  124  or  150  credits  he  becomes  a
candidate for the degree of Bachelor of Art or Bachelor of Science and is ready for graduation.

1. Translate the following words and word-combinations into English.
включать в себя, бакалавр наук, средний, зачет, перерыв, помимо, студент-второкурсник,
пасхальные  каникулы,  окончание  учебного  заведения,  осенний  семестр,  приобрести,
бакалавр искусств, ускорять, рождество, успешно.

2. Answer the questions.
1. How long do American students study at college?
2. How many terms are there in an academic year?
3. Who is a sophomore?
4. How many credits do the students have to get to pass to the next class?
5. What degrees can students get at the end of their education?
8. Make up the table comparing the educational systems in Russia, the UK and the USA.
9. Read the text and do the activities below.

Vocabulary notes
applicant – абитуриент
principal – директор
department – отделение
monitor – староста
student membership card – студенческий билет
student record book – зачетная книжка
library card – читательский билет
to cope with the work – справляться с работой
to lag behind the group – отставать от группы
to fail at the exam – провалиться на экзамене
society – общество, кружок
to pass entrance exams – сдать вступительные экзамены

6. Read the text about British universities and find out how they are governed; how they
choose their students; how the studies are organized.

UNIVERSITIES
Today there are 89 universities in Britain, compared with only seventeen in 1945. They fall into
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four broad categories: the ancient English foundations, the ancient Scottish ones, the “redbrick”
universities and the “plate-glass” ones.
13th – 14th centuries – the ancient English universities (Oxford and Cambridge)
15th –  16th centuries –  the  ancient  Scottish  universities  (St  Andrews,  Glasgow,  Aberdeen,
Edinburgh)
19th century –  “redbrick”  universities  in  the  industrial  centres  (Birmingham,  Nottingham,
Newcastle, Liverpool, Bristol)
20th century the 60s– “plate-glass” universities (Sussex, Kent, East Anglia)
The 90s – former polytechnics adopted a university title
All British universities are private institutions. Each has its own governing council, including
some local business people and local policeman as well as a few academics. The state began to
give grants to them 60 years ago. Students have to pay fees and living costs, but every student
may obtain a personal grant from local authorities of the place where he lives. This is enough to
pay his full costs, including lodging and food but the amount depends on the parents’ income. If
the parents do not earn much money, their children will receive a full grant that will roughly
cover all the expenses.
Students studying for first degrees are known as “undergraduates”. New undergraduates in some
universities are called “freshers”. They learn a new way of studying which is different from that
of school. They have lectures, there are regular seminars, at which one of the students reads a
paper he or she has written. The paper is then discussed by the tutor and the rest of the group.
The students also see a tutor alone to discuss their work and their progress. Such tutorials take
place once a week.
The Bachelor’s degree. After three of four years (depending on the type of the university) the
students  will  take  their  finals.  Those  who  pass  examinations  successfully  are  given  the
Bachelor’s degree: Bachelor of Arts (BA) for History, Philosophy, Language and Literature and
sometimes Social Studies of Theology; or Bachelor of Science (BSc) or Commerce of Music.
About 15 % of students who start at universities leave without obtaining a degree, some of them
after only one year.
The Master’s degree. The first postgraduate degree is normally that of Master: Master of Arts
(MA); Master of Science (MSc). In most universities it is only in the science faculties that are
large numbers of students stay to do postgraduate work.
Doctor of Philosophy (PhD) is the highest degree. It is given for some original research work
which is an important contribution to knowledge.
Тема (раздел) 1. Направления профессиональной деятельности
CASE.
Peter Jones, the enthusiastic, newly-appointed production manager al Jones Furniture Factory,
looked somewhat disturbed as he went for lunch last Friday. "1 can't understand it", he told Betty
Smith, his personal assistant, "three people gave in their notice this morning".
"What's it about then?" asked Betty anxiously - her future depended on Peter's success.
"You remember, Betty, that we saw those management consultants last week. They told me on
Monday that all this 'hand-made' furniture was a load of rubbish, really. We could turn out a
great many more chairs at lower cost -they might look alike, but that's a risk I'm prepared to take.
"Well, we got this expert to time the staff when they weren't looking and he thinks we can halve
the times. I sent him down on Tuesday to show the workers exactly how to do the job, so they
don't make a mistake. We must keep up the quality as well as quantity. Tony Harris, who's been
here donkey's years gave his notice in first. I rather thought he would - the "craftsman" type, but
what shook me was Frank Watts and Dick Morris - both young lads!"
"You'd better have a stiff drink, now," advised Betty.

1. What is the case study about?
2. Describe Peter Jones.
3. Why is Peter Jones worried?
4. How many people have given in their notice on one morning?
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5. Who told Peter that the hand-made furniture was "a load of rubbish"?
6. What did the management consultants advise him to do?
7. Who timed the workers? In his opinion, were the workers working fast enough?
8. What happened when the workers were shown how to do the job in half the time?
9. Who gave in his notice first? and second?
10. If you were Peter Jones, what would you do? What advice should Betty give him?

Тема (раздел) 2. Функциональные обязанности, квалификации, компетенции
CASE.

Job Vacancy
An expanding firm of insurance brokers wants to recruit a customer services assistant for its
front counter. It has put the following display advertisement in a newspaper.
CUSTOMER SERVICES ASSISTANT
Young customer service assistant needed for front counter in friendly insurance broker's office.
You will be the sort of person who likes a varied and busy day. You will find yourself handling
telephone and personal enquiries and our electronic terminals; advising customers on the range
of services we offer; and handling cash and cheques. In addition you will carry out routine office
and general word processing duties.
We are looking for someone who is 18+, with a good educational background in English and
Mathematics, and accurate Keyboarding. Full training will be given in our word processing and
database systems - Word and Access. You will need to have a pleasant, outgoing personality and
be capable of working as a member of a team whose work load can be quite hectic at times.
In return,  we provide an attractive  salary,  a  yearly  bonus,  free life  insurance,  profit-sharing
pension scheme, and 20 days annual holiday.
We are an equal opportunities employer. The firm received three replies.
Amanda Johnson
Age: 18
Education:
Comprehensive School
Qualifications:
GCSE English В
GCSE Maths С
Keyboarding speeds:
30wpm
Hobbies:
Swimming
Carpentry
Singh Anand
Age: 20
Education: College of Technology
Qualifications: A level English BTEC Diploma in Business and Finance
Keyboarding speeds: 60wpm
Hobbies: Computers, Volleyball
Natalie White
Age: 19
Education: Private Schools
Qualifications: GCSE English С GCSE Maths F
Keyboarding speeds: 40wpm
Hobbies: Horse riding, scuba diving
All three applicants were called in for an interview. During the interviews, the owner of the firm
made the following notes:
Amanda Johnson: Very hesitant. Never looks you straight in the eye. Dirty fingernails.
Natalie White: Very pleasant manner, smiles a lot, expensive clothes.
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Singh Anand: quiet, but confident, rather serious.
1. What is the Case Study about?
2. What sort of a person is a customer services assistant?
3. Is his/her pleasant outgoing personality and ability to work as a team more important than

his/her educational background? Why?
4. What is meant by the words 'we are an equal opportunity employer"?
5. What are the advantages and disadvantages of the first applicant. Amanda Johnson'.'
6. What are the advantages and disadvantages of the second applicant, Singh Anand?
7. What are the advantages and disadvantages of the third applicant, Natalie White9
8. In your view which applicant (if any) should be given the job? Give your reasons.
9. Should the post be re-advertised? Explain why?
10. If a temporary appointment were made for front counter work, which applicant would be

best suited to deal with the clients?
Тема (раздел) 10. Личные и профессиональные качества современного специалиста
CASE .
Change of Ownership
Martin worked as a fork-lift-truck driver in a small distribution firm. His basic wage for a 40-
hour week was £4 an hour.  Except  when he was on his annual  three-week holiday, he also
worked an average of three hours overtime a week. The rate for overtime was time and a half.
When a much bigger company took over the firm, the workers feared that some of them would
lose their jobs and be made redundant. Rumours swept through the firm that wages were going to
be cut.
Management Proposals
Nothing happened for a while, but then the new management called a meeting with the shop
stewards. Management explained their proposals for a new wages structure.
Shortly after that, all workers received a letter describing the new scheme. Further details were
given in the works newsletter that had just been started.
Martin found that he would now be paid an annual salary of £8,300 a year for a 40-hour week.
No overtime would be worked.
In addition, he would receive a guaranteed bonus of 10 per cent, and even more if he exceeded
his productivity target.
There  would  also  be  a  company-wide  productivity  bonus,  linked  to  the  company's  total
performance. This bonus ranged from £50 to £250 a year in the new owner's other branches.
All the workers had been asked to vote on the new proposals. Martin didn't want to vote just as
his union told him. so he decided to work out for himself how the wages offer would affect him.

1. What is the case study about?
2. What sort of a job did Martin have?
3. How much was his basic wage for a 40 hour week?
4. Did he work overtime9 How much overtime, on average, did he work?
5. What was the rate of pay for overtime?
6. When a much bigger company took over the firm what fears did the workers have?
7. What sort of rumours swept through the firm?
8. Under the new system what was Martin's new annual salary for a 40 hour week?
9. Would he be able to work overtime in future?
10. Under the new system how much bonus was he guaranteed? Could he get even more if he

exceeded his productivity target? Would you advise Martin to vote for the new system?
CASE.
Harry Hall was a little surprised when Peter Robinson, the Chief Draughtsman of the company,
sent for him. Hairy was a quiet, hard wok-ing rather self-effacing young man, but he had had an
idea  about  a  problem  that  had  been  worrying  the  designers  of  the  new  centrifugal  pump
for .some time. 'Sit down Harry' said Robinson in a kindly fashion, 'take the weight off your feet
lad'.
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Robinson shuffled the papers in front of him. 'First I'd like to sax-how pleased I was to read that
piece about you in the Advertiser last week. Anyone who could swim thirty lengths for charity
deserves  a  real  pat  on  the  back,  arid  I'm glad  the  company's  name got  mentioned  as  well.
Reflects great credit on you.' Harry blushed and got up to go. 'Just a moment! Robinson added,
'there's just this matter of this piston ring. I hear you have been over to Design about this one.'
'We're a happy team in this department Harry, all working together, but there's one rule I like my
team to follow: we all pull together, and everything we do I want to know about - after all you
wouldn't like me to talk about you behind your back. It's something I'd never do. If changes are
needed to that position, Design will come to us, and I will decide who'll tackle the job. Naturally,
in view of your interest, I think I'd get you to look at it, and then talk it over with me, and we'll
put it up as a departmental idea, under my signature, to give a stamp of authority as it were.
How's that?'
Harry was upset, although he did not show it. After all, he thought, this idea of his could save the
company money, and it was his idea.

1. What is the case study about?
2. What sort of a person was Harry Hall?
3. Describe the Chief Draughtsman, Peter Robinson.
4. In what way had Harry supported local charity recently?
5. Had his name appeared in the local press? Was his company mentioned?
6. What sort of an idea had Harry got about the new centrifugal pump?
7. Was his  boss  Peter  Robinson pleased  that  Harry had already approached the  Design

Department on his own initiative?
8. When Robinson suggested that Harry should talk it over with him and they could put it

up as a departmental idea why was Harry upset?
9. If  Harry  ignored  Robinson's  advice  could  he  put  his  idea  up  through  the  company

suggestion scheme?
10. What would Robinson's reaction be if Harry did not comply with his advice? How could

this matter be best resolved?
Тема (раздел) 13.  Иноязычная профессиональная деятельность на предприятии / в
компании
CASE.
The  Board  of  Directors  are  meeting  to  discuss  the  appointment  of  a  new  Overseas  Sales
Manager. The incumbent, Larry Wells, has been invited to the Board as Sales Director, and this
is his first Board meeting. There are two names which have been put forward for the post:
Wolfgang  Schwartz-11  years  with  the  Corporation  -  present  position  Maintenance  and
Components Division Manager - 49 years of age -previously with General Motors.
Jim Lazarus - 6 years with the Corporation - present position Personal Assistant to Overseas
Sales Manager (Larry Wells until now) - 32 years of age-previously in the RAF - helicopter
pilot-short service commission.
Geoff Daly supports  Jim Lazarus  for the position and mentions  that  his  nominee personally
designed the modified skirt on the military version of (the hovercraft which is now in production.
Jim was Daly's PA before he was transferred to Larry Wells.
Tim Feather, one of the founders of the firm, favours Wolfgang Schwartz. This comes as no
surprise to the other directors. Schwartz is his son-in-law. Feather only owns 10% of the voting
shares now but his children own another 15% through a trust he has set up in their favour.
Larry Wells takes to his directorial role like a duck to water.
"My vote would go to Wolfgang too, Mr Chairman," he says. "I admit he's less of an ideas man
than Jim but he's developed a good team on the Maintenance side and 1 know my boys would
get on well with him."
Daly has not given up by any means.
"Yes, but what about Wolfgang's health," he asks, "after that heart attack last year0 Will he be fit
enough to travel all over the world0 No one knows better than you Larry how much traveling is
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involved."
1. Do you believe in internal promotion at work?
2. What job did Larry Wells do before his promotion to Sales Director?
3. How many candidates  have been put on the short-list  for the post of Overseas Sales

Manager?
4. What are the candidates' names?
5. What age difference is there between the candidates?
6. Generally do you prefer the older candidate or the younger candidate? Why?
7. Why does Tim Feather favour Wolfgang Schwartz?
8. Do you believe in nepotism?
9. What sort of a health problem does Wolfgang Schwartz have and how would this affect

his work as Ova-seas Sales Manager?
10. Why does Geoff Daly support Jim Lazarus for the post?

Тема (раздел) 15. Подготовка и участие в профессиональной дискуссии
CASE.
NIVEA
NIVEA is a well-known brand made by Beiersdorf, a global company specialising in skin and
beauty care. Beiersdorf aims to delight its consumers with new skin and beauty products. This
focus has helped it to grow NIVEA into one of the largest skin care brands in the world. Market
research showed there was a gap in the market for a beauty range aimed at young women aged
13-19. NIVEA VISAGE Young helps girls into a proper skin care routine to keep their skin
looking healthy. NIVEA VISAGE Young was launched using a balanced marketing mix (the
'four Ps'). This is a mixture of the right product, price, place and promotion.
Beiersdorf used market research to understand what its target market wanted. It used:

 focus groups;
 direct contact with the market
 product testing.

It  found that  teenage girls  wanted face  care  that  was not  medicated.  They wanted  a  beauty
product, not one for skin problems. The product connects the teenage and the adult market. After
research,  the  product  and  its  packaging  were  improved.  In  line  with  Beiersdorf'  Corporate
Responsibility programme, some changes reflect a concern for the environment.  This approach
aims to:

 reduce packaging and waste by using larger pack sizes
 use more natural products like minerals and sea salts
 make containers more recyclable.

Pricing may include:
 cost-based price - covers costs plus profit
 penetration price - set low to ensure a high volume of sales
 skimming price - set high for a new, unique product.

On re-launch the price was slightly higher than before due to the improved range. The price
needed to be attractive to the target market and give value for money.  Retail outlets also use
other pricing strategies:

 loss leader: selling at less than cost to attract volume sales
 discounts: sales and special offers.

Place is where a product is sold and how it arrives there. The main channel for NIVEA products
is retail outlets. 65% of sales come from high street shops such as Boots and Superdrug. The
other 35% comes from large chains, such as ASDA and Tesco. Many buyers are mums, buying
for teenage daughters while out food shopping. Beiersdorf uses a central distribution point in the
UK to reduce transport effects. This helps the environment.
This is how the business tells customers about products and persuades people to buy. It is:

 above-the-line - directly paid for, such as TV adverts
 below-the-line - using other methods like events, trade fairs, direct mail and the strength
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of the brand. NIVEA decided not to use above-the-line routes, but to talk straight to the
target market. It used newer channels to help teenage girls identify with the product:

 product samples, giving a million away at events or through its website
 its own online magazine (FYI - Fun, Young and Interactive)
 pages on social network sites such as MySpace, Facebook and Bebo.

NIVEA VISAGE Young is designed to enhance the skin rather than being medicated to treat
skin problems. It has a clear position in the market. To bring the range to market, Beiersdoef put
together a balanced marketing mix.

1. Describe what is meant by a business being 'consumer led'.
2. What are the key parts of the marketing mix? Explain how each works with the others.
3. Explain why the balance of the marketing mix is as important as any single element.

Analyse the marketing mix for NIVEA VISAGE Young. What are its strongest points? Мини-
тест
1. The day after tomorrow … a funny party.

a) there will be;
b) will be there;
c) there was

2. ….a snake before that day
a) didn’t touched;
b) not had touch;
c) hadn’t touched

3. He’s ... his dog not to dirty the house.
a) passing;
b) training;
c) teasing

4. Amended road laws impose new speed limits….drivers.
a) upon
b) in
c) at
5. Look! They are eating dinner now.

a) Who is eating dinner now;
b) What are they doing now;
c) What are they eating now

6. Look! The girls … rock-n-roll.
a) dance;
b) are dancing;
c) is dancing

7. They belong….the same chess club.
a) for
b) to
c) at
8. Mary and Ann study at the University. They … students.

a) are;
b) is;
c) was

9. The children … not upset, they … very angry.
a) were, are;
b) are, are;
c) will be, were

10. Laws are enforced….all citizens.
a) on
b) among

36



c) against
11. I … sorry. They … not at the office at the moment.

a) am, are;
b) am, were;
c) was, will be

12. Civil laws provide a framework…interaction among citizens.
a) for
b) at
c) in
13. The shelf … brown. It … on the wall.

a) are, is;
b) was, will be;
c) is, is

14. Where … Lisa and John? - They … at college.
a) were, are;
b) are, are;
c) will be, were

15. They may interfere…elections by the use of corrupt means.
a) on
b) along
c) in
16. … you busy? – No, I … not.

a) are, am;
b) am, am;
c) is, is;

17. A person should be compensated…losses when someone else bricks an agreement with him
or her.
a) by
b) for
c) at
18. I….to the bathroom and….my hands.

a) went, wash;
b) went, washed;
c) go, washed

19. Yesterday I…..breakfast with my son.
a) was having;
b) have;
c) had
20. Yesterday I…. coffee.
a) drink;
b) drank;
c) drunk
21. I…..home with my son.
a) left;
b) leaved;
c) leaves
22. Yesterday in the evening I….at home.
a) was;
b) were;
c) will be
23.  Descriptive  laws  are  based….description  or  classification  rather  than  explanation  or
prescription.

37



a) in
b) on
c) of
24. I…for you all day. Where have you been?
a) was looking;
b) have looked;
c) have been looking
25. She says she ….this man for ages.
a) has known;
b) has been knowing;
c) was knowing
26. Mrs. Stone…as a teacher for twenty years.
a) work;
b) worked;
c) has been working
27.  Descriptive  laws  are  based….description  or  classification  rather  than  explanation  or
prescription.
a) in
b) on
c) of
28. No thank you, I don’t smoke. i…up.
a) gave;
b) have been giving;
c) have given
29. …to this news from Scott? I’ve just repeated it.
a) have you been listening
b) have you listened ;
c) you have been listened
30. She…to become a lawyer
a) want
b) would like
c) don’t want
31.Every…. is obliged to have will prove the identity under the law.
a) person
b) citizen
c) people
32. The mother reminded me that i…to feed the dog and take him out for a walk.
a) shouldn’t forget;
b) don’t have to forget;
c) not to forget
33. Why did you say that Paul…a careful driver?
a) wasn’t;
b) hadn’t been;
c) isn’t
34. Sharon said she…her key in her pocket, but she couldn’t find it their.
a) had been left;
b) had left;
c) left
35. Hillary told me she…in New York all that year, and she had no wish to live the city.

a) was living;
b) had lived;
c) lived
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36. The American Court must…the jurors.
a) has
b) have
c) had
37. Mary said she was worried that her son ..... very well that year.
a) hadn’t been studying;
b) wasn’t studying;
c) isn’t studying
38. Sam asked Romeo what ..... with himself the entire Saturday.

a) he would be doing;
b) would he be doing;
c) would be he doing

39. In my interview I asked Celia Young why ..... another romantic novel.
a) she had written;
b) had she written;
c) she wrote
40. Each working person is obliged to pay….
a) money
b) taxes
c) tax
41. Greg said that ... a new job.
a) he will need;
b) he needed;
c) would he need?

1. Tim complained that he ... at four o’clock in the morning.
a) is working;
b) will be working;
c) was working

2. Creditor’s consent to the translation by the debtor of his debt to other person.
a) isn’t required
b) it’s required if other isn’t provided by the law
c) it’s required in all cases

3. Anna explained to me that the hairdresser’s ... down the road.
a)is located;
b)was located;
c)locates

4. Charles said that he ... me the following day.
a)would have called;
b)will call;
c)would call

5. Due to a court decision carried out.
a) nationalization
b) confiscation
c) requisition

6. He said that If I ... Kathrin, she ... me.
a)ask / will help;
b)have asked / would help;
c)asked / would help

7. I was worried if ... enough space to buy a new TV set to my room.
a)I would have;
b)would I have;
c)I will have
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8. For acquisition of inheritance the successor has to…
a) to know about opening of inheritance
b) to pay a tax on the inherited property
c) to accept it

9. Protection of heritable property from the date of opening of inheritance continues during.
a) 9 months
b) 6 months
c) 8 months

10. The police officer ... the car.
a)orders to stopped;
b)would order stopping;
c)ordered him to stop

11. Pam asked him why he ... his job.
a)wanted to leaving;
b)wants to leave;
c)wanted to leave

12. He said the bus ... a little late that day.
a)will be;
b)might be;
c)can be

13. It was very late, so I ... to bed.
a)say I am going;
b)said I go;
c)said I was going

14. He said the fire ... a lot of damage to the building.
a)had been doing;
b)will do;
c)had done

15. She told him that he ... harder.
a)should study;
b)will study;
c)can study

16. She was worried that her son ... very well that semester.
a)isn’t studying;
b)wasn’t studying;
c)doesn’t study

17. They warned us that the manager ... the office the following day.
a)will inspect;
b)had inspect;
c)would inspect

18. He claimed that he ... a prize.
a)had won;
b)had been winning;
c)will win

19. He complained that he ... enough money to buy such an expensive present.
a)doesn’t earn;
b)would not be earning;
c)didn’t earn

20. She explained that she ... him because he was rude.
a)Liked;
b)didn’t like;
c)would like
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21. He said that Tom was the best student he ... .
a)was teaching;
b)would teach;
c)had ever taught

63. It's cold! ... you close the window, please?
a) will;
b) won't;
c) do

64. I'm tired! I ... play with you!
a) will;
b) won’t
c) am not going to

65. I think the weather ... be hot tomorrow and we can go to the beach.
a) won't;
b) will;
c) does

66. There ... be less pollution in 40 years.
a) won't;
b) don't;
c) will

67. The phone is ringing. I ... answer it.
a) will;
b) won't;
c) don't

68. They ... travel around the world one day.
a) will;
b) are going to;
c) won't

69. Don't forget to take your jacket. It ... be cold tomorrow.
a) Will;
b) is going to;
c) won't

70. Where are the children? It’s quiet at home. - They … on the carpet and….
a) lie, are drawing;
b) are lying, drawing;
c) are lying, drawing

71. What you…. now? – I….. my key. I can’t open the door.
a) what do you do, I look for;
b) what are you do, I looking for;
c) what are you doing, I’m looking for;

72. Listen! Somebody… a lovely song.
a) sings;
b) is singing;
c) are singing

73. Why you…. the coat? It’s sunny today.
a) are you putting on;
b) do you put on
c) will you put on

74. Don’t make so much noise. I…. to work.
a) tried;
b) ’m trying;
c) ’m trying
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75. Why you…..? Is anything wrong?
a) do you cry;
b) are you crying;
c) have you crying

76. I…..to you attentively.
a) am listening;
b) listen
c) listened

77. What time Nick and Rosa (come) for dinner tonight?
a) is Nick and Rosa coming;
b) Nick and Rosa are coming;
c) are Nick and Rosa coming

78. I’m sure you…..the right choice.
a) will be made;
b) are making;
c) make

79. Take your umbrella. It…..cats and dogs.
a) rained;
b) are raining;
c) is raining

80. Anna ... a good job.
a) finds;
b) has found;
c) founded
81. I ... a new flat a few months ago.
a) bought;
b) have been buying;
c) have bought
82. ... Paul Simon’s latest record?
a) have you heard;
b) have you been hearing;
c) did you hear
83. Sorry. I ... one of your glasses.
a) have broken;
b) broke;
c) break
84. ... you ever ... to London?
a) has / been;
b) have / been;
c) have / were
85. I ... not ... him since June.
a) did / see;
b) did / seen;
c) have / seen
86. They ... John yesterday.
a) met;
b) have met;
c) meted
87. Mary ... Paris for London in 2013.
a) has left;
b) have left;
c) left
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88. I haven’t done it ... .
a) yet;
b) already;
c) just
89. She’s ... the letter. She ... it yesterday.
a) wrote / wrote;
b) written / written;
c) written / wrote
90. He _____ some new shoes last month.
a) bought;
b) buying;
c) buy
91. A: _____ did she _____ a job?
B: In the car factory.
a) when / get;
b) where / got;
c) where / get
92. Max didn’t _____ yesterday afternoon; he _____ at home.
a) go out / stayed;
b) go out / stay;
c) went out / stayed
93. A: _____ you _____ Jane last month?
B: No, I _____ .
a) saw / didn’t;
b) did / see / didn’t;
c) did / saw / didn’t
94. Geoffrey _____ French before, but he _____ at university now.
a) study didn’t / studies;
b) didn’t study / study;
c) did not study / studies
95. I _____ a friend while I _____ the shopping
a) was meeting / did;
b) met / was doing;
c) meet / do
96. I _____ for my things when I ____ someone call my name.
a) paid / was hearing;
b) pay / heard;
c) was paying / heard
97. While we _____ a drink, a waiter _____ a pile of plates.
a) had / was dropping;
b) have / dropped;
c) were having / dropped
98. While the waiter _____ up the broken plates, he _____ his finger.
a) picked / was cutting;
b) was picking / cut;
c) pick / cut
99. While I _____ this morning, I _____ my money. I don’t know how.
a) shopped / lose;
b) was shopping / lost;
c) shopped / was losing
100. Who ... my personal letters all the time?

a) has read
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b) read
c) has been reading

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

44



Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
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решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
Part 1.

1. Правила чтения в 4х типах слогов.
2. Утвердительное предложение. Структура. Порядок слов.
3. Отрицательное предложение. Структура. Порядок слов.
4. Побудительное предложение в утвердительной и отрицательной форме. Структура.

Порядок слов.
5. Вопросительное предложение. Структура. Порядок слов.
6. Структура общего вопроса.
7. Структура специального вопроса.
8. Структура разделительного вопроса.
9. Структура альтернативного вопроса.
10. Структура вопроса к подлежащему.
11. Имена существительные. Падежи имен существительных.
12. Множественное число имен существительных.
13. Артикль. Случаи использования.
14. Степени сравнения имен прилагательных и наречий.
15. Имена числительные.
16. Простое настоящее время. Формы образования, случаи использования.
17. Простое прошедшее время. Формы образования, случаи использования.
18. What is a computer? What types of computers do you know?
19. Where are computers used at present? 
20. What are pros & contras of having a computer at home?
21. What do you know about computer games addiction?
22. What means of transport are there in the world? Which of them are ecologically cleaner,

to your mind, and why?
23. What automobile companies are known worldwide? 
24. What innovations are introduced in modern cars? 
25. What electronic devices do drivers have at their disposal in modern cars?
26. What is your idea of a car for tomorrow?
27. What are the alternatives to automobiles?
28. When was the phenomenon of superconductivity discovered?
29. Are superconductors used in electrical engineering?
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30. What are applications of superconductors?
31. Name the most important scientific inventions, which we use in our homes.
32. Do you think the development of science can solve all problems?
33. What are positive and negative effects of science on our life?
34. Is there any link between science fiction & scientific discoveries?
35. What places of interest in GB or the USA would you like to visit and why?

Part 2.
1. What is your first / middle / last / full / family name / patronymic / surname?
2. When and where were you born? Where does your family live? / What is your native

place?
3. Do you live in a small nuclear family or in a large extended family?
4. What kind of family would you prefer to have in future? Why?
5. How many generations are there in your family?
6. How old are they? 
7. Do you have junior / younger / senior / elder sisters or brothers?
8. How many years are you their senior / junior?
9. What are their hobbies / favourite pastime?
10. What are you interested in / fond of / crazy about? Do your family members share your

hobbies?
11. What household duties do you have in the family?
12. What are the most important traditions of your family?
13. What is the best relationship between parents and children?
14. How can you describe personality traits of your family members / your own character?
15. When did you finish a high school? What University do you study at?
16. When was FESTU founded? What facts from FESTU history do you know? 
17. What Institutes make up the University you study in? 
18. What forms of tuition are there in the University? 

Part 3.
1. Why did you enter Academy?
2. What is the value of education?
3. What peculiar features distinguish higher education in Russia, Great Britain & the USA?
4. What factors bring about national & global ecological disasters?
5. What efforts does the world community make to protect the environment? 
6. Are you concerned about ecological problems: overcrowded cities,  noise, air & water

pollution,  acid  rains,  global  warming,  destroying  the  Earth  ozone  layer,  damage  ng
forests & wildlife?

7. How are economic problems solved in your native place?
8. What traditional and non - traditional sources of energy do you know? 
9. What  economic  systems  are  built  in  the  world?  What  are  their  advantages  and

disadvantages? 
10. Can  you  give  any  names  of  outstanding  scientists  &  examples  of  revolutionary

discoveries made in the sphere of economics?
11. What is economic crisis?
12. Why are foreign languages very important nowadays?
13. What do you know about Great Britain (London) and its sightseeing?
14. What is the most difficult aspect in studying English – learning Vocabulary & Grammar,

reading & translating texts, speaking, or writing?
15. What are your favorite English writers, actors, singers?

Темы 8-15
1. Прослушивание 1-2 аудио -  текстов на иностранном языке по тематике курса  и

выполнение заданий на его основе; общее время звучания 4-6 мин., аудиозапись
предъявляется дважды
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2. Составление резюме и рекомендательного письма
3. Тест по деловой корреспонденции
4. Написание отчета по заданной теме
5. Индивидуальное высказывание по одной из изученных тем
6. Лексико-грамматический тест по деловому языку
7. Устный ответ - дискуссия между студентами

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи :  учебник и практикум для
вузов /  Ю. Б. Кузьменкова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  412 с. —
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(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-15064-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704.

2. Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes : учебное
пособие  для  вузов /  Т. А. Барановская,  А. В. Захарова,  Т. Б. Поспелова,
Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  220 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-13839-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511748.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

49

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
https://urait.ru/


работы* обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деловая коммуникация», включая
оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Командная работа и лидерство УК-3.  Способен  осуществлять

социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде

Коммуникация УК-4.  Способен  осуществлять
деловую коммуникацию в устной и
письменной  формах  на
государственном  языке
Российской  Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах)

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-3. УК-3.3 Владеет  техниками  установления  межличностных  и
профессиональных контактов, развития профессионального общения,
в том числе в интернациональных командах

УК-4 УК-4.2 Грамотно  строит  коммуникацию,  исходя  из  целей  и  ситуации;
использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные
и невербальные средства взаимодействия с партнерами

УК-4 УК-4.4 Свободно  воспринимает,  анализирует  и  критически  оценивает
устную  и  письменную  деловую  информацию  на  русском  и
иностранном(ых) языке(ах)

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  развитие  коммуникативной  компетентности,
способствующей  установлению  эффективных  деловых  связей  в  профессиональной
деятельности.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 способы грамотного построения коммуникации, исходя из целей и ситуации;
 способы нахождения и использования необходимой для взаимодействия с другими

людьми  информации  о  культурных  особенностях  и  традициях  различных
социальных групп;

 способы предупреждения конфликтов в процессе социального взаимодействия;
уметь:

 понимая значение слова "толерантность", демонстрировать толерантное отношение
по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья;

 использует  коммуникативно  приемлемые  стиль  общения,  вербальные  и
невербальные средства взаимодействия с партнёрами;
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 использует  информационно-коммуникационные  технологии  при  поиске
необходимой  информации  в  процессе  решения  стандартных  коммуникативных
задач на государственном и иностранном(-ых) языках;

 свободно  воспринимает,  анализирует  и  критически  оценивает  устную  и
письменную деловую информацию на русском и иностранном(-ых) языке(-ах);

 анализирует решения в соответствии с поставленной целью;
владеть:

 техниками установления межличностных и профессиональных контактов, развития
профессионального общения, в том числе в интернациональных командах.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 18

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Бизнес-

коммуникация,  ее
сущность  и
характеристики

2 0 4 0 0 0 2

2. Коммуникационный
процесс: содержание,
элементы и этапы

2 0 4 0 0 0 2

3. Средства  бизнес-
коммуникации

4 0 8 0 0 0 4

4. Устные  бизнес-
коммуникации

4 0 8 0 0 0 4

5. Письменные  бизнес-
коммуникации

4 0 8 0 0 0 4

6. Управление
организационными
коммуникациями

2 0 4 0 0 0 2

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Бизнес-коммуникация,  ее
сущность и характеристики

Понятие  коммуникации.  Типы  и  виды  коммуникаций.
Специфика  и  основные  задачи  деловой  коммуникации.
Предметно-целевое  содержание  деловой  коммуникации,
соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия.

2. Коммуникационный  процесс:
содержание, элементы и этапы

Способы  передачи  и  приема  информации.  Содержание
коммуникационного  процесса.  Элементы  и  этапы
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коммуникационного процесса. 
3. Средства бизнес-коммуникации Вербальные средства делового общения. Деловое общение как

обмен  информацией.  Психотехника  речи.  Стили  (мужской,
женский)  и  виды  слушания  (пассивное,  активное).  Приемы
активного слушания.

4. Устные бизнес-коммуникации Виды  деловых  коммуникаций.  Деловая  беседа:  этапы,
принципы  и  правила  проведения.  Особенности  ведения
деловой  дискуссии.  Деловая  беседа  по  телефону:  базовые
правила телефонного общения.
Подготовка,  организация и проведение совещаний.  Способы
нейтрализации «блокирующих» ситуаций в ходе совещания.
Публичное выступление: психологическая основа и языковые
средства.  Методика  и  техника  организации  публичного
выступления. Проведение презентации.
Искусство  ведения  деловых  переговоров.  Техники
эффективной деловой коммуникации при контакте с деловым
партнером (в том числе, в неблагоприятных ситуациях).

5. Письменные  бизнес-
коммуникации

Специфика, возможности и ограничения письменной деловой
коммуникации. 
Внутренние и внешние письменные коммуникации.
Внутренняя  переписка:  докладные,  служебные,
объяснительные записки и т.д.;  характеристика, особенности
текста. 
Внешняя  переписка:  характеристика,  особенности  текста,
использование  стандартных  языковых  формул  (клише).
Основные виды письменных сообщений. Основные проблемы
письменной коммуникации.

6. Управление  организационными
коммуникациями

Значение  организационных  коммуникаций  в
функционировании организации.  Направления коммуникаций.
Управление конфликтами.
Сущность  и  специфика  этики  деловых  отношений.  Этика
делового общения: этические нормы и принципы. 

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Бизнес-коммуникация,  ее
сущность и характеристики

ПЗ Предметно-целевое  содержание  деловой
коммуникации,  соблюдение  формально-ролевых
принципов  взаимодействия.  Типы  и  виды
коммуникаций.  Коммуникативные  роли  (модели
поведения)  в  процессе  делового  общения.
Коммуникативная  культура  в  деловом  общении.
Современные  тенденции  развития  деловых
коммуникаций.

2. Коммуникационный  процесс:
содержание, элементы и этапы

ПЗ Способы передачи и приема информации. Содержание
коммуникационного  процесса.  Элементы  и  этапы
коммуникационного процесса. Условия эффективного
речевого  воздействия.  Барьеры  в  коммуникациях:
причины  и  условия  возникновения,  приемы
устранения.

3. Средства бизнес-коммуникации ПЗ Вербальные  средства  деловой  коммуникации.
Психотехника речи. Составляющие речевой культуры.
Стили  (мужской,  женский)  и  виды  слушания
(пассивное,  активное).  Приемы  активного  слушания.
Роль  невербальных  средств  в  процессе  общения,  их
классификация и функции.

4. Устные бизнес-коммуникации ПЗ Деловая  беседа:  этапы,  принципы  и  правила
проведения. Особенности ведения деловой дискуссии.
Подготовка,  организация  и  проведение  совещаний.
Публичное  выступление  в  системе  деловых
коммуникаций:  методика  и  техника  организации
публичного  выступления.  Презентация.  Искусство
ведения деловых переговоров.
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5. Письменные  бизнес-
коммуникации

ПЗ Специфика,  возможности  и  ограничения  письменной
деловой  коммуникации.  Внутренняя  переписка:
характеристика,  особенности  текста.  Внешняя
переписка:  характеристика,  особенности  текста,
использование  стандартных  языковых  формул
(клише).  Основные  проблемы  письменной
коммуникации.  Электронная  коммуникация:
сущность, особенности и функции.

6. Управление  организационными
коммуникациями

ПЗ Значение  организационных  коммуникаций  в
функционировании организации.  Направления
коммуникаций. Этика делового общения: сущность и
специфика  деловых  отношений;  этические  нормы  и
принципы. Этические проблемы деловых отношений.
Манипуляции в  деловом общении:  характеристика  и
правила  нейтрализации.  Приемы,  стимулирующие
общение и создание доверительных отношений

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Бизнес-коммуникация,  ее
сущность и характеристики

Коммуникативная компетентность.
Коммуникативные  роли  (модели  поведения)  в  процессе
делового  общения.  Коммуникативная  культура  в  деловом
общении.

2. Коммуникационный  процесс:
содержание, элементы и этапы

Условия  эффективного  речевого  воздействия.  Барьеры  в
коммуникациях:  причины  и  условия  возникновения,  приемы
устранения.

3. Средства бизнес-коммуникации Функции  невербальных  средств  общения:  дополнение  речи,
замещение  речи,  репрезентация  эмоциональных  состояний.
Роль  невербальных  средств  в  процессе  общения,  их
классификация.

4. Устные бизнес-коммуникации Публичное  выступление  в  системе  деловых  коммуникаций.
Презентация: цели и виды.

5. Письменные  бизнес-
коммуникации

Электронная коммуникация:  сущность,  особенности  и
функции.

6. Управление  организационными
коммуникациями

Этические проблемы деловых коммуникаций

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Бизнес-коммуникация,  ее  сущность  и
характеристики

Устный опрос, творческое задание в виде эссе

2. Коммуникационный  процесс:  содержание,
элементы и этапы

Устный  опрос,  исследовательский  проект
(реферат)

3. Средства бизнес-коммуникации Устный  опрос,  информационный  проект
(доклад)

4. Устные бизнес-коммуникации Устный  опрос,  информационный  проект
(доклад)

5. Письменные бизнес-коммуникации Устный  опрос,  информационный  проект
(доклад)

6. Управление организационными коммуникациями Устный  опрос,  исследовательский  проект
(реферат), информационный проект (доклад)
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3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. В  чем  состоит,  по  Вашему  мнению,  значение  коммуникации  в  современном
менеджменте? 

2. Чем  отличаются,  на  Ваш  взгляд,  коммуникативные  ресурсы  организации  от
традиционных?

3. Рассмотрите  организацию  коммуникативного  пространства  как  основу
эффективности и жизнеспособности организации на примере.

4. Проанализируйте взаимозависимость участников деловой коммуникации.
5. Что  подразумевается  под  коммуникативной  компетентностью  менеджера?

Обоснуйте свое мнение.
6. Какое  значение,  на  Ваш  взгляд,  имеют  межкультурные  различия  в  деловой

коммуникации?
7. В  чем  прослеживается  взаимосвязь  национальной  ментальности  и  некоторых

аспектов деловой культуры?
8. В чем заключаются особенности делового общения с иностранными партнерами?
9. Охарактеризуйте основные модели культурной и межкультурной коммуникации.
10. Как  влияют  особенности  национального  этикета  на  результативность  делового

общения? Приведите примеры.
Творческое задание в виде эссе

1. Как избежать коммуникативных ошибок при кросс-культурном взаимодействии?
2. Деловая беседа и деловая дискуссия: общие и отличительные черты. 
3. Как противостоять давлению в деловых переговорах? 
4. Деловая коммуникация в Интернет: за и против. 
5. Как избежать коммуникативных ошибок при кросс-культурном взаимодействии?
6. Невербальные компоненты деловых коммуникаций: проблема интерпретации.
7. Коммуникативная культура современного специалиста. 
8. Соблюдение норм языка и культуры речи в деловой коммуникации.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Задание 1. Вам представлены мини-ситуации.
Установите  обратную  связь,  проверьте  точность  восприятия  информации  или  узнайте
дополнительную информацию с помощью вопросов.  
Один из партнеров употребил какое-то незнакомое выражение или термин.
Говорящий уклоняется  от  темы и  не  сообщает  той  информации,  которую Вы от  него
ждете.
Партнер  только  что  произнес  нечто,  не  очень-то  согласующееся  с  его  предыдущими
утверждениями. Вы хотите это уточнить.
Вам хотелось бы узнать мнение партнера о том, что Вами было высказано.
Невербальное  поведение  партнера  подсказывает  вам,  что  он  обеспокоен  какими-то
Вашими словами. Вы хотите рассеять его сомнения, подозрения.
Было высказано несколько положений, и Вы хотите привлечь к ним внимание.
Партнер не согласился с частью из сказанного Вами, и Вы хотите уточнить причину этого
неприятия.
Партнер сделал общее утверждение относительно обсуждаемого вопроса,  и  Вы хотите
поговорить об этом более конкретно.
Вы сказали о некоторых преимуществах обсуждаемой идеи и хотите установить обратную
связь с партнером.
Задание 2. Проанализируйте представленную ситуацию и, используя упражнение-тренинг
«Как вы ответите на возражения», дайте разные варианты ответа.
Представьте  себе,  что  в  ответ  на  Ваше  предложение  по  цене  Ваш  партнер  заявляет
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следующее: «Ваша цена очень высока. Мы вели переговоры с другой фирмой, они просят
меньшую сумму и,  кроме того,  предложили меньшие сроки».  Как Вы ответите  на  эти
возражения?
Способ оттягивания. Воздерживайтесь слишком рано говорить о цене. Сначала объясните,
в чем заключается польза продукта, и только потом называйте цену. Не торопитесь сразу
соглашаться с требованиями клиента, это делает Ваше предложение малоценным.
Способ «сэндвича». «Поместите» цену между двумя «слоями», отражающими пользу для
партнера. «Продавайте» свое коммерческое предложение, припася на «десерт» особенно
привлекательный  аргумент,  подтверждающий  необходимость  принятия  предложения  и
его выгоду для клиента.
Способ сравнения. Соотнесите цену с пользой продукта, со сроком его эксплуатации, с
иными расходами клиента: «Хотя новая вывеска стоит на Х рублей больше, чем другая,
зато  она  служит  в  два  раза  дольше,  значит,  вы  дополнительно  еще  три  года  будете
испытывать удовольствие, используя ее в работе».
Способ деления. «Расшифруйте» цену. Разложите ее на более мелкие составляющие.
Обращение  эмоционального  характера.  Чаще  взывайте  к  эмоциям  партнеров.  Дайте
понять, что они достойны того, чтобы позволить себе нечто особенное.
Способ подведения итогов. В правой колонке таблицы запишите все недостатки, которые
перечислил  клиент.  Затем  вместе  с  ним  еще  раз  проанализируйте  все  достоинства  и
преимущества  вашего предложения и перечислите их в левой колонке таблицы. После
этого спросите его, неужели он хочет из-за единичных недостатков отказаться от такого
количества преимуществ.
Аргументы,  указывающие на  недостатки.  В таблице  укажите цену,  которая  устраивала
клиента.  Затем  объясните  ему,  наличие  каких  недостатков  или  отсутствие  каких
преимуществ  связано  с  более  низкой  ценой.  При  этом  называйте  исключаемое
преимущество,  зачеркивайте  его  в  таблице  красным  маркером  и  комментируйте,  что
означает отсутствие данного преимущества.
Согласительный  способ.  Воздерживайтесь  от  скидок,  предлагайте  иные  бесплатные
услуги.
Уступка за уступку. Идите на уступки только в том случае, если объем заказа большой и,
если за этим заказом поступят другие, не меньшие. 
Способ  продажи  отличий.  Не  продавайте  цены!  Продавайте  те  качества,  продукты,
достижения, сильные стороны, которые отличают Вашу фирму от других, например:

 интенсивность установочных и монтажных работ;
 богатый опыт; 
 отзывы и рекомендации довольных сотрудничеством с Вами партнеров; 
 высококачественные консультации и классные специалисты; 
 систематическое обслуживание; 
 близость к клиенту с точки зрения местонахождения; 
 отраслевые ноу-хау и т.д. 

Исследовательский проект (реферат)
1. Коммуникация как основа деловых отношений. 
2. Специфика и основные задачи деловой коммуникации. 
3. Коммуникативная культура современного специалиста. 
4. Соблюдение норм языка и культуры речи в деловой коммуникации. 
5. Коммуникативные модели взаимодействия деловых партнеров. 
6. Обратная связь в деловой коммуникации, условия ее эффективности. 
7. Убеждение в процессе делового общения. 
8. Использование эффектов восприятия в деловом общении. 
9. Коммуникативные барьеры   в деловой коммуникации и их преодоление. 
10. Стратегии устных деловых взаимодействий. 
11. Коммуникативные навыки, используемые в деловой беседе. 
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12. Деловые переговоры, их подготовка и проведение. 
13. Коммуникативные эффекты ораторской речи в процессе публичного выступления. 
14. Управление неформальными коммуникациями в организации. 
15. Языковое своеобразие деловой переписки. 
16. Этика и психология речевой деловой коммуникации. 
17. Взаимное доверие как основа деловой этики. 
18. Основные принципы письменных коммуникаций. 
19. Языковое своеобразие деловой переписки. 
20. Стратегии письменных деловых коммуникаций.

Информационный проект (доклад)
1. Специфика процесса деловой коммуникации с представителями различных культур. 
2. Вербальное межкультурное общение: проявление межкультурных различий в языке и

ментальности. Стили и виды слушания: сравнительный анализ. 
3. Специфика невербальной коммуникации с представителями разных культур.
4. Языковое своеобразие деловой переписки. 
5. Стратегии письменных деловых коммуникаций. 
6. Этико-психологические  принципы  делового  общения:  актуальность  в  современных

условиях. 
7. Управление неформальными коммуникациями в организации. 
8. Этика и психология речевой деловой коммуникации.
9. Взаимное доверие как основа деловой этики.
10. Специфика процесса деловой коммуникации с представителями различных культур. 
11. Вербальное межкультурное общение: проявление межкультурных различий в языке и

ментальности.  
12. Формулы речевого этикета в различных культурах: сравнительный анализ. 
Мини-тест
1. Деловая этика представляет собой…
а) Деловые отношения предпринимателей
б) Совокупность принципов поведения людей
в) Поведение людей в конфликтных ситуациях
г) Личное поведение человека
2. Термин «этика» ввел…
а) Демокрит
б) Сократ
в) Платон
г) Аристотель
3. Определить, что собеседник говорит неправде, позволяет:
а) Мимика и жесты
б) Характер собеседника
в) Расположение за столом переговоров
г) Задаваемый собеседником вопрос
4.  Основным  средством  согласованного  принятия  решений  в  процессе  общения
заинтересованных сторон являются:
а) Деловые переговоры
б) Деловое общение
в) Деловая беседа
г) Условное совещание
5. Чем больше сторон участвуют в позиционном совещании, тем их недостатки…
а) Требуют быстрейшего искоренения
б) Становятся разнообразнее
в) Меньше влияют на исход переговоров
г) Становятся серьезнее

7



6. В зависимости от полноты фиксации хода совещания выделяют протокол:
а) Основной и дополнительный
б) Умышленный и непреднамеренный
в) Официальный и неофициальный
г) Краткий и полный
7. В деловой этике преобладание оценки деятельности подчиненных, а не их личностных
качеств, признание индивидуальности партнеров по 3 общению, открытость для критики,
самокритичность – это проявление принципа…
а) Вежливости
б) Равенства
в) Ответственности
г) Справедливости
8. Выбор стиля руководства зависит от:
а) Напористости участников
б) Точки зрения руководителя на проблему
в) Ситуации и целей совещания
г) Состава участников
9. Информация, которую мы предоставляем другим и которая содержит нашу реакцию на
их поведение, - это:
а) Обратная связь
б) Восприятие поступков
в) Ощущение защиты
г) Осознание поведения
10.  Начало  беседы,  информирование  партнеров,  аргументирование  выдвигаемых
положений, принятие решения, завершение беседы являются основными…
а) Правилами проведения деловой беседы
б) Пунктами деловой беседы
в) Практическими советами
г) Этапами деловой беседы
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
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затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Творческое задание

Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.  Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие  логической  структуры  построения  текста,  наличие  авторской  позиции,  ее
научность  и  связь  с  современным пониманием вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль
изложения,  оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  но  не  прослеживается  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение),  но  не  прослеживаются  четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
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научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
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Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.
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Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Общение  как  социально-психологический  механизм  взаимодействия  в
профессиональной сфере

2. Понятие  общения.  Коммуникация,  перцепция  и  интеракция  как  составные
элементы процесса общения.

3. Коммуникативный процесс и его элементы.
4. Деловая коммуникация и роль эффективного общения в профессиональной сфере.

Характеристика делового общения.
5. Вербальные средства в деловой коммуникации.
6. Человеческая речь как источник информации. Речевые средства общения.
7. Стили письма и речи. Официально-деловой стиль.
8. Стили письма и речи. Научный стиль.
9. Стили письма и речи. Публицистический стиль.
10. Стили письма и речи. Разговорный стиль.
11. Собеседование как коммуникативный канал в деловом общении
12. Практики организации и проведения собеседований.
13. Типичные ошибки на собеседовании.
14. Невербальные средства в деловой коммуникации.
15. Язык жестов в деловом общении.
16. Средства невербальной коммуникации.
17. Коммуникативные барьеры в деловом общении.
18. Коммуникативные  барьеры  в  деловом  общении.  Барьер  социально-культурного

различия.  Барьеры непонимания:  фонетический,  стилистический,  семантический,
логический барьер.

19. Коммуникативные  барьеры  в  деловом  общении.  Барьер  отношений,  барьер
отрицательных эмоций.

20. Значение слушания в деловом общении.
21. Конфликты в деловом общении
22. Понятие и структура конфликта.
23. Стратегии взаимодействия в условиях конфликта.
24. Репрезентативная  система  в  деловом  общении.  Визуальная,  кинестетическая,

аудиальная репрезентативная система
25. Конгруэнтность  как  условие  эффективности  общения  личности.  Понятие

«раппорт».
26. Понятие «ресурсное состояние личности» в деловом общении.
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27. Психологические характеристики личности в деловом общении
28. Характер  личности.  Понятие  психологического  типа  личности.  Психотипы

личности и акцентуация характера.
29. Манипуляции в деловом общении.
30. Определение манипуляции ее признаки, предпосылки и причины.
31. Технология манипуляции.
32. Манипулятивные приемы в деловом общении.
33. Организационно-процедурные приемы манипуляции.
34. Манипулятивные  приемы  психологического  характера  или  психологические

уловки.
35. Распознавание манипулятивного воздействия и психологическая защита от него.
36. Спор как характеристика процесса обсуждения проблемы. Цели ведения спора.
37. Дискуссия в деловом общении. Разновидности дискуссии
38. Публичное выступление
39. Виды речи. Выбор темы. Определение целевой установки. Подбор материала.
40. План  речи.  Подготовка  речи.  Конспект.  Внешний  облик  оратора.  Голос,

произношение, артикуляция, язык.
41. Как завоевать и удержать внимание аудитории. Культура речи делового человека.
42. Деловая беседа как основная форма делового общения
43. Виды деловой беседы.
44. Структура деловой беседы.
45. Психологические приемы влияния на партнера.
46. Деловой разговор по телефону.
47. Деловое совещание и заседания.
48. Практика организации и проведения делового совещания
49. Деловое  совещание  как  форма  коллективного  обсуждения  производственных

вопросов.
50. Основные элементы делового совещания.  Тема совещания.  Повестка  совещания.

Длительность совещания. Участники совещания.
51. Организация  пространственной  среды  при  подготовке  совещания.  Задачи

совещания.
52. Правила  контроля  за  ходом  совещания.  Правила  поведения  для  участников

совещания.
53. Понятие  «информация»  в  деловом  общении.  Методы  и  приемы  работы  с

информацией
54. Резюме. Правила составления резюме
55. Этика деловых отношений в организации
56. Критика в деловой коммуникации
57. Комплименты в деловом общении
58. Феномен личного влияния. Самопрезентация как средство воздействия
59. Информационные  технологии  в  деловой  коммуникации.  Информационные

компании.
60. Понятие электронных коммуникаций. Глобальная информационная сеть: интернет.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
1. Приведите пример конкретного сообщения для каждой функции коммуникации.
2. Напишите два варианта  одного и того же сообщения так,  чтобы содержание обоих

сообщений было одинаковым, а командный аспект был выражен по-разному.
3. Изобразите схематически пространственное расположение участников коммуникации

для следующих ситуаций:  собрание трудового коллектива (односторонняя передача
информации);  совещание (обсуждение с участием всех коммуникантов).
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4. Изобразите  схематически  размещение  мебели  в  кабинете  руководителя.  Какую
информацию невербально должно передавать пространственное размещение людей в
кабинете  руководителя?  Почему  не  всегда  целесообразно  проводить  переговоры  в
кабинете руководителя, а следует использовать для этого переговорную комнату?

5. Изобразите схематически размещение участников в комнате для переговоров. Каким
должно быть расстояние от спинки стула до стены? Каким должно быть расстояние
между  участниками  переговоров?  Почему  не  рекомендуется  садить  участников
переговоров спиной к двери?

6. Сформулируйте Я-высказывания для следующих ситуаций:
1) Ваш коллега часто не выполняет работу к сроку.
2) Ваш руководитель часто меняет ваш график работы, не предупреждая вас об этом.
3) Вам приказывают, вместо того чтобы попросить вас.
4) По отношению к человеку, неправильно исполнившему какую-то работу для вас.

Вы  рассержены,  поскольку  вы  считаете,  что  он  не  исполнил  взятого  на  себя
обязательства.

7. Подчиненный вам работник,  талантливый специалист творческого типа,  в возрасте,
обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью
у  деловых  партнеров,  решает  любые  проблемы  и  великолепно  взаимодействует.
Вместе с тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает
вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе
вы  нашли  некоторые  недочеты  и  решили  высказать  ему  критические  замечания,
однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику:
он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя?

8. Вслед  за  кратким  выговором  вы  сказали  работнику  несколько  приятных  слов.
Наблюдая за партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное,
быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить,  рассказал
пару свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в доме. В конце
разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была
воспринята,  но  и  как  бы  забыта.  Вероятно,  он  услышал  только  приятную  часть
разговора. Что вы предпримете?

9. Вы  критикуете  одну  свою  служащую,  она  реагирует  очень  эмоционально.  Вам
приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и
сейчас, после ваших замечаний - она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести
до нее свои соображения?

10. Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник из отдела рекламы «вышел
из себя», не принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы
не можете позволить подчиненному так себя вести, ведь это подрывает ваш авторитет.
Что вы предпримете?

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
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«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть
фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Дзялошинский,  И. М.  Деловые коммуникации.  Теория и практика :  учебник для
бакалавров /  И. М. Дзялошинский,  М. А. Пильгун. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2022. —  433 с. —  (Бакалавр.  Академический  курс). —  ISBN 978-5-9916-
3044-3.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/497799.

2. Жернакова,  М. Б.  Деловые  коммуникации :  учебник  и  практикум  для  вузов /
М. Б. Жернакова,  И. А. Румянцева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —
370 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00331-4.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510876.

3. Коноваленко,  М. Ю.  Деловые коммуникации :  учебник  и  практикум для вузов /
М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 466 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-11058-6.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510845.

4. Ратников,  В. П.  Деловые  коммуникации :  учебник  для  вузов /  В. П. Ратников ;
ответственный редактор В. П. Ратников. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
459 с. —  ISBN 978-5-534-15744-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509587.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
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3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.

4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://elibrary.ru/.

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Межкультурная коммуникация»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Командная работа и лидерство УК-3.  Способен  осуществлять

социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде

Коммуникация УК-4.  Способен  осуществлять
деловую коммуникацию в устной и
письменной  формах  на
государственном  языке
Российской  Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.  Способен  воспринимать
межкультурное  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-3. УК-3.3 Владеет  техниками  установления  межличностных  и
профессиональных контактов, развития профессионального общения,
в том числе в интернациональных командах

УК-4 УК-4.2 Грамотно  строит  коммуникацию,  исходя  из  целей  и  ситуации;
использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные
и невербальные средства взаимодействия с партнерами

УК-5 УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных, религиозных и
культурных различий, проявляет в своем поведении уважительное и
бережное  отношению  к  историческому  наследию  и  культурным
традициям  различных  социальных  групп,  опираясь  на  знание  и
анализ этапов исторического развития России в контексте мировой
истории  и  культурных  традиций  мира,  основных  философских,
религиозных и этических учений

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  ознакомление  студентов  с  современными
научными и практическими проблемами, связанными с межкультурной коммуникацией.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основы теории межкультурных коммуникаций;
 основные закономерности процесса межкультурной коммуникации;
 основные  направления  формирования  гармоничных  межкультурных

коммуникаций;
уметь:
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 ориентироваться в типах различных культур, культурных традиций, ценностей и
норм;

 работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия;

 использовать  полученные  знания  для  развития  своего  профессионального  и
культурного потенциала;

владеть:
 методами сравнительного анализа различных типов культур, культурных традиций,

ценностей и норм;
  навыками  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия;
 навыками межкультурной и общечеловеческой коммуникации, работы в команде.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 54

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 54

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Межкультурная

коммуникация  как
учебная  и  научная
дисциплина

1 0 0 2 0 0 5

2. Культура.  Ценности
и нормы культуры.

1 0 0 2 0 0 5

3. Сущность  и  формы
межкультурной
коммуникации. 

2 0 0 4 0 0 5

4. Виды
межкультурной
коммуникации.

2 0 0 4 0 0 6

5. Коммуникация  в
разных культурах

2 0 0 4 0 0 5

6. Этнонациональные
аспекты культуры

2 0 0 4 0 0 6

7. Межкультурные
различия  при
употреблении языка

2 0 0 4 0 0 5

8. Культурная
идентичность  и
национальный
характер  как
центральные понятия
межкультурной
коммуникации

2 0 0 4 0 0 6

9. Взаимозависимость 2 0 0 4 0 0 5
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глобальных
процессов  и
межкультурного
взаимодействия.

10. Теоретико-
прикладной  аспект
межкультурной
коммуникации

2 0 0 4 0 0 6

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Межкультурная  коммуникация
как  учебная  и  научная
дисциплина

Основные  цели  и  задачи  курса  «Основы  межкультурной
коммуникации».  Понятия,  отражающие  содержание  теории
межкультурной  коммуникации.  Законы  и  закономерности
межкультурной коммуникации. Методологические подходы к
изучению  курса  межкультурной  коммуникации.
Интегрированный характер межкультурной коммуникации, ее
связь с другими науками. 

2. Культура.  Ценности  и  нормы
культуры.

Понятие  «культура».  Основные  элементы  культуры.
Типологизация  культуры.  Знания,  ценности  и  нормы  как
явления культуры. Понятие «ценность». Иерархия ценностей.
Система ценностных ориентаций. Понятие «норма культуры»,
виды культурных норм. Социокультурные нормы, их функции.
Ментальность  как  основное  условие  формирования
специфических  норм  и  ценностей  культуры.  Категории
культуры  как  структурирующий  элемент  ментального  поля.
Картина мира.

3. Сущность  и  формы
межкультурной коммуникации. 

Определение  межкультурной  коммуникации.  Сущность  и
основные формы межкультурной коммуникации: межрасовая,
межэтническая,  межсубкультурная.  Детерминанты
межкультурной  коммуникации.  Модель  межкультурной
коммуникации.  Элементы  межкультурной  коммуникации:
восприятие,  вербальные  процессы,  невербальные  процессы.
Восприятие  и  культура;  убеждения,  ценности,  установки;
мировоззрение.  Влияние  социальной  организации  на
культурное восприятие.

4. Виды  межкультурной
коммуникации.

Виды  межкультурной  коммуникации.  Виды  коммуникации:
вербальная,  невербальная  и  паравербальная.  Структура
коммуникативного  акта.  Межкультурная  коммуникация  как
общение. Теория межкультурной коммуникации Э. Холла, Г.
Хофштеде,  Е.  Хирша.  Соотношение  вербального  и
невербального  видов  коммуникации.  Сущность  понятия
«невербальная  коммуникация».  Основные  формы
невербальной  коммуникации:  кинесика,  мимика,  такесика,
сенсорика,  проксемика,  хронемика.  Паравербальная
коммуникация и ее основные компоненты. 

5. Коммуникация  в  разных
культурах

Определение  понятия  «коммуникация».  Модели
коммуникации.  Социальная  коммуникация,  как  осознанная  и
кооперативная  деятельность.  Смысловой  контакт  в
межкультурной  коммуникации.  Возможности  возникновения
«псевдокоммуникации»  и  «квазикоммуникации»  в
инокультурном  контексте  общения.  Фреймы  как  способы
познания разных культур. Понятие коммуникативной неудачи.
Специфика  использования  различных средств  коммуникации
(ВК  и  НВК),  каналов,  видов  коммуникации  при
взаимодействии с представителями других культур.

6. Этнонациональные  аспекты Понятия  этнос  и  этническая  идентичность  (теории
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культуры этничности),  культурная  и  языковая  картина  мира,
этнокультурные  стереотипы.  Компоненты  этнической
реальности  и  этнодифференцирующие  признаки  общности:
этноним,  историческое  прошлое  этноса,  этническая
территория,  язык,  религия  и  культура.  Этапы  становления
этнической  идентичности.  Этнодифференциация  «свой»  и
«чужой»  (комплекс  представлений  о  своей  и  других
этнических общностях). Проблемы трансформации этнической
идентичности. Место человека в обновленном этнокультурном
пространстве и проблема сохранения этничности.

7. Межкультурные  различия  при
употреблении языка

Концепция  Э.  Сепира  о  соотношении  языка  и  культуры.
Возникновение общих заимствований в ходе взаимодействия
языков  и  культур.  Языковые  стили:  прямой,  косвенный,
детализированный,  развернутая  речь.  Стратегии  и  тактики
убеждения. Способы поддержания темы диалога и глубина их
обсуждения  (очередность  реплик  в  диалоге).  Понимание
молчания и  улыбки в  разных культурах.  Понятие  «языковая
картина  мира».  Отражение  «своего»  менталитета  и
национального  характера  в  процессе  межкультурной
коммуникации. 

8. Культурная  идентичность  и
национальный  характер  как
центральные  понятия
межкультурной коммуникации

Понятие идентичности. Подходы к определению идентичности
(социопсихологический,  коммуникативный,  критический).
Понятия  «свой»  и  «чужой».  Природа  и  сущность
этноцентризма.  Проблема  интерпретации  явлений  чужой
культуры.  Виды  идентичности  (культурная,  этническая,
личная).  Национальный  характер.  Факторы,  влияющие  на
формирование  национального  характера.  Менталитет  и
национальный характер.  Выражение национально-культурной
специфики  в  языке.  Языковые  лакуны  и  безэквивалентная
лексика

9. Взаимозависимость  глобальных
процессов  и  межкультурного
взаимодействия.

Понятие  «глобализация».  Существование  и  роль  культур  в
контексте  глобализации.  Влияние  глобализации  на  характер
межкультурного  взаимодействия.  Возникновение  и
распространение  глобального  языка,  глобальных
информационных  сетей и  появления  глобальной  культуры.
Своеобразие  межкультурного  диалога,  опосредованного
интернетом.  Проблема  толерантного  и  интолерантного
поведения  в  межкультурном  общении.  Интенсификация
межкультурных  контактов  в  сфере  глобальной экономики,
образования, политики, религии, культуры. 

10. Теоретико-прикладной  аспект
межкультурной коммуникации

Антропологический,  культурологический,  социально-
психологический,  этнологический  подходы  к  изучению
межкультурного  взаимодействия.  Термины  «межкультурная
коммуникация»,  «кросскультурная  коммуникация»  и
«мультикультурная коммуникация». Многообразие концепций
и теорий в изучении межкультурной коммуникации. Теория Э.
Холла о контекстах культур. Теория культурных измерений Г.
Хофстеде.  Теория  «культурной  грамотности»  Э.  Хирша.
Теория  «Культурного  шока»  К.  Оберга.  Культурный  шок
перехода  и  его  стадии  (напряжение,  чувство  потери,
одиночества,  нарушение  ролевых  ожиданий,  тревога  и
неполноценность).

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Межкультурная  коммуникация
как  учебная  и  научная
дисциплина

С 1.Межкультурная коммуникация как учебная и научная
дисциплина
2.Понятие теории межкультурной коммуникации.
3.Законы  и  закономерности  межкультурной
коммуникации.
4.Функции теории межкультурной коммуникации

2. Культура.  Ценности  и  нормы С 1.Понятие «культура». Сущность культуры.
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культуры. 2.Основные элементы культуры. 
3.Знания,  ценности  и  нормы  как  явления  культуры.
4.Понятие  «ценность».  Иерархия  ценностей.  Система
ценностных ориентаций. 
5.Понятие  «норма  культуры»,  виды культурных норм.
Социокультурные нормы, их функции. 

3. Сущность  и  формы
межкультурной коммуникации. 

С 1.Сущность  и  основные  формы  межкультурной
коммуникации.
2.Основные  формы  межкультурной  коммуникации:
межрасовая,  межэтническая,  межсубкультурная.
3.Элементы межкультурной коммуникации.
4.Восприятие  и  культура;  убеждения,  ценности,
установки; мировоззрение. 

4. Виды  межкультурной
коммуникации.

С 1.Виды  межкультурной  коммуникации.  Критерии
выделения.
2.Виды  коммуникации:  вербальная,  невербальная  и
паравербальная. 
3.Соотношение  вербального  и  невербального  видов
коммуникации.
4.Сущность  понятия  «невербальная  коммуникация».
Основные  формы  невербальной  коммуникации.
5.Паравербальная  коммуникация  и  ее  основные
компоненты. 

5. Коммуникация  в  разных
культурах

С 1.Определение понятия «коммуникация». 
2.Социальная  коммуникация,  как  осознанная  и
кооперативная деятельность. 
3.Смысловой контакт в межкультурной коммуникации. 
4.Возможностивозникновения«псевдокоммуникации»  и
«квазикоммуникации»  в  инокультурном  контексте
общения.

6. Этнонациональные  аспекты
культуры

С 1.Понятия  этнос  и  этническая  идентичность  (теории
этничности).
2.Компоненты  этнической  реальности  и
этнодифференцирующие признаки общности. 
3.Этапы  становления  этнической  идентичности.
Этнодифференциация  «свой»  и  «чужой»  (комплекс
представлений о своей и других этнических общностях).
4.Проблемы трансформации этнической идентичности. 

7. Межкультурные  различия  при
употреблении языка

С 1.Возникновение  общих  заимствований  в  ходе
взаимодействия языков и культур. 
2.Языковые  стили:  прямой,  косвенный,
детализированный, развернутая речь. 
3.Понятие «языковая картина мира». 
4.Отражение  «своего»  менталитета  и  национального
характера в процессе межкультурной коммуникации

8. Культурная  идентичность  и
национальный  характер  как
центральные  понятия
межкультурной коммуникации

С 1.Проблема интерпретации явлений чужой культуры.
2.Виды идентичности (культурная, этническая, личная).
3.Национальный  характер.  Факторы,  влияющие  на
формирование национального характера.
4.Выражение  национально-культурной  специфики  в
языке. 

9. Взаимозависимость  глобальных
процессов  и  межкультурного
взаимодействия.

С 1.Понятие  «глобализация».  Существование  и  роль
культур в контексте глобализации. 
2.Возникновение и распространение глобального языка,
глобальных  информационных  сетей  и  появления
глобальной культуры. 
3.Проблема толерантного и интолерантного поведения в
межкультурном  общении.  4.Интенсификация
межкультурных  контактов  в  сфере  глобальной
экономики, образования, политики, религии, культуры.

10. Теоретико-прикладной  аспект
межкультурной коммуникации

С 1.Антропологический,  культурологический,  социально-
психологический, этнологический подходы к изучению
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межкультурного взаимодействия. 
2.Термины  «межкультурная  коммуникация»,
«кросскультурная коммуникация» и «мультикультурная
коммуникация».
3.Многообразие  концепций  и  теорий  в  изучении
межкультурной коммуникации. 
4.  Теория  Э.  Холла  о  контекстах  культур.  Теория
культурных измерений Г. Хофстеде. 

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Межкультурная  коммуникация
как  учебная  и  научная
дисциплина

Исторические  факторы  и  обстоятельства  возникновения
межкультурной коммуникации.
Основные  этапы  развития  и  становления  теории
межкультурной коммуникации.
Актуальность  проблем  межкультурной  коммуникации  в
современных условиях.
Современные  направления  развития  межкультурной
коммуникации в российской и зарубежной науке.
Понятие культуры в рамках различных научных направлений.
Основные  теории  в  формировании  межкультурной
коммуникации как научного направления.

2. Культура.  Ценности  и  нормы
культуры.

Определение, сущность и содержание понятия «культура».
Основные свойства и функции культуры.
Объективные основания многообразия культур.
Ценности и нормы культуры.
Культура и поведение.
Культурные ценности и принципы. Культурные нормы: нравы,
обычаи, традиции, обряды, законы.
Концепции  описания  своеобразия  национальных  культур:
национальнокультурные  особенности  понятия  о  времени,
пространстве, лидерстве, статусе и т.д.

3. Сущность  и  формы
межкультурной коммуникации. 

Соотношение  понятий  «общение»  и  «коммуникация»  (в  том
числе  «речевое  общение»,  «речевое  поведение»,  «речевое
воздействие»).
Основные аспекты и цели коммуникации.
Формы и функции коммуникации.
Модели  коммуникации  (модель  К.Шеннона  и  У.Уивера,
модель Р.О.Якобсона, нелинейные модели коммуникации).
Взаимоотношение  понятий  «коммуникация»  и  «культура»  в
межкультурной коммуникации.
Системные составляющие межкультурной коммуникации.
Понятие  и  структура  коммуникативного  акта.  Особенности
коммуникативного акта в условиях межкультурного общения.

4. Виды  межкультурной
коммуникации.

Понятие  коммуникативного  поведения  в  межкультурной
коммуникации.  Факторы,  определяющие  коммуникативное
поведение.
Модели коммуникативного поведения (ситуативная, аспектная,
параметрическая).
Понятия  эмпатии  и  симпатии.  Их  роль  в  процессе
кросскультурной коммуникации.
Особенности  вербальной  коммуникации.  Стилевая
дифференциация вербальной коммуникации.
Невербальная коммуникация. Формы и способы невербальной
коммуникации.  Культурные  особенности  паравербальной
коммуникации.

5. Коммуникация  в  разных
культурах

Взаимодействие  культур.  Понятие  культурного
дистанцирования.
Формы и  способы освоения  чужой  культуры:  социализация,
инкультурация, аккультурация. 
Понятие  социализации.  Механизмы  социализации.  Стадии
инкультурации.
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Основные стратегии и результаты аккультурации.
Понятие  культурного  шока,  причины  и  факторы  его
возникновения.
Фазы развития культурного шока.
Типы реакции на другую культуру.
Понятие трансформированной личности.  Её  особенности  как
посредника между двумя культурами.

6. Этнонациональные  аспекты
культуры

Признаки  этнической  общности:  этноним,  историческое
прошлое  этноса,  этническая  территория,  язык,  религия  и
культура. Природа и сущность этноцентризма. Особенности в
коммуникации  в  национально-культурном аспекте.  Факторы,
влияющие  на  способы  кодирования,  декодирования
информации  Понятие  культурно-языкового  кода.  Стиль
коммуникации  в  межкультурном  аспекте.  Проблемы
трансформации  этнической  идентичности.  Место  человека  в
обновленном  этнокультурном  пространстве  и  проблема
сохранения этничности.

7. Межкультурные  различия  при
употреблении языка

Понятие  картины  мира.  Языковая  картина  мира.  Язык  как
зеркало культуры.
Сходства и различия языковых значений в разных культурах.
Культурные  константы.  Типичные  концепты  английской
(американской) / немецкой / французской и русской картины
мира.  Скрытые  культурно-языковые  трудности.  Иностранное
слово  как  отражение  другого  менталитета.  Способы
культурно-языкового  взаимодействия.  Роль  сопоставления
языков и культур как способ наиболее полного раскрытия их
сущности

8. Культурная  идентичность  и
национальный  характер  как
центральные  понятия
межкультурной коммуникации

Формы  и  способы  освоения  «чужой»  культуры.
Социокультурные  основания  диспозиции  «свой-чужой».
Проблема  интерпретации  явлений  чужой  культуры.
Культурная,  этническая  и  личная  идентичность  и  их  роль  в
МКК.  Инкультурация  и  социализация  как  основные  формы
освоения  культуры.  Цели  и  стадии  инкультурации.
Психологические  механизмы  инкультурации.  «Культурный
шок»  в  процессе  освоения  иностранной  культуры.  Модель
освоения  «чужой»  культуры  М.  Беннета.  Понятие  и  формы
аккультурации. 

9. Взаимозависимость  глобальных
процессов  и  межкультурного
взаимодействия.

Интенсификация  межкультурных  контактов  в  сфере
глобальной  экономики,  образования,  политики,  религии,
культуры.  Конфликтологический  подход  к  исследованию
культуры  и  межкультурной  коммуникации  в  условиях
глобализации.  Амбивалентные  процессы  социокультурной
коммуникации в глобализирующемся обществе: конфликты и
сотрудничество.  Трансформация  межкультурного
взаимодействия.под влиянием глобализационных процессов.

10. Теоретико-прикладной  аспект
межкультурной коммуникации

Многообразие концепций и теорий в изучении межкультурной
коммуникации. Теория «культурной грамотности» Э. Хирша.
Теория  «Культурного  шока»  К.  Оберга.  Основные  аспекты
межкультурной коммуникации:
культурно-антропологический, коммуникативный,
лингвокультурологический,  психологический,
социокультурный.
Социокультурный  аспект  межкультурной  коммуникации:
аккультурация в межкультурной
коммуникации;  культурный  шок  при  взаимодействии  с
носителями  чужой  культуры;  межкультурные  конфликты  и
пути  их  преодоления;  толерантность  в  межкультурной
коммуникации.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
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По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Межкультурная  коммуникация  как  учебная  и  научная
дисциплина

Вопросы  к  семинару,  проблемно-
аналитическое задание 

2. Культура. Ценности и нормы культуры. Вопросы  к  семинару,  тестирование,
эссе

3. Сущность и формы межкультурной коммуникации. Вопросы  к  семинару,  проблемно-
аналитические задания

4. Виды межкультурной коммуникации. Вопросы к семинару, тестирование
5. Коммуникация в разных культурах Вопросы  к  семинару,  проблемно-

аналитические задания
6. Этнонациональные аспекты культуры Вопросы  к  семинару,  вопросы  к

контрольной работе, тестирование
7. Межкультурные различия при употреблении языка Вопросы  к  семинару,  вопросы  к

контрольной работе, тестирование
8. Культурная идентичность и национальный характер как

центральные понятия межкультурной коммуникации
Вопросы  к  семинару,  проблемно-
аналитическое задание

9. Взаимозависимость  глобальных  процессов  и
межкультурного взаимодействия.

Вопросы  к  семинару,  проблемно-
аналитическое задание, эссе

10. Теоретико-прикладной  аспект  межкультурной
коммуникации

Вопросы  к  семинару,  проблемно-
аналитическое задание, эссе

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина.
2. Понятие о межкультурном взаимодействии коммуникации.
3. Понятия «культура» и «межкультурное взаимодействие».
4. Проблемы межкультурного взаимодействия.
5. Знаковая система в межкультурном взаимодействии.
6. Междисциплинарный подход к межкультурной коммуникации.
7. Корпоративная культура в межкультурном взаимодействии.
8. Особенности межкультурного взаимодействия в различных странах.
9. Этнонациональные особенности межкультурного взаимодействия.
10. Виды и средства межкультурной коммуникации.

Творческое задание в виде эссе
1. Сущность межкультурной коммуникации.
2. Основные формы межкультурной коммуникации: 
3. Элементы межкультурной коммуникации. 
4. Восприятие и культура: убеждения, ценности. 
5. Восприятие и культура: установки; мировоззрение.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Решение ситуационной, проблемной задачи
Ольга  —  студентка  третьего  курса  экономического  факультета.  Она  приехала  на
двухгодичную  стажировку  в  США,  в  калифорнийский  университет  Лос-Анжелеса,  по
программе обмена между вузами, и поселилась в университетском общежитии, в одном
студенческом  коттедже  с  четырьмя  американскими  студентками.  Все  пятеро  девушек
прекрасно сжились друг с другом, и через три месяца, когда подошел ее день рождения,
Ольга  решила  устроить  вечеринку  для  подруг.  Чтобы  купить  на  свою  небольшую
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стипендию продукты для праздничного стола, она собралась поехать в супермаркет,  до
которого надо было добираться на машине. Когда она спросила у соседок, как ей лучше
ехать, объяснив причину поездки, она услышала в ответ: «Как, ты будешь что-то в свой
день рождения делать?» Ольга была поражена и не знала,  как ей поступить:  отменить
праздник, пригласить других людей или сделать все так, как и собиралась?
 В  чем,  по  –  Вашему,  причина  такой  реакции  американок,  и  какое  решение  следует
принять Ольге в сложившейся ситуации? 
(1) Американские студентки на самом деле не так уж хорошо относились к Ольге, как ей
казалось, и таким образом хотели дать ей это понять. 
(2)  Соседки  Ольги  уже  запланировали  на  тот  вечер  какое-то  другое  мероприятие,  и
собирались предложить ей пойти с ними вместо вечеринки. 
(3)  Американки  думали,  что  в  России  день  рождения  не  отмечается,  и  поэтому были
удивлены, услышав, что их соседка приглашает их отпраздновать этот день вместе. 
(4) Соседки заранее знали о том, что у Ольги день рождения, и считали, что в этот день ее
надо освободить от всех хлопот и устроить для нее праздник.  Поэтому они не хотели,
чтобы она сама занималась подготовкой стола.
Деловая игра
“Впечатления иностранных студентов в Германии”
Прочитайте  предложенные  конфликтные  ситуации  анализа  межкультурных  ситуаций.
предложите свои объяснения.
Оформите эпизоды в виде сценки и сыграйте конфликт и возможные варианты развития
ситуации.
- Студент итальянец рассказывает: Каждое утро я сидел за столом с людьми, лица которых
были спрятаны за газетой. Сам я не имел никакого желания читать по утрам и не имел
никакого представления о местной политике. Я подумал: если они не выказывают ко мне
никакого интереса, то я лучше буду завтракать в студенческой столовой. Там тоже многие
студенты  читали  газеты  за  завтраком,  но  скоро  обнаружилась  группа  людей,  которая
встречалась в столовой почти каждый день. С ними можно было немного поболтать. 
-  Студентка  из  Греции  сообщает:  Я  почувствовала  себя  чужой,  когда  однажды  меня
пригласила в гости немецкая семья, которую я хорошо знала. Горячего не было, и меня не
оставляло  чувство,  что  им  не  хотелось  на  меня  тратиться  ('хотя  сыр  и  колбаса  для
бутербродов стоят иногда дороже, чем горячее). 
-  Американский  студент  рассказывает:  Я  всегда  задавался  вопросом,  что  немецкие
студенты делают в своих комнатах. Я живу в общежитии и был очень удивлен, что люди
там всегда закрывают за собой дверь. Я никак не решался спросить кого-нибудь о чем-то
и постучать в дверь, пока однажды немцы меня не спросили, почему я всегда оставляю
свою дверь открытой. Я объяснил, что привык к этому дома и закрываю ее, только если
действительно хочу побыть один. Остальные же думали, что я оставляю дверь открытой,
потому что чувствую себя одиноко и жду, что кто-нибудь ко мне зайдет.
Вопросы для обсуждения эпизодов 
- Как Вы думаете, что здесь произошло? В чем заключается конфликт? Можете ли Вы
попытаться взглянуть на ситуацию с разных точек зрения? 
- Какие, по - Вашему, сложились отношения между персонажами (дружеские, семейные,
рабочие и т.п.)? 
-  Как  бы  Вы  предложили  разрешить  этот  конфликт?  Попробуйте  найти  несколько
решений. К каким результатам может привести каждое из них? 
-  Может  ли  быть  так,  что  данная  ситуация  неразрешима?  Как  представитель  Вашей
родной культуры поведет себя в этом случае? 
- Требуется ли дополнительная информация для того, чтобы принять решение? 
Оформите эпизоды в виде сценки и сыграйте конфликт и возможные варианты развития
ситуации.
Исследовательский проект (реферат)
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1. Понятие «глобализация». Существование и роль культур в контексте глобализации. 
2.  Возникновение  и  распространение  глобального  языка,  глобальных информационных
сетей и появления глобальной культуры. 
3. Проблема толерантного и интолерантного поведения в межкультурном общении. 
4.Интенсификация  межкультурных  контактов  в  сфере  глобальной  экономики,
образования, политики, религии, культуры.
5. Роль языка в межкультурной коммуникации.
Информационный проект (доклад с презентацией)
Подготовьте информационный проект (доклад с презентацией) по теме:
1. Виды межкультурной коммуникации. Критерии выделения.
2. Виды коммуникации: вербальная, невербальная и паравербальная. 
3. Соотношение вербального и невербального видов коммуникации.
4.  Сущность  понятия  «невербальная  коммуникация».  Основные  формы  невербальной
коммуникации. 
5. Паравербальная коммуникация и ее основные компоненты. 
Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)
Сравнительный анализ в форме диспута
Для сравнения  можно выбрать  западный и восточный типы культур.  Учебное  задание
выполняется в составе рабочих групп и включает несколько задач: 
-  Провести  сравнительный  анализ  западного  и  восточного  типа  культур  в  области
архитектуры, живописи, литературы, науки, обычаев и традиций (ответы рабочих групп
оформляются в форме таблицы).
- Определить, в чем заключается: 
а) сущность и специфика западного и восточного типа культур,
б) общее в их содержании.
Подготовка и проведение диспут-игры
Диспут-игра по теме – взаимодействие западного и восточного типов культур. Студенты
делятся на три группы, каждая из которых защищает свой тезис –
1)  Тезис  1  команды  -  развитие  западной  культуры  определяет  развитие  восточной
культуры 
2)  Тезис  2  команды  -  развитие  восточной  культуры  определяет  развитие  западной
культуры. 
3)  Тезис  3  команды  -  взаимодействие  западного  и  восточного  типов  культур
взаимообогащает их.
Каждая  команда  старается  максимально  полно  аргументировать  свою  точку  зрения,
опровергая утверждения и доводы другой команды.
Контрольная работа
1. Предмет и задачи курса «Межкультурная коммуникация». Место дисциплины в системе
гуманитарных наук.
2. Социализация и инкультурация. 
3. Этническая и культурная идентичность. 
4. Понятие коммуникации. Структура коммуникации. Субъекты коммуникации.
5. Межкультурная коммуникация: её структура и виды
Мини-тест
1.  Процесс,  в  ходе  которого  этносы  или  отделившиеся  от  них  небольшие  группы,
оказавшись  в  неэтнической  среде,  воспринимают  язык  и  культуру  другого  этноса,
постепенно сливаются и причисляют себя к нему:
1. Ассимиляция этническая
2. Консолидация межэтническая
3. Ассимиляция этноязычная
4. Фиксация этногенетическая
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2. Процесс приобретения одним народом тех или иных форм культуры другого народа,
происходящий в результате их общения – это …
1. Аккомодация
2. Преемственность
3. Аккультурация
4. Ассимиляция
3.  Процесс,  связанный  с  ослаблением  значимости  высоких  сфер  культуры,  ее
примитивизацией,  ростом прагматической  направленности  общественного  сознания,  то
есть  с  набором  фактов,  вызванных  стандартизацией  жизни  в  условиях  массового
общества:
1. Культурное изменение
2. Культурный кризис
3. Культурная деградация
4. Культурный упадок
4. Процесс передачи информации – идей, представлений, мнений, оценок, знаний, чувств
и т.п. – от индивида к индивиду, от группы к группе …
1.Преемственность
2. Культурная коммуникация
3. Модернизация
4. Глобализация
5.  Общеевропейский  процесс  перехода  от  традиционного  общества  к  современному,
сопровождающийся  автономизацией  личности,  ростом  научного  понимания  мира,
секуляризацией всех сфер жизни сознания:
1. Ассимиляция
2. Интеграция
3. Колонизация
4. Модернизация
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 
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Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Творческое задание

Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.  Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие  логической  структуры  построения  текста,  наличие  авторской  позиции,  ее
научность  и  связь  с  современным пониманием вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль
изложения,  оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  но  не  прослеживается  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение),  но  не  прослеживаются  четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Деловая игра

Необходимо  разбиться  на  несколько  команд,  которые  должны  поочередно
высказать  свое  мнение  по  каждому  из  заданных  вопросов.  Мнение  высказывающейся
команды  засчитывается,  если  противоположная  команда  не  опровергнет  его
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контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных
контраргументов  от  противоположных  команд),  получает  один  балл.  Команда,
опровергнувшая  мнение  противоположной  команды  своими  контраргументами,  также
получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов. 

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии  оценивания  –  оцениваются  действия  всех  участников  группы.
Понимание  проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным
целям.  Соответствие  реальной действительности  решений,  выработанных в  ходе игры.
Владение  терминологией,  демонстрация  владения  учебным материалом  по  теме  игры,
владение  методами  аргументации,  умение  работать  в  группе  (умение  слушать,
конструктивно вести беседу,  убеждать,  управлять временем,  бесконфликтно общаться),
достижение  игровых целей,  (соответствие  роли  –  при  ролевой  игре).  Ясность  и  стиль
изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).
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Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
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временные рамки, нарушен стиль изложения.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
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- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. История  возникновения  и  развития  дисциплины  межкультурной  коммуникации,
основные  подходы  к  определению  термина  «межкультурная  коммуникация».
Предмет, объект, цели и задачи дисциплины.

2. Основные теории межкультурной коммуникации.
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3. Понятие  «коммуникация»  в теории межкультурной коммуникации.  Особенности
коммуникативного акта в условиях межкультурной коммуникации.

4. Национально-культурные  особенности  коммуникативного  стиля.  Стиль
коммуникации  в  межкультурном  аспекте.  Подходы  к  определению
коммуникативного  стиля  как  явления,  детерминированного  культурной
спецификой.

5. Понятие и сущность культуры в теории межкультурной коммуникации. Типология
и классификация культур.

6. Соотношение  понятий  «коммуникация»  и  «культура»  в  рамках  теории
межкультурной коммуникации.

7. Формы  и  способы  освоения  чужой  культуры:  социализация,  инкультурация,
аккультурация.

8. Межкультурная  адаптация  и  понятие  культурного  шока.  Причины  и  факторы
возникновения  культурного шока.  Фазы его  развития.  Типы реакции на  другую
культуру.

9. Понятие национального характера. Факторы, оказавшие влияние на формирование
национального характера.

10. Культура и поведение. Культурные нормы и ценности, их роль в межкультурной
коммуникации.

11. Культура  и  восприятие.  Атрибуция  и  ее  роль  в  межкультурной  коммуникации.
Виды атрибуций. Ошибки атрибуции.

12. Понятие конфликта культур. Межкультурные конфликты, природа и причины их
возникновения. Способы преодоления межкультурных конфликтов.

13. Понятие  и  сущность  стереотипа,  его  функции  и  значение  для  межкультурной
коммуникации.

14. Предрассудки и механизм их формирования.  Типы предрассудков.  Коррекция  и
изменение предрассудков.

15. Картина мира как одно из центральных понятий межкультурной коммуникации.
Виды картин мира.

16. Соотношение языка и культуры. Понятие языковой и культурной картин мира, их
соотношение.

17. Вербальная  коммуникация,  ее  стили,  используемые  в  процессе  межкультурного
общения.

18. Роль  невербального  общения  в  процессе  межкультурного  общения.  Основные
формы невербальной коммуникации.

19. Паравербальная  коммуникация  в  межкультурном  общении.  Ее  основные
компоненты и особенности.

20. Понятие и структура межкультурной компетентности.
21. Толерантность как результат межкультурной коммуникации.
22. Методы обучения межкультурной коммуникации.
23. Теория четырех измерений культуры Г. Ховстеде.
24. Теория управления беспокойством и неопределенностью Гудикунста.
25. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла
26. Теория культурной грамотности Э. Хирша.
27. Понятия субкультура и постсубкультура. Современные теории субкультур.
28. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуацийэ
29. Уровни межкультурных коммуникаций.
30. Культурна экспансия, культурный конфликт, культурная диффузия.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
Задание 1.
Согласны ли вы со следующим высказыванием Д. С. Лихачева? Обоснуйте свое мнение.
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Национальный язык – это не только средство общения, знаковая система для передачи
сообщения. Национальный язык в потенции – как бы «заместитель» русской культуры;
итак,  богатство  языка  определяется  не  только  богатством  «словарного  запаса»  и
грамматическими  возможностями,  но  и  богатством  концептуального  мира,
концептуальной  сферы,  носителями  которой  является  язык  человека  и  его  нации.
Концептуальная  сфера,  в  которой  живет  любой  национальный  язык,  постоянно
обогащается,  если  есть  достойная  его  литература  и  культурный  опыт.  Она  трудно
поддается  сокращению,  и  только  в  тех  случаях,  когда  пропадает  культурная  память  в
широком смысле этого слова.
Задание 2. 
В японском языке с соматизмами «живот», «кишки» и «печень» наблюдается значительно
больше устоявшихся  выражений,  чем в русском.  Это  произошло  в  силу  того,  что  эти
соматические единицы могут переводиться на русский язык словом «душа». В чем, по
Вашему  мнению,  заключается  этнокультурная  специфика  осмысления  окружающей
действительности представителями японской и русской культур?
Задание 3. 
Определяя понятие "культура", Т. Парсонс выделяет три основных момента: "во-первых,
культура передается,  она составляет наследство или социальную традицию; во-вторых,
это  то,  чему  обучаются,  культура  не  является  проявлением  генетической  природы
человека; и, в-третьих, она является общепринятой. 
Таким образом,  культура, с одной стороны, является продуктом,  а с другой стороны –
детерминантой  систем  человеческого  социального  взаимодействия"  (См.:  Структурно-
функциональный анализ в современной социологии.Вып. 1. – М., 1968. – С. 49).  
В свою очередь Н. Бердяев в работе "О рабстве и свободе человека" писал: "Культура
означает обработку материала актом духа, победу формы над материей. Она более связана
с творческим актом человека… Гений никогда не мог вполне вместиться в культуру и
культура  всегда  стремилась  превратить  гения  из  дикого  животного  в  животное
домашнее… Творческий акт,  в  котором есть  дикость  и  варварство,  объективируется  и
превращается в культуру" (Цит. по: Мир философии. – М., 1991, Ч. II. – С. 308).
Дополните данные определения. Покажите, что культура – не только продукт и условие
социального  взаимодействия,  но  и  само  это  взаимодействие:  культура  не  только
передается,  но  и  создается,  она  не  только  общепринята,  но  порой  и  противоречит
общепринятому – так называемая контркультура.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть
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небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Боголюбова,  Н. М.  Межкультурная  коммуникация  в  2  ч.  Часть  1 :  учебник  для
вузов /  Н. М. Боголюбова,  Ю. В. Николаева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 253 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-01744-1.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511759.

2. Боголюбова,  Н. М.  Межкультурная  коммуникация  в  2  ч.  Часть  2 :  учебник  для
вузов /  Н. М. Боголюбова,  Ю. В. Николаева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 263 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-01861-5.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512597.

3. Бутенина,  Е. М.  Практикум  по  межкультурной  коммуникации :  учебник  и
практикум  для  вузов /  Е. М. Бутенина,  Т. А. Иванкова. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. —  184 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-14071-2.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/519476.

4. Гузикова, М. О.  Основы теории межкультурной коммуникации : учебное пособие
для  вузов /  М. О. Гузикова,  П. Ю. Фофанова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2022. — 121 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09551-7.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/493424.

5. Теория  межкультурной  коммуникации :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Ю. В. Таратухина  [и  др.] ;  под  редакцией  Ю. В. Таратухиной,  С. Н. Безус. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  265 с. —  (Высшее  образование). —
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ISBN 978-5-534-00365-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511656.

6. Юдина,  А. И.  Культурная  политика:  межкультурная  коммуникация  и
международные  культурные  обмены :  практическое  пособие  для  вузов /
А. И. Юдина,  Л. С. Жукова. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022 ;
Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11591-8  (Издательство  Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0478-6  (Изд-во КемГИК).  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/495910.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
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помещений для самостоятельной
работы*

работы оборудованием и техническими средствами
обучения

Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Безопасность

жизнедеятельности
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

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-8 УК-8.1 Свободно  ориентируется  в  выборе  правил  поведения  и  может
применять  методы  защиты  при  возникновении  чрезвычайной
ситуации природного, техногенного или социального происхождения
и военных конфликтов

УК-8 УК-8.2 Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность
и  безопасность  окружающих  в  повседневной  жизни  и  в
профессиональной деятельности

УК-8 УК-8.3 Способен оказать первую помощь пострадавшему
УК-8 УК-8.4 Демонстрирует знания в области техники безопасности труда

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности,  готовности  и  способности  личности  использовать  приобретенную
совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности,  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики.
 характер  воздействия  вредных  и  опасных  факторов  на  человека  и  природную

среду;
 методы  зашиты  от  них  применительно  к  сфере  своей  профессиональной

деятельности;
уметь:

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск
их реализации;
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 оказывать первую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций;
 выбирать  методы  защиты  от  опасностей  применительно  к  сфере  своей

профессиональной  деятельности  и  способы  обеспечения  комфортных  условий
жизнедеятельности;

 анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития
общества для формирования гражданской позиции;

владеть:
 законодательными  и  правовыми  основами  в  области  безопасности  и  охраны

окружающей среды;
 требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной

деятельности;
 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
 навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения

безопасности и защиты окружающей среды;
 способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах

жизнедеятельности;
 способностью к самоорганизации и самообразованию;
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 36

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 18

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Опасности  среды

обитания  человека.
Защита  в  условиях
чрезвычайных
ситуаций.

8 0 0 10 0 0 18

2. Опасности
технических  систем
и  защита  от  них.
Оказание  первой
медицинской
помощи.

10 0 0 8 0 0 18

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.

2



2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Опасности  среды  обитания
человека.  Защита  в  условиях
чрезвычайных ситуаций.

Методы защиты населения от возможных последствий аварий,
катастроф,  стихийных  бедствий.  Основные  природные  и
техносферные  опасности,  их  свойства  и  характеристики.
Характер  воздействия  вредных  и  опасных  факторов  на
человека и природную среду.

2. Опасности технических систем и
защита от них. Оказание первой
медицинской помощи.

Надежность  технических  и  производственных  систем.
Безопасность при пневмонтранспорте  различных материалов.
Безопасность  электроустановок.  Безопасность  при  работе  с
горючими жидкостями.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Опасности  среды  обитания
человека.  Защита  в  условиях
чрезвычайных ситуаций.

С Законодательные  и  правовые  основы  в  области
безопасности и охраны окружающей среды. Защита в
условиях  чрезвычайных  ситуаций.  Оказание  первой
помощи в ЧС.

2. Опасности  технических систем и
защита  от  них.  Оказание  первой
медицинской помощи.

С Сущность  надежности  как  способности  выполнять
заданные  функции,  сохраняя  свои  основные
характеристики  в  установленных  пределах,  при
определенных условиях эксплуатации. Понятия отказа,
аварии, катастрофы.
Оказание первой медицинской помощи при травмах,
несчастных  случаях,  некоторых  видах  общих
заболеваний.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Опасности  среды  обитания
человека.  Защита  в  условиях
чрезвычайных ситуаций.

Микроклиматические  условия  в  рабочих  зонах
производственных  помещений:  освещенность  рабочих  мест,
вентиляция в рабочей зоне.

2. Опасности технических систем и
защита от них. Оказание первой
медицинской помощи.

Безопасность  электроустановок.  Безопасность  при  работе  с
горючими жидкостями.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Опасности среды обитания человека. Защита в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Устный опрос. Реферат. Мини-тест.

2. Опасности  технических  систем  и  защита  от  них.
Оказание первой медицинской помощи.

Устный опрос. Реферат. Мини-тест.

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Контролируемая тема (раздел) Контрольные вопросы и задания
Опасности  среды  обитания 1.  Виды  опасностей:  природные,  антропогенные,  техногенные,
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человека.  Защита  в  условиях
чрезвычайных ситуаций.

глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников.
2.  Системы  безопасности  и  их  структура.  Экологическая,
промышленная,  производственная  безопасности.  Транспортная  и
пожарная  безопасность.  Краткая  характеристика  разновидностей
систем безопасности.
3. Вред, ущерб - экологический, экономический, социальный. Риск -
измерение  риска,  разновидности  риска.  Экологический,
профессиональный,  индивидуальный,  коллективный,  социальный,
приемлемый,  мотивированный,  немотивированный  риски.
Современные уровни риска опасных событий.
4. Стихийные бедствия и природные катастрофы.
5.  Безопасность  как  одна  из  основных  потребностей  человека.
Значение  безопасности  в  современном  мире.  Безопасность  и
демография.  Устойчивое  развитие  социума  в  формирующемся
обществе  риска.  Культура  безопасности  как  фактор  устойчивого
развития.
6. Человек как источник опасности. Рать человеческого фактора в
причинах реализации опасностей.
7.  Виды  техносферных  зон:  производственная,  промышленная,
городская,  селитебная,  транспортная  и  бытовая.  Этапы
формирования техносферы и ее эволюция.
8.  Виды  опасных  и  вредных  факторов  техносферы:  выбросы  и
сбросы вредных химических и биологических веществ в атмосферу
и  гидросферу,  акустическое,  электромагнитное  и  радиоактивное
загрязнения,  промышленные  и  бытовые  твердые  отходы,
информационные  н  транспортные  потоки.  Взаимодействие  и
трансформация загрязнений в среде обитания. Образование смога,
кислотных  дождей,  снижение  плодородия  почвы  и  качества
продуктов  питания,  разрушение  технических  сооружений  и  т.п.
Закон о неизбежности образования отходов жизнедеятельности.
9.  Исторические,  управленческие  и  технике-экономические
причины  формирования  неблагоприятной  для  жизни  и
существования  человека  техносферы.  Критерии  и  параметры
безопасности  техносферы  -  средняя  продолжительность  жизни,
уровень  профессиональных  и  экологически  обусловленных
заболеваний.
10.  Современные  принципы  формирования  техносферы.
Архитектурно-планировочное  зонирование  территории  на
селитебные,  промышленные  и  рекрнационно-парковые  районы,
транспортные  узлы.  Приоритетность  вопросов  безопасности  и
сохранения природы при формировании техносферы. Долгосрочное
планирование  развития  техносферы,  минимизация  опасных  и
вредных факторов за счет комплексной и экологической логистики
жизненного цикла материальных потоков в техносфере. Понятие о
городской и техносферной логистике жизненного цикла продукции
и услуг.

Опасности  технических  систем  и
защита  от  них.  Оказание  первой
медицинской помощи.

1. Физические, химические, биологические, психофизиологические
негативные факторы среды обитания человека.
2.  Естественные  системы  защиты  человека  от  негативных
воздействий.  Кожный  анализатор  -  осязание,  ощущение  боли,
температурная  чувствительность,  мышечное  чувство;  восприятие
вкуса, обоняние, слух, зрение.
3.  Предельно  допустимая  концентрация  вредного  фактора  и
принципы его установления. Ориентировочно-безопасный уровень
воздействия.
4. Снижение уровня опасности и вредности источника негативных
факторов  путем  совершенствования  его  конструкции  и  рабочего
процесса, реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника
опасности  до  объекта  зашиты.  Уменьшение  времени  пребывания
объекта  зашиты  в  зоне  источника  негативного  воздействия.
Установка между источником опасности или вредного воздействия
и  объектом  зашиты  средств,  снижающих  уровень  опасного  и
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вредного  фактора.  Применение  малоотходных  технологий  и
замкнутых  циклов.  Понятие  о  коллективных  и  индивидуальных
средствах зашиты.
5.  Общие  задачи  и  методы  зашиты:  рациональное  размещение
источника  по  отношению  к  объекту  защиты,  локализация
источника,  удаление  вредных  веществ  из  защитной  зоны,
применение  индивидуальных  и  коллективных  средств  очистки  и
защиты.
6.  Вентиляция:  системы  вентиляции  и  их  классификация;
естественная и механическая вентиляция: общеобменная и местная
вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их основные виды и
примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции.
7.  Основные  методы,  технологии  и  средства  очистки  от  пыли  и
вредных газов. Сущность работы основных типов пылеуловителей
и  газоуловителей.  Средства  индивидуальной  защиты  органов
дыхания.
8.  Основные  методы,  технологии  и  средства  очистки  воды  от
растворимых  и  нерастворимых  вредных  веществ.  Сущность
механических,  физико-химических  и  биологических  методов
очистки воды.
9.  Понятие  предельно  допустимых  и  временно  согласованных
выбросов и сбросов. Сущность рассеивания и разбавления.
10.  Требования  к  качеству  питьевой  воды.  Методы  очистки  и
обеззараживания  питьевой  воды.  Хлорирование,  озонирование,
ультрафиолетовая и термическая обработка. Сорбционная очистка,
опреснение  и  обессоливание  питьевой  воды.  Достоинства  и
недостатки  методов,  особенности  применения.  Коллективные  и
индивидуальные  методы  и  средства  подготовки  питьевой  воды.
Модульные системы водоподготовки. Индивидуальные устройства
очистки питьевой воды.

Исследовательский проект (реферат)
1. Место БЖД в общем объеме знаний об экологических системах.
2. Взаимодействие человека и техносферы.
3. Критерии комфортности и безопасности техносферы.
4. Перспективы развития безопасности жизнедеятельности).
5. Основные формы деятельности человека.
6. Физиологическое  действие  метеорологических  условий  на  человека  и

профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата.
7. Промышленная вентиляция и кондиционирование.
8. Негативные факторы техносферы.
9. Негативные факторы производственной среды.
10. Негативные факторы при чрезвычайных ситуациях)

Мини-тест
1.  Область  научных  знаний,  охватывающая  теорию  и  практику  защиты  человека  от
опасностей и чрезвычайных ситуаций, называется …
а) охраной труда;
б) рискологией;
в) безопасность жизни;
г) охрана окружающей среды.
2. Интегральным показателем безопасности жизнедеятельности является
а) продолжительность жизни человека;
б) уровень жизни человека;
в) здоровье людей;
г) смертность людей.
3. В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» важнейшими понятиями являются:
а) среда обитания;
б) риск;
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в) деятельность;
г) опасность и безопасность.
4.  Учебный  курс  «Безопасность  жизнедеятельности»  впервые  был  введен  в  вузы  в
_________ году.
а) 1985;
б) 1998;
в) 2000;
г) 1994.
5.  По  данным  Всемирной  Организации  Здравоохранения  средняя  продолжительность
жизни женщин в России составляет …
а) 92 г;
б) 73 г;
в) 64 г;
г) 82 г.
6.  Основополагающим  методологическим  принципом  теории  Безопасности
жизнедеятельности является принцип …
а) системности;
б) индукции и дедукции;
в) синтеза;
г) анализа результата.
7. По данным Всемирной Организации Здравоохранения в России от несчастных случаев
гибнет около _________ человек
а) 1000
б) 250000
в) 50000
г) 5000.
8. Основополагающим принципом в области защиты человека от ЧС является …
а) приоритет его безопасности, его жизни и здоровья;
б) знание законопроектов в данной области;
в) учет экономических возможностей государства;
г) обеспечение достаточности сил и средств для осуществления его безопасности.
9. Предметом исследования в теории безопасности является …
а) ЧС природного, техногенного и социального характера;
б) опасности и ЧС различного характера;
в) ЧС природного и техногенного характера;
г) ЧС экологического, техногенного и социального характера.
10.  В  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  важнейшими  понятиями
являются….
а) экология, опасность, безопасность;
б) среда обитания, риск, деятельность, опасность, безопасность;
в) безопасные средства и методы защиты;
г) опасные и вредные факторы и правила выживания.
11.  Физические,  химические,  биологические  и  социальные  опасности  называются
________ опасностей
а) субъектами;
б) объектами;
в) видами;
г) источниками.
12. Факторы, приводящие в определенных условиях к травматическим повреждениям или
резким нарушениям здоровья человека, называется …
а) интенсивными;
б) вредными;

6



в) опасными;
г) рискованными.
13.  Потенциальной  опасностью  называется  возможность  воздействия  на  человека
____________ факторов.
а) неблагоприятных или несовместимых с жизнью;
б) производственных;
в) личностных;
г) социальных.
14. Главным способом достижения безопасности является:
а) устранение опасностей в системе «человек — среда обитания»;
б) устранение потенциальных опасностей в системе «человек — среда обитания»;
в) повышение информированности населения.
15. Сложный биологический процесс, происходящий в организме человека, позволяющий
сохранить здоровье и работоспособность, называется …
а) удовлетворение различных потребностей человека;
б) жизнеобеспечение;
в) профессиональной деятельностью;
г) созданием комфортных условий существования человека.
16. К критериям определения риска относятся ….
а) потенциальный и кинетический;
б) статический и динамический;
в) абсолютный и относительный;
г) приемлемый и чрезмерный.
17. Восприятие риска и опасностей общественностью, как правило, бывает:
а) объективно;
б) субъективно;
в) относительно;
г) отрицательно.
18. Опасность определенного вида для отдельного индивидуума характеризует риск:
а) социальный;
б) инженерный;
в) индивидуальный;
г) модельный.
19.  Значение  рисков,  которое  общество  и  лица,  принимающие  на  их  основе
соответствующие  решения,  считаются  допустимыми  в  определенный  период
деятельности, называется ____________ рисками.
а) чрезмерными;
б) абсолютными;
в) приемлемыми;
г) относительными.
20. Риск может быть …
а) промышленным, сельскохозяйственным, природным;
б) социальным, промышленным, природным;
в) юридическим, этническим, разведывательным;
г) национальным, военным, бытовым.
21. Степень риска в мировой практике оценивается вероятностью …
а) экстремальных ситуаций;
б) негативного воздействия среды;
в) смертельных случаев;
г) несчастных случаев.
22.  Комплекс  мероприятий,  проводимых  заблаговременно  и  направленных  на
максимальное уменьшение риска возникновения ЧС, называется …
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а) предупреждение ЧС;
б) мониторинг ЧС;
в) ликвидация ЧС;
г) снижение количества возможных потерь.
23. Безопасность обеспечивается в следующих сферах деятельности …
а) экономической, медицинской и образовательной;
б) производственной, интеллектуальной и хозяйственной;
в) техногенной, природной и социальной;
г) коллективной, индивидуальной и общественной.
24. Техногенная сфера характеризует:
а) стихийные бедствия;
б) работу производственно — промышленного комплекса;
в) работу медицинских и образовательных учреждений;
г) работу культурных и образовательных учреждений.
25. Природная сфера характеризует:
а) работу транспорта;
б) работу средств связи;
в) природные стихийные явления;
г) работу производственно — промышленного комплекса.
26.  Человека  пораженного  либо  понесшего  материальные  убытки  в  результате
возникновения ЧС, называют …
а) потерпевшим;
б) пораженным;
в) травмированным;
г) пострадавшим.
27.  Обстоятельства,  возникающие  в  результате  природных  стихийных  бедствий  или
аварий, называются чрезвычайными, если они вызывают ….
а) небольшие изменения в жизнедеятельности людей;
б) резкие изменения в жизнедеятельности людей;
в) повышение работоспособности у людей;
г) понижение работоспособности у людей.
28.  ЧС,  масштаб  которых ограничивается  одной промышленной  установкой,  поточной
линией, цехом называется:
а) экологической ЧС;
б) социальной ЧС;
в) локальной ЧС;
г) биологическая ЧС.
29.  Непредвиденная  и  неожиданная  ситуация,  с  которой  пострадавшее  население  не
способно справиться самостоятельно, называется:
а) чрезвычайная;
б) катастрофическая;
в) экстремальная;
г) инцидент.
30. Характеристика зоны ЧС, полученная на определенный момент времени и содержащая
сведения о её состоянии, называется _______ в районе ЧС
а) оперативной обстановкой;
б) опасностью;
в) бедствием;
г) катастрофой.
31. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС создана с целью
защиты населения …
а) и территорий от ЧС;
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б) от экономической нестабильности;
в) и территории от нападения вероятного противника;
г) и территорий от криминальных ситуаций.
32. Назвать закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты
от ЧС:
а) Федеральный закон «О гражданской обороне»;
б) Федеральный закон «Об обороне»;
в) закон Российской Федерации «О безопасности»;
г)  Федеральный закон  «О защите  населения  и  территорий  от  Чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
33. Какие пять уровней имеет РСЧС:
а) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный;
б) производственный, поселковый, территориальный, федеральный;
в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский;
г) районный, поселковый, городской, объектовый, федеральный.
34.  Катастрофическое  природное  явление,  которое  может  вызвать  многочисленные
человеческие  жертвы  и  значительный  материальный  ущерб,  называется  ___________
бедствием.
а) национальным;
б) стихийным;
в) экологическим;
г) биологическим.
35. К непрогнозируемым внезапным относятся ЧС _______ характера
а) природного и техногенного;
б) индивидуального;
в) социального;
г) экономического.
36. Общее число экстремальных событий, ведущих к возникновению стихийных бедствий
постоянно …
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) сохраняется без изменений.
37. К физически опасным и вредным факторам природного происхождения относится (-
ятся) …
а) недостаточная очистка стоков;
б) уровень солнечной радиации и радиоактивность;
в) применяемые не по назначению лекарственные средства;
г) ядовитые растения.
38. Для эффективного противодействия ЧС природного характера необходимо …
а) отсутствие природных рисков;
б) совершенствование законодательной базы;
в) анализ статистики ЧС данного вида;
г)  знание  состава,  исторической  хроники,  районирование  и  характеристика  природных
угроз.
39. ЧС природного характера могут происходить …
а) независимо друг от друга;
б) под воздействием антропогенных факторов;
в) только во взаимодействии друг с другом;
г) независимо друг от друга и во взаимодействии.
40. Взрывной и стремительный характер носят ЧС _______ происхождения.
а) биологического;
б) экологического;
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в) природного;
г) политического.
41. Система планетарной защиты от астероидов и планет основана на …
а) эвакуации населения из предполагаемой зоны падения;
б) изменение траектории или разрушение опасного космического объекта;
в) запуске искусственного спутника;
г) запуске пилотируемого корабля.
42. Точка на поверхности земли,  находящаяся под фокусом землетрясения,  называется
__________
а) эпицентром;
б) точка излома;
в) метеоцентром;
г) разломом.
43. Наука, изучающая землетрясения, называется …
а) топографией;
б) гидрологией;
в) сейсмологией;
г) геологией.
44. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют:
а) взрывная волна и разброс обломков;
б) водяные и грязекаменные потоки;
в) резкие колебания температуры;
г) тучи пепла и газов.
45. К теллурическим опасным явлениям относится …
а) оползень;
б) извержение вулкана;
в) землетрясение;
г) снежная лавина.
46. К тектоническим опасным явлениям относится …
а) землетрясение;
б) извержение вулкана;
в) сель;
г) обвал.
47. К предупредительным антисейсмическим мероприятиямне относится…
а) идентификация предвестников землетрясения;
б) усиление зданий и сооружений;
в) изучение природы землетрясений;
г) поведение домашних животных.
48.  Наиболее  безопасным  местом  в  случае  схода  оползней,  селей,  обвалов  и  лавин,
являются …
а) ущелья и выемки между горами;
б) салоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны;
в) возвышенности, расположенная с противоположной стороны селевого направления;
г) большие деревья с толстыми стволами.
49. Ураган — ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности,
скорость которого примерно равна ___ м/с.
а) 92;
б) 102;
в) 62;
г) 32.
50. Ветер большой разрушительной силы, значительной продолжительности и скоростью
32 м/с называется
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а) вихрем;
б) торнадо;
в) ураганом;
г) смерчем.
51. Принцип работы одного из указанных приборов напоминает принцип действия смерча.
Что это за прибор:
а) пылесос;
б) утюг;
в) газовая пита;
г) холодильник.
52. Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке, а затем распространяющийся в
идее темного рукава или хобота по направлению к поверхности суши или моря — это
____
а) циклон;
б) смерч;
в) ураган;
г) буря.
53.  Скопление  мелких  водяных  капель  или  ледяных  кристаллов  в  приземном  слое
атмосферы, снижающих видимость, называется …
а) туманом;
б) ливнем;
в) дождем;
г) морозом.
54. Продолжительный и очень сильный ветер, скорость которого превышает 20 м/с — это
а) торнадо;
б) буря;
в) шторм;
г) вьюга.
55. Магнитные бури могут оказывать влияние на …
а) политические процессы;
б) стихийные бедствия;
в) демографические процессы;
г) самочувствие человека.
56. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует …
а) занять ближайшее возвышенное место и оставаться до схода воды, при этом подавать
сигналы, позволяющие вас обнаружить;
б) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое
или цветное полотнище;
в) по возможности покинуть помещение и ждать на улице, подавая световые и звуковые
знаки о помощи;
г) по возможности покинуть помещение и ждать помощи на улице.
57.  При  угрозе  наводнения  и  получении  информации  о  начале  эвакуации  населения
необходимо быстро собраться и взять с собой:
а)  паспорт,  водительские  права,  пропуск  с  места  работы,  сберегательную  книжку,
квитанции;
б)  однодневный  запас  продуктов  питания,  паспорт  или  свидетельство  о  рождении;
комплект нижней одежды, средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
в) пакет с документами и деньги, медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов,
туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви.
г) паспорт, деньги, драгоценности, как можно больше продуктов питания и вещей.
58. Одним из последствий наводнения является:
а) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая;
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б) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва;
в) возникновение местных пожаров, изменение климата.
59. Серьезным последствием наводнений, редкой повторяемости, является русловое …
а) изменения ландшафта;
б) сдвиг равнинных платформ;
в) смещение дорог;
г) переформирование рек.
60.  Поток  воды,  имеющий  значительную  высоту  гребня,  скорость  движения  и
обладающий большой разрушительной силой называется …
а) волной прорыва;
б) глубиной затопления конкретного участка местности;
в) максимальной разницей воды в верхнем и нижнем бьефе;
г) нарушение комфортных условий жизни людей.
61. Гигантские океанические волны, возникающие обычно в результате подводных или
островных землетрясений или извержения вулканов, — это …
а) цунами;
б) тайфун;
в) моретрясение;
г) шторм.
62. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то, прежде всего, необходимо …
а) покинуть место пожара перпендикулярно направлению ветра;
б) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле, и дышать через мокрый
платок (одежду);
в)  не  обгонять  лесной  пожар,  а  двигаться  под  прямым  углом  к  направлению
распространения огня;
г)  накрыть  голову  и  верхнюю  часть  тела  мокрой  одеждой  и  окунуться  в  ближайший
водоем.
63. Может ли верховой пожар распространяться со скоростью до 100 м в минуту?
а) маловероятно;
б) да;
в) нет;
г) большая вероятность.
64. В случае угрозы для жизни населения от массовых пожаров в населенных пунктах
организуется:
а) укрытие в соседнем (не горящем) лесном массиве;
б) укрытие в подвалах и погребах;
в) укрытие в ближайшем водоеме;
г) эвакуация в безопасное место.
65. К неверным действиям человека, оказавшегося в зоне степного пожара, относится …
а) попытка покинуть место пожара перпендикулярно направлению ветра;
б) ожидание помощи;
в) попытка покинуть место пожара и дышать через мокрый платок (шарф);
г) попытка обойти зону пожара, если её обойти невозможно, то преодолеть границу огня
против направления ветра.
66.  Период  с  момента  таяния  снежного  покрова  в  лесу  до  наступления  устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, называется …
а) пожароопасный сезон;
б) стихийное бедствие;
в) временной засухой;
г) чрезвычайной ситуацией.
67. К тушению пожара допускаются лица не моложе _________ лет
а) 18;
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б) 17;
в) 16;
г) 15.
68.  Массовое  распространение  инфекционного  заболевания  среди  людей,  значительно
превышающее обычно  регистрируемый на  данной  территории  уровень  заболеваемости
называется…
а) панэпидемией;
б) эпизоотией;
в) заболеванием;
г) эпидемией.
69.  Массовое  распространение  одноименных  инфекционных  заболеваний  у  животных,
связанных с общим источником инфекции, называется …
а) эпидемией;
б) панфитотией;
в) эпифитотией;
г) эпизоотией.
70. Массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний среди растений,
связанных с общим источником инфекции, называется…
а) эпизоотией;
б) эпифитотией;
в) эпидемией;
г) панэпидемией.
71.  К  биологически  опасным  и  вредным  факторам  природного  происхождения
относятся…
а) патогенные микробы;
б)  биологическое  загрязнение  окружающей  среды  вследствие  аварий  на  очистных
сооружениях;
в) ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве;
г) микроэлементы.
72. К бактериологическим заболеваниям относятся …
а) паротит, гепатит;
б) СПИД;
в) менингит, дизентерия;
г) оспа, бешенство.
73. Чрезвычайные ситуации техногенного характера подразделяются на…
а) локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные;
б) муниципальные, городские, районные, областные, всероссийские, всесоюзные;
в) лесные, степные, горные, равнинные, речные, морские, ландшафтные;
г) городские, деревенские, сельские, поселковые, лесные, степные, наземные, воздушные.
Правильный ответ: а.
74.  Авария,  сопровождающаяся  разливом  или  выбросом  АХОВ,  способны  привести  к
гибели  или  заражению  людей,  продовольствия,  сельскохозяйственных  животных  им
растений называется ____________.
а) биологической;
б) химической;
в) радиологической;
г) гидрологической.
75. Обрушения зданий и сооружений сопровождается выделением ________ энергии.
а) химической;
б) физической;
в) механической;
г) световой.
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76. Пожары в техногенной сфере подразделяются на …
а) бытовые и производственные;
б) лесные, торфяные, степные, подземные;
в) сложные, тяжелые;
г) мелкие, средние, крупные.
77. Взрыв всегда сопровождается…
а) значительным дробящим действием;
б) световой вспышкой, резким звуком и неприятным запахом;
в) большим количеством выделяемой энергии;
г) большим количеством выделяемого дыма и пыли.
78. Неконтролируемый, стихийно развивающийся процесс горения,  сопровождающийся
уничтожением  материальных  ценностей  и  создающий  опасность  для  жизни  людей,
называется …
а) огнем;
б) возгоранием;
в) пожаром;
г) вспышкой.
79.  Наиболее  тяжелые  поражения  при  взрыве  получают люди,  находящиеся  в  момент
прихода ударной волны:
а) вне укрытий в положении стоя;
б) вне укрытий в положении сидя;
в) вне укрытий в положении пригнувшись;
г) вне укрытий в положении сидя или пригнувшись.
80. К взрывоопасным объектам относятся …
а) склады для хранения бытовой химии;
б) предприятия оборонной промышленности;
в) пожароопасные объекты;
г) предприятия сферы обслуживания.
81. К основным поражающим факторам пожара относятся …
а) осколочные поля;
б) высокая концентрация кислорода;
в) воздействие взрывной волны;
г) огонь и искры.
Правильный ответ: г.
82. Пассажира транспортного средства опасности подстерегают…
а) только при посадке и высадке;
б) при посадке, высадке, собственно в поездке и аварийной ситуации;
в) только в случае возникновения аварийной ситуации;
г) только во время движения.
83.  По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения  в  России  в  дорожно-
транспортных происшествиях гибнет в год около ______ человек.
а) 1000;
б) 3000;
в) 500;
г) 14000.
84. Выберите наиболее надежную точку опоры внутри движущегося трамвая, троллейбуса
или автобуса:
а) горизонтальный поручень над головой;
б) поручень спинки кресла;
в) вертикальный поручень у дверей;
г) горизонтальный поручень у заднего стекла.
85. Происшествие, повлекшее за собой гибель людей, разрушение воздушного транспорта,
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судна или его бесследное исчезновение, называется…
а) крушением;
б) поломкой воздушного судна;
в) авиационной катастрофой;
г) аварией.
86. К основным причинам аварий на городском транспорте не относится…
а) ошибки диспетчера;
б) низкая квалификация водителя;
в) недисциплинированность участников дорожного движения;
г) интенсивность транспортных потоков.
87. При отказе тормозов транспортного средства (автобуса) необходимо …
а) поспешить на помощь водителю;
б) постараться покинуть автобус, выбив окно или открыв дверь;
в)  положить  перед  собой мягкие  вещи,  упереться  ногами  и  руками в  спинку  впереди
стоящего кресла;
г) встать в проходе и крепко ухватиться за поручни.
88. Важнейшей характеристикой аварийно химически опасных веществ являются …
а) токсичность;
б) концентрация;
в) летучесть;
г) время воздействия.
89.  Предприятия  пищевой  промышленности  и  продовольственные  базы,  имеющие
холодильные установки, относятся к ___________ объектам.
а) химически опасным;
б) взрывоопасным;
в) пожароопасным;
г) радиационно-опасным.
90. Предприятия,  занимающиеся обеззараживанием воды и очисткой промышленных и
бытовых отходов, относятся к ________ объектам.
а) пожароопасным;
б) взрывоопасным;
в) химически опасным;
г) радиационноопасным.
91. К химически опасным объектам не относятся…
а) хранилища радиоактивных отходов;
б) хранилища лакокрасочных продуктов;
в) предприятия оборонной промышленности;
г) предприятия нефтеперерабатывающей промышленности.
92. Максимальная концентрация АХОВ не оказывающая вредного влияния на здоровье
человека, называется _____________ концентрацией.
а) предельно допустимой;
б) разумно допустимой;
в) частично допустимой;
г) допустимой.
93.  Специфическое  противоядие,  используемое  для  профилактики  и  лечения  людей,
пораженных ОВ, называется ___________
а) индивидуальный противохимический пакет;
б) антидот;
в) изолирующие средства;
г) дегазирующие составы.
94.  В  зоне  химического  заражения  при  выбросе  хлора  необходимо  защищать  органы
дыхания, предварительно пропитав ватно-марлевую повязку 2% раствором …
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а) марганца;
б) лимонной кислоты;
в) питьевой соды;
г) йода.
95. Первичная зона химического заражения образуется в результате воздействия …
а) погодных условий на химически зараженной местности;
б) первичного облака зараженного воздуха;
в) ветра, перемещающего облака зараженного воздуха;
г) облака, которое возникает при испарении ОВ.
96. Химическое вещество, прямое и опосредованное действие которого на человека может
вызвать острое или хроническое заболевание людей или их гибель, — это _________
а) смертельная концентрация;
б) аварийное соединение;
в) токсическая доза;
г) опасное химическое вещество.
97. Последствиями аварий на химически опасных объектах являются …
а) разрушение зданий;
б) разрушение наземных и подземных коммуникаций;
в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии;
г) заражение окружающей среды и массовое поражение людей.
98. Поражающие свойства радиоактивных веществ зависят от …
а) социальных факторов;
б) периода полураспада;
в) внешних факторов;
г) химических факторов.
99. Наиболее сильной проникающей способностью обладает:
а) альфа-излучение;
б) бета излучение;
в) гамма излучение;
г) ультрафиолетовое излучение.
100. Проникающая радиация может вызвать у людей:
а) лучевую болезнь;
б) поражение центральной нервной системы;
в) поражение опорно-двигательного аппарата;
г) нарушение памяти.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.
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Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
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Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
1. Аксиома  о  потенциальном  негативном  воздействии  в  системе  "человек  -  среда

обитания". Примерь. воздействия негативных факторов.
2. Критерии оценки негативного воздействия в системе 'Человек - среда обитания".
3. Источники  и  уровни  негативных  факторов  бытовой  среды.  Взаимосвязь

негативных факторов бытовой, производственной и городской среды.
4. Источники и уровни негативных факторов производственной средьы.
5. Классификация негативных факторов производственной среды. Опасные и вредные

факторы.
6. Измерение и оценка опасных и вредных факторов производственной среды.
7. Общая характеристика опасных ситуаций. Риск. Виды риска.
8. Идентификация  опасности:  качественные  и  количественные  методы.  Дерево

отказов.
9. Структурно-функциональная  система  восприятия  и  компенсации  организмом

человека воздействия факторов среды обитания.
10. Основные психофизические законы восприятия
11. Характеристика анализаторов человека.
12. Эргатические системы. Особенности, уровни организации.
13. Распределение  функций  между  человеком  и  машиной.  Методы  повышения

надежности эргатических систем.
14. Классификация основных форм деятельности человека Физический и умственный

труд.
15. Физические и психофизиологические нагрузки на человека в эргатической системе.
16. Энергетические  затраты  человека  при  различных  видах  деятельности.  Методы

оценки тяжести труда
17. Тяжесть  и  напряженность  труда  Статические  и  динамические  нагрузки.

Монотонность труда.
18. Комбинированное действие вредных веществ.
19. Акустические колебания. Виды шума Воздействие шума на организм человека 
20. 34.Нормирование производственного шума Методы и средства защиты от шума
21. Воздействие  инфразвука  на  организм  человека.  Измеряемые  и  нормируемые

параметры "
22. Воздействие  ультразвука  на  организм  человека.  Измеряемые  и  нормируемые

параметры.
23. Механические колебания. Вибрация. Типы вибраций и их воздействие на человека.
24. Нормирование вибраций. Защита от вибраций.
25. Ионизирующие  излучения.  Виды  ионизирующих  излучений,  основные

характеристики. Единицы" измерения.
26. Действие  ионизирующих  излучений  на  организм.  Внешнее  и  внутреннее

облучение. 
27. Ионизирующие  излучения.  Экспозиционная,  поглощенная,  эквивалентная  и

эффективная дозы, единицы измерения. 
28. Категории облучаемых лиц и нормирование  ионизирующих  излучений.  Методы

защиты. Методы и приборы обнаружения и измерения ионизирующих излучений.
29. Методы  расчета  искусственного  освещения.  Контроль  производственного

освещения. 
30. Электромагнитные излучения. Источники. Воздействие на организм человека
31. Нормирование электромагнитных излучений. Методы и средства защиты. 
32. 0собенности  воздействия  лазерного  излучения  на  организм  человека.

Нормирование. Защита.
33. Ультрафиолетовое излучение и инфракрасное излучение. Воздействие на организм

человека. Нормирование. Защита 
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34. Статическое  электричество.  Источники.  Опасности,  связанные  со  статическим
электричеством. Нормирование. Защита.

35. Воздействие электрического тока на человека Пороговые значения токов.
36. 3ащитное  заземление,  виды  защитного  заземления.  Зануление,  защитное

отключение и другие средства защиты в электроустановках.
37. Чрезвычайные ситуации и система гражданской обороны в законах и подзаконных

актах РФ. 
38. Чрезвычайные ситуации: основные определения и классификация. 
39. ЧС природного и техногенного характера. 
40. Причины возникновения и стадии развития ЧС. 
41. Цели, задачи и структура РСЧС.
42. 0пасные факторы пожара. Виды горения. Диффузионное и кинетическое горение. 
43. Классификация помещений и производств по пожароопасности. Методы и средства

тушения пожаров. 
44. Оценка риска технических систем. Концепция "удельной смертности". 
45. Специфические опасности, связанные с авариями на химически опасных объекта,

АЭС и предприятиях ядерного цикла. Понятие о СДЯВ/АХОВ. 
46. Основные поражающие факторы техногенных ЧС. Ударная волна, тепловые поля.

Эффект "домино". Размеры и структура зон поражения. 
47. Оповещение  в  ЧС, использование  индивидуальных средств  защиты и защитных

сооружений.
48. Аппараты для очистки выбросов в атмосферу.
49. Мероприятия по ликвидации последствий ЧС.
50. Классификация способов очистки сточных вод.
51. Сбор,  утилизация  и  захоронение  твердых  и  жидких  промышленных  отходов.

Бытовые отходы. Радиоактивные отходы.
52. Мониторинг окружающей среды.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)
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Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Каракеян,  В. И.  Безопасность  жизнедеятельности :  учебник  и  практикум  для
вузов /  В. И. Каракеян,  И. М. Никулина. — 3-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05849-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/510519.

2. Резчиков,  Е. А.  Безопасность  жизнедеятельности :  учебник  для  вузов /
Е. А. Резчиков,  А. В. Рязанцева. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
12794-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/511426.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

21

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
https://urait.ru/


Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт», включая
оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Самоорганизация и

саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-7.  Способен  поддерживать
должный  уровень  физической
подготовленности для обеспечения
полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-7 УК-7.1 Анализирует  и  критически  осмысляет  влияние  образа  жизни  на
показатели здоровья и физическую подготовленность человека, в том
числе собственных

УК-7.2 Свободно  ориентируется  в  нормах  здорового  образа  жизни,
здоровьесберегающих  технологиях,  методах  и  средствах
поддержания уровня физической подготовленности

УК-7.3 Адекватно  выбирает  методы  и  средства  физической  культуры  и
спорта  для  поддержания  собственного  уровня  физической
подготовленности,  восстановления  работоспособности  в  условиях
повышенного  нервного  напряжения,  для  коррекции  собственного
здоровья, профилактики психофизического и нервноэмоционального
утомления на рабочем месте

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 роль физической культуры в развитии человека, сущность физической культуры в
общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся;

 социально-биологические  основы  физической  культуры  и  спорта,  способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

 основы здорового образа жизни и особенности влияния оздоровительных систем
физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;

 особенности  использования  средств  и  методов  физической  культуры  для
оптимизации  работоспособности,  правил  и  способов  планирования
индивидуальных занятий различной целевой направленности;

уметь:
 индивидуально  выбирать  вид  спорта  или  систему  физических  упражнений  для

своего физического совершенствования;
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 применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку;
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной

(лечебной) физической культуры;
 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием

разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы страховки и самостраховки;
 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий

физической культурой;
владеть:

 личным  опытом  использования  физкультурно-спортивной  деятельности  для
повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения
личных  жизненных  и  профессиональных  целей,  навыками  повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;

 системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  здоровья,  развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей  и  качеств  (с  выполнением  установленных  нормативов  по  общей
физической  и  спортивно-технической  подготовке),  навыками  организации  и
проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в
массовых спортивных соревнованиях;

 методиками  самостоятельных  занятий  и  самоконтроля  над  состоянием  своего
организма, навыками организации процесса активной творческой деятельности по
формированию здорового образа жизни.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 36

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 18

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Физическая культура

в  общекультурной  и
профессиональной
подготовке
обучающихся.
Социально-
биологические
основы  физической
культуры.  Основы
здорового  образа
жизни
обучающегося,
физическая  культура
в  обеспечении
здоровья.

4 0 4 0 0 0 8
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2. Средства физической
культуры  в
регулировании
работоспособности.
Общая физическая  и
специальная
подготовка.  Основы
методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями

6 0 6 0 0 0 12

3. Индивидуальный
выбор  видов  спорта
или  систем
физических
упражнений.
Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями  и
спортом.

4 0 4 0 0 0 8

4. Профессионально-
прикладная
физическая
подготовка  (ППФП)
обучающихся.
Физическая культура
в  профессиональной
деятельности
бакалавра.

4 0 4 0 0 0 8

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам) и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Физическая  культура  в
общекультурной  и
профессиональной  подготовке
обучающихся.  Социально-
биологические  основы
физической  культуры.  Основы
здорового  образа  жизни
обучающегося,  физическая
культура в обеспечении здоровья.

Физическая  культура  в  общекультурной  и
профессиональной подготовке обучающихся 
Физическая  культура  и  спорт  как  социальные  феномены
общества.  Современное  состояние  физической  культуры  и
спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской  Федерации».  Физическая  культура  личности.
Деятельностная  сущность физической культуры в различных
сферах  жизни.  Ценности  физической  культуры.  Физическая
культура как учебная дисциплина высшего профессионального
образования и целостного развития личности.
Социально-биологические основы физической культуры 
Организм  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.
Основы здорового образа жизни обучающихся, физическая
культура в обеспечении здоровья 
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
Взаимосвязь  общей  культуры  обучающихся  и  его  образа
жизни.  Структура  жизнедеятельности  обучающихся  и  ее
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отражение  в  образе  жизни.  Здоровый  образ  жизни  и  его
составляющие.  Личное  отношение  к  здоровью  как  условие
формирования здорового образа жизни. Основные требования
к организации здорового образа жизни.

2. Средства физической культуры в
регулировании
работоспособности.  Общая
физическая  и  специальная
подготовка.  Основы  методики
самостоятельных  занятий
физическими упражнениями

Психофизиологические  основы  учебного  труда  и
интеллектуальной  деятельности,  средства  физической
культуры в регулировании работоспособности 
Психофизиологическая  характеристика  интеллектуальной
деятельности  и  учебного  труда  обучающихся.  Динамика
работоспособности обучающихся в учебном году и факторы,
ее  определяющие.  Основные  причины  изменения
психофизического  состояния  обучающихся  в  период
экзаменационной сессии,  критерии нервно-эмоционального и
психофизического утомления.
Психофизиологические  основы  учебного  труда  и
интеллектуальной  деятельности,  средства  физической
культуры в регулировании работоспособности 
Методические  принципы  физического  воспитания.  Методы
физического  воспитания.  Основы  обучения  движениям.
Основы  совершенствования  физических  качеств.
Формирование  психических  качеств  в  процессе  физического
воспитания.
Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная
физическая  подготовка.  Спортивная  подготовка,  ее  цели  и
задачи.  Структура  подготовленности  спортсмена.  Зоны  и
интенсивность  физических  нагрузок.  Значение  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.
Основы методики 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  женщин.  Планирование  и  управление
самостоятельными  занятиями.  Границы  интенсивности
нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного
возраста.  Взаимосвязь  между  интенсивностью  нагрузок  и
уровнем физической подготовленности.

3. Индивидуальный  выбор  видов
спорта  или  систем  физических
упражнений.  Самоконтроль
занимающихся  физическими
упражнениями и спортом.

Индивидуальный  выбор  видов  спорта  или  систем
физических упражнений 
Массовый  спорт  и  спорт  высших  достижений,  их  цели  и
задачи.  Спортивная  классификация.  Студенческий  спорт.
Особенности  организации  и  планирования  спортивной
подготовки в вузе.  Спортивные соревнования как средство и
метод  общей  физической,  профессионально-прикладной,
спортивной подготовки  обучающихся.  Система студенческих
спортивных  соревнований.  Общественные  студенческие
спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады.
Современные популярные системы физических упражнений.
Особенности  занятий  избранным  видом  спорта  или
системой физических упражнений 
Краткая  историческая  справка.  Характеристика особенностей
воздействия  данного  вида  спорта  (системы  физических
упражнений)  на  физическое  развитие  и  подготовленность,
психические  качества  и  свойства  личности.  Модельные
характеристики  спортсмена  высокого  класса.  Определение
цели и задач  спортивной подготовки  (или  занятий системой
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физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы
организации тренировки в вузе.
Перспективное,  текущее  и  оперативное  планирование
подготовки.  Основные  пути  достижения  необходимой
структуры  подготовленности  занимающихся.   Контроль  за
эффективностью  тренировочных  занятий.  Специальные
зачетные  требования  и  нормативы  по  годам  (семестрам)
обучения по избранному виду спорта или системе физических
упражнений. Календарь студенческих соревнований.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями
и спортом 
Диагностика  и  самодиагностика  состояния  организма  при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.
Врачебный  контроль,  его  содержание.  Педагогический
контроль,  его  содержание.  Самоконтроль,  его  основные
методы,  показатели  и  дневник  самоконтроля.  Использование
методов  стандартов,  антропометрических  индексов,
номограмм  функциональных  проб,  упражнений-тестов  для
оценки  физического  развития,  телосложения,
функционального  состояния  организма,  физической
подготовленности.

4. Профессионально-прикладная
физическая  подготовка  (ППФП)
обучающихся.  Физическая
культура  в  профессиональной
деятельности бакалавра.

Профессионально-прикладная  физическая  подготовка
(ППФП) обучающихся  
Общие  положения  профессионально-прикладной  физической
подготовки.  Личная  и  социально-экономическая
необходимость  специальной  психофизической  подготовки
человека  к  труду.  Определение  понятия  ППФП,  ее  цели,
задачи,  средства.  Место  ППФП  в  системе  физического
воспитания  обучающихся.  Факторы,  определяющие
конкретное  содержание  ППФП.  Методика  подбора  средств
ППФП. Организация, формы и средства ППФП обучающихся в
вузе.  Контроль  за  эффективностью  профессионально-
прикладной физической подготовленности обучающихся.
Особенности  ППФП  обучающихся  по  избранному
направлению подготовки или специальности.
Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра
данного  профиля;  дополнительные  факторы,  оказывающие
влияние  на  содержание  ППФП  по  избранной  профессии;
основное содержание ППФП будущего бакалавра; прикладные
виды спорта и их элементы.
Физическая  культура  в  профессиональной  деятельности
бакалавра 
Производственная  физическая  культура.  Производственная
гимнастика.  Особенности  выбора  форм,  методов  и  средств
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время.
Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма
средствами  физической  культуры.  Дополнительные  средства
повышения общей и профессиональной работоспособности.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Физическая  культура  в
общекультурной  и
профессиональной  подготовке
обучающихся.  Социально-
биологические  основы
физической  культуры.  Основы
здорового  образа  жизни
обучающегося,  физическая
культура в обеспечении здоровья.

ПЗ Социально-биологические  основы  физической
культуры 
Организм 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.
Основы  здорового  образа  жизни  обучающихся,
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физическая культура в обеспечении здоровья 
Здоровье  человека  как  ценность  и  факторы,  его
определяющие.  Взаимосвязь  общей  культуры
обучающихся  и  его  образа  жизни.  Структура
жизнедеятельности  обучающихся  и  ее  отражение  в
образе  жизни.  Здоровый  образ  жизни  и  его
составляющие.  Личное  отношение  к  здоровью  как
условие  формирования  здорового  образа  жизни.
Основные требования к организации здорового образа
жизни.

2. Средства  физической культуры в
регулировании
работоспособности.  Общая
физическая  и  специальная
подготовка.  Основы  методики
самостоятельных  занятий
физическими упражнениями

ПЗ Психофизиологические  основы  учебного  труда  и
интеллектуальной  деятельности,  средства
физической  культуры  в  регулировании
работоспособности 
Психофизиологическая  характеристика
интеллектуальной  деятельности  и  учебного  труда
обучающихся.  Динамика  работоспособности
обучающихся  в  учебном  году  и  факторы,  ее
определяющие.  Основные  причины  изменения
психофизического  состояния  обучающихся  в  период
экзаменационной  сессии,  критерии  нервно-
эмоционального и психофизического утомления.
Основы  методики  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 женщин. Планирование
и управление самостоятельными занятиями. Границы
интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных
занятий  у  лиц  разного  возраста.  Взаимосвязь  между
интенсивностью  нагрузок  и  уровнем  физической
подготовленности.

3. Индивидуальный  выбор  видов
спорта  или  систем  физических
упражнений.  Самоконтроль
занимающихся  физическими
упражнениями и спортом.

ПЗ Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели
и  задачи.  Спортивная  классификация.  Студенческий
спорт.  Особенности  организации  и  планирования
спортивной  подготовки  в  вузе.  Спортивные
соревнования как средство и метод общей физической,
профессионально-прикладной, спортивной подготовки
обучающихся.  Система  студенческих  спортивных
соревнований.  Общественные  студенческие
спортивные  организации.  Олимпийские  игры  и
Универсиады.  Современные  популярные  системы
физических упражнений.
Самоконтроль  занимающихся  физическими
упражнениями и спортом 
Диагностика и самодиагностика состояния организма
при регулярных занятиях физическими упражнениями
и  спортом.  Врачебный  контроль,  его  содержание.
Педагогический  контроль,  его  содержание.
Самоконтроль,  его  основные  методы,  показатели  и
дневник  самоконтроля.  Использование  методов
стандартов, антропометрических индексов, номограмм
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки
физического  развития,  телосложения,
функционального  состояния  организма,  физической
подготовленности.
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4. Профессионально-прикладная
физическая  подготовка  (ППФП)
обучающихся.  Физическая
культура  в  профессиональной
деятельности бакалавра.

ПЗ Физическая  культура  в  профессиональной
деятельности бакалавра 
Производственная  физическая  культура.
Производственная  гимнастика.  Особенности  выбора
форм,  методов  и  средств  физической  культуры  и
спорта  в  рабочее  и  свободное  время.  Профилактика
профессиональных  заболеваний  и  травматизма
средствами  физической  культуры.  Дополнительные
средства  повышения  общей  и  профессиональной
работоспособности.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов)
Содержание самостоятельной работы

1. Физическая  культура  в
общекультурной  и
профессиональной  подготовке
обучающихся.  Социально-
биологические  основы
физической  культуры.  Основы
здорового  образа  жизни
обучающегося,  физическая
культура в обеспечении здоровья.

Физическая  культура  в  общекультурной  и
профессиональной подготовке обучающихся 
Ценностные  ориентации  и  отношение  обучающихся  к
физической  культуре  и  спорту.  Основные  положения
организации  физического  воспитания  в  высшем  учебном
заведении.
Социально-биологические основы физической культуры 
Двигательная функция и повышение устойчивости организма
человека к различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа жизни обучающихся, физическая
культура в обеспечении здоровья 
Физическое  самовоспитание  и  самосовершенствование  в
здоровом  образе  жизни.  Критерии  эффективности  здорового
образа жизни.

2. Средства физической культуры в
регулировании
работоспособности.  Общая
физическая  и  специальная
подготовка.  Основы  методики
самостоятельных  занятий
физическими упражнениями

Психофизиологические  основы  учебного  труда  и
интеллектуальной  деятельности,  средства  физической
культуры в регулировании работоспособности 
Особенности использования средств физической культуры для
оптимизации  работоспособности,  профилактики  нервно-
эмоционального и психофизического утомления обучающихся,
повышения эффективности учебного труда.
Психофизиологические  основы  учебного  труда  и
интеллектуальной  деятельности,  средства  физической
культуры в регулировании работоспособности 
Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения
физическим  упражнениям.  Структура  и  направленность
учебно-тренировочного занятия.
Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями 
Гигиена  самостоятельных  занятий.  Самоконтроль  за
эффективностью  самостоятельных  занятий.  Участие  в
спортивных соревнованиях.

3. Индивидуальный  выбор  видов
спорта  или  систем  физических
упражнений.  Самоконтроль
занимающихся  физическими
упражнениями и спортом.

Индивидуальный  выбор  видов  спорта  или  систем
физических упражнений 
Краткая  психофизиологическая  характеристика  основных
групп видов спорта и систем физических упражнений.
Особенности  занятий  избранным  видом  спорта  или
системой физических упражнений 
Спортивная  классификация  и  правила  спортивных
соревнований в избранном виде спорта.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями
и спортом 
Коррекция  содержания  и  методики  занятий  физическими
упражнениями  и  спортом  по  результатам  показателей
контроля.

4. Профессионально-прикладная
физическая  подготовка  (ППФП)
обучающихся.  Физическая
культура  в  профессиональной

Профессионально-прикладная  физическая  подготовка
(ППФП) обучающихся  
Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра
данного  профиля;  дополнительные  факторы,  оказывающие
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деятельности бакалавра. влияние  на  содержание  ППФП  по  избранной  профессии;
основное содержание ППФП будущего бакалавра; прикладные
виды спорта и их элементы. Зачетные требования и нормативы
по ППФП по годам обучения (семестрам)  для  обучающихся
вуза.
Физическая  культура  в  профессиональной  деятельности
бакалавра 
Влияние  индивидуальных  особенностей,  географо-
климатических  условий  и  других  факторов  на  содержание
физической  культуры  работающих  на  производстве.  Роль
будущих  бакалавров  по  внедрению  физической  культуры  в
производственном коллективе.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование  оценочного
средства

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке обучающихся. Социально-биологические основы
физической  культуры.  Основы  здорового  образа  жизни
обучающегося, физическая культура в обеспечении здоровья.

Устный ответ, доклад, мини-тест

2. Средства  физической  культуры  в  регулировании
работоспособности.  Общая  физическая  и  специальная
подготовка.  Основы  методики  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями

Устный ответ, доклад, мини-тест

3. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений.  Самоконтроль  занимающихся  физическими
упражнениями и спортом.

Устный ответ, доклад, мини-тест

4. Профессионально-прикладная  физическая  подготовка
(ППФП)  обучающихся.  Физическая  культура  в
профессиональной деятельности бакалавра.

Устный ответ, доклад, мини-тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Контролируемые темы (разделы) Вопросы (задания) 
Тема (раздел) 1
Физическая  культура  в  общекультурной  и
профессиональной  подготовке  обучающихся.
Социально-биологические  основы  физической
культуры.  Основы  здорового  образа  жизни
обучающихся,  физическая  культура  в
обеспечении здоровья

1.  Физическая  культура  и  спорт  как  социальные
феномены общества.
2.  Федеральный  закон  «О  физической  культуре  и
спорте в Российской Федерации». 
3. Физическая культура личности.
4. Организм человека как единая саморазвивающаяся
и саморегулирующаяся биологическая система. 
5.  Физиологические  механизмы  и  закономерности
совершенствования отдельных систем организма под
воздействием направленной физической тренировки. 
6.  Здоровье  человека  как  ценность  и  факторы,  его
определяющие. 

Тема (раздел) 2
Средства физической культуры в регулировании
работоспособности.  Общая  физическая  и
специальная  подготовка.  Основы  методики
самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями

1.  Особенности  использования  средств  физической
культуры  для  оптимизации  работоспособности,
профилактики  нервно-эмоционального  и
психофизического  утомления  обучающихся,
повышения эффективности учебного труда.
2. Основы обучения движениям. 
3. Основы совершенствования физических качеств. 
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Контролируемые темы (разделы) Вопросы (задания) 
4.  Формирование  психических  качеств  в  процессе
физического воспитания.
5. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 
6. Зоны и интенсивность физических нагрузок. 
7. Значение мышечной релаксации. 
8. Формы и содержание самостоятельных занятий. 
9.  Особенности  самостоятельных  занятий  для
женщин. 
10.  Планирование  и  управление  самостоятельными
занятиями.
11. Участие в спортивных соревнованиях.

Тема (раздел) 3
Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических  упражнений.  Самоконтроль
занимающихся  физическими  упражнениями  и
спортом

1. Массовый спорт и спорт высших достижений, их
цели и задачи. Спортивная классификация. 
2.  Спортивные  соревнования  как  средство  и  метод
общей  физической,  профессионально-прикладной,
спортивной подготовки обучающихся. 
3.  Характеристика  особенностей  воздействия
данного  вида  спорта  (системы  физических
упражнений)  на  физическое  развитие  и
подготовленность, психические качества и свойства
личности. 
4. Спортивная классификация и правила спортивных
соревнований в избранном виде спорта.
5.  Диагностика  и  самодиагностика  состояния
организма  при  регулярных  занятиях  физическими
упражнениями и спортом.
6. Врачебный контроль, его содержание. 
7. Педагогический контроль, его содержание. 
8. Самоконтроль, его основные методы, показатели и
дневник самоконтроля. 

Тема (раздел) 4
Профессионально-прикладная  физическая
подготовка  (ППФП)  обучающихся.  Физическая
культура  в  профессиональной  деятельности
бакалавра

1.  Общие  положения  профессионально-прикладной
физической подготовки.
2.  Организация,  формы  и  средства  ППФП
обучающихся в вузе. 
3. Особенности ППФП обучающихся по избранному
направлению подготовки или специальности.
4. Производственная физическая культура.
5.  Особенности  выбора  форм,  методов  и  средств
физической культуры и спорта в рабочее и свободное
время. 
6.  Профилактика  профессиональных  заболеваний  и
травматизма средствами физической культуры. 

Информационный проект (доклад)
1. Физическая культура в профессиональной подготовке обучающихся.
2. Формирование профессионально-прикладных качеств у обучающихся на занятиях

по физической культуре.
3. Основы законодательства в физической культуре и спорте.
4. Международные  нормативно-правовые  документы  по  физической  культуре  и

спорту.
5. Нормативно-правовые документы по физической  культуре  и  спорту  Российской

Федерации.
6. Нормативно-правовые  документы  по  физической  культуре  и  спорту  субъектов

Российской Федерации.
7. Медико-биологические основы физического воспитания и здоровый образ жизни.
8. Общие требования врачебного контроля над здоровьем обучающихся.
9. Гигиенические требования и средства восстановления.
10. Основы медицинского контроля и самоконтроля.
11. Первая помощь при травмах.
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12. Методы закаливания и поддержания здорового образа жизни.
13. Психологические  особенности  обучающихся  в  процессе  занятий  физической

культурой и спортом.
14. Формирование  умственных,  морально-волевых,  психологических  качеств  на

занятиях по физической культуре и спорту.
15. Информациология в физической культуре и спорте.
16. Финансовое обеспечение физической культуры и спорта.
17. Спортивный маркетинг, спортивное спонсорство, спортивное лицензирование.
18. Деятельность  Международного  олимпийского  комитета,  международных

спортивных организаций, объединений, ассоциаций и союзов.
19. Деятельность Международной федерации университетского спорта (ФИСУ).
20. Деятельность Олимпийский комитет России, спортивных федераций России.
21. Принципы, методы и величина нагрузки в процессе тренировки по одному из видов

спорта
22. Оригинальные  методики  развития  и  совершенствования  физических  и

специальных качеств.
23. Методики ускоренного обучения обучающихся плаванию способом брасс.
24. Особенности тренировочного процесса на тренажерах.
25. Профилактика предупреждения травматизма в процессе спортивных тренировок и

соревнований по отдельным видам спорта.
26. Организация  и  методика  проведения  физкультурно-спортивных  мероприятий  в

вузе.
27. Организация и проведение спортивного праздника (вечера) в вузе.

Мини-тест
1. Из  перечисленного:  1)  здоровье;  2)  телосложение;  3)  двигательные  умения  и
навыки; 4) двигательные действия – к ценностям физической культуры относят

A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 4

2. Методы  и  средства  развития  физического  потенциала  человека  как  основы
организации  его  активности,  спортивная  подготовка,  закаливание  и  здоровый  стиль
жизни относятся к ___________ ценностям

A) интеллектуальным
B) мобилизационным
C) мотивационным
D) материальным

3. Внутренняя  дисциплина,  собранность,  быстрота  оценки  ситуации  и  принятия
решения,  настойчивость в достижении поставленной цели, умение спокойно пережить
неудачу и поражение относятся к ценностям

A) интеллектуальным
B) мотивационным
C) мобилизационным
D) материальным

4. Из  перечисленных  направлений:  1)  социально-психологическое;  2)
интеллектуальное;  3)  двигательное  (физическое);  4)  спортивное  –  содержание
физкультурного воспитания включает в себя 

A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 1, 3, 4
D) 2, 3, 4

5. Процесс  формирования  философии,  потребностно-деятельностного  отношения  к
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освоению ценностей физической культуры составляют сущность _________ воспитания
A) интеллектуального
B) двигательного
C) социально-психологического
D) спортивного

6. Возможность  формирования  у  человека  теоретических  знаний,  охватывающих
спектр  философских,  медицинских  и  других наук,  тесно  связанных с  физкультурным
знанием, составляют сущность __________ воспитания

A) социально-психологического
B) интеллектуального 
C) двигательного
D) спортивного

7. Из  перечисленного:  1)  системно-ценностный  подход;  2)  личностно-
ориентированный подход;  3)  образовательный подход;  4)  воспитательный подход – к
методологическим  подходам  построения  концепции  валеологического  воспитания
молодежи относят

A) 2, 3, 4
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 1, 2, 4

8. Знания об истоках спорта, генезисе олимпийского движения относят к
A) информатике
B) истории
C) социологии
D) математике

9. Гуманистические основы спорта, развитие олимпийского движения в соответствии
с идеологией Олимпийской хартии относятся к _________ ценностям

A) радикальным
B) конфессиональным
C) мировоззренческим
D) этническим

10. Программа  олимпийского  образования  детей  и  молодежи  представлена
следующими  направлениями:  1)  познавательными;  2)  мотивационными;  3)
практическими; 4) деятельностными. Правильным ответом является 

A) 2, 3, 4
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 4
D) 1, 2, 3

11. Формирование  интереса  к  спорту,  потребностей  в  спортивных  занятиях,
стремления  к  достижению  спортивного  результата  составляет  сущность  одного  из
направлений  программы  олимпийского  образования  детей  и  молодежи,  которое
называется

A) ознакомительным
B) мотивационным
C) практическим
D) познавательным

12. Создателем  курсов  организованного  физического  воспитания  обучающихся  в
России был

A) И.В. Лебедев
B) П.Ф. Лесгафт
C) Н.И. Новиков
D) А.П. Протасов
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13. В конце основной части учебно-тренировочного занятия применяются упражнения
на

A) выносливость
B) силу
C) координацию
D) быстроту

14. Из  перечисленного:  1)  общая;  2)  моторная;  3)  сравнительная;  4)  частная  –  к
разновидностям плотности учебно-тренировочного занятия относятся

A) 1, 2
B) 1, 4
C) 3, 4
D) 2, 3

15. Использование  средств  физической  культуры  после  окончания  рабочего  дня,  в
выходные  дни  и  в  период  каникул  предусматривает  __________  направление
самостоятельных занятий 

A) тактико-техническое
B) профессионально-прикладное
C) оздоровительно-рекреативное
D) теоретическое

16. Желательно  сочетать  с  самомассажем  и  закаливанием  такую  форму
самостоятельных занятий физическими упражнениями, как

A) физкульт минута
B) утренняя гигиеническая гимнастика
C) упражнения в течение рабочего дня
D) учебно-тренировочные занятия

17. Занятия плаванием в открытом водоеме целесообразно проводить группой не менее
______ человек

A) трех
B) пяти
C) восьми
D) десяти

18. Минимальное  число  занятий  физическими  упражнениями,  которое  дает
оздоровительный эффект и повышает тренированность организма, составляет

A) три раза в неделю
B) два раза в месяц
C) один раз в день
D) один раз в неделю

19. В основе оздоровительной системы ИЗОТОН лежит патент на «способ изменения
пропорций  состава  тканей  в  отдельных  сегментах  и  всего  тела»,  автором  которого
является профессор

A) О.Я. Боксер
B) В.Н. Селуянов
C) М.П. Карпенко
D) Е.Б. Мякинченко

20. Врачебный контроль по учебному расписанию, проводится в следующих формах:
1)  медицинское  обследование;  2)  модульный  контроль;  3)  санитарно-гигиенический
контроль; 4) врачебно-педагогические наблюдения. Правильным ответом

A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 4
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 4

21. Основными упражнениями на тредбане являются 
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A) ходьба и бег
B) прыжки и подскоки
C) подтягивание 
D) отжимание

22. Из перечисленных биологических наук: 1) анатомия, 2) гигиена, 3) физиология, 4)
экология – в изучении жизнедеятельности организма человека основную роль играют

A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 3, 4

23. Рост человека продолжает увеличиваться до _______ лет
A) 25 
B) 30 
C) 35 
D) 20

24. Увеличение массы тела происходит практически параллельно с увеличением его
длины и стабилизируется к _______ годам

A) 18–22 
B) 22–25 
C) 27–30 
D) 33–35

25. Из  перечисленных  веществ,  поступающих  в  кровь  и  лимфу:  1)  гормоны,  2)
продукты  метаболизма,  3)  респираторные  газы,  4)  амниотическая  жидкость,  –
гуморальная регуляция осуществляется посредством 

A) 2, 3, 4
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 1, 2, 4

26. К факторам физической окружающей среды человека относят 
A) животный мир
B) растительный мир
C) солнечную активность
D) экологию труда 

27. К факторам биологической окружающей среды человека относят 
A) воду
B) почву
C) растительный мир
D) атмосферные явления

28. К факторам производственной сферы человека относят 
A) электромагнитные поля
B) экологию
C) климат 
D) условия труда

29. Основу строения и функционирования организма составляют
A) ткани
B) клетки и их сообщества
C) органы
D) системы органов

30. Из перечисленного: 1) химический состав, 2) характер обмена веществ, 3) строение,
4) внешняя форма – биологические клетки отличаются друг от друга

A) 1, 2, 3, 4
B) только 1, 3, 4
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C) только 1, 2, 4
D) только 1, 2, 3

31. Из  перечисленного  для  всех  биологических  клеток:  1)  ядра,  2)  цитоплазмы,  3)
клеточной оболочки, 4) включений – наличие постоянных структур характерно

A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 4
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 4

32. Хрящ, кость, кровь и лимфа относятся к ткани
A) эпителиальной
B) мышечной
C) нервной 
D) соединительной

33. Ткань,  которая  в  виде  непрерывного  слоя  клеток  покрывает  тело  снаружи  и
выстилает его полости изнутри, называется

A) эпителиальной
B) соединительной
C) мышечной
D) нервной

34. Ткань,  особенностью которой является  наличие в  ней значительного количества
межклеточного вещества, вырабатываемого и контролируемого клетками, называется

A) эпителиальной
B) нервной
C) соединительной
D) мышечной

35. Клетки,  обладающие секреторной способностью, формирующие различного типа
железы внутренней и внешней секреции, называются 

A) соединительными
B) эпителиальными
C) нервными
D) мышечными

36. Ткань,  выполняющая  покровную,  защитную,  всасывательную,  выделительную  и
секреторную функции, называется

A) соединительной
B) нервной
C) эпителиальной
D) мышечной

37. Из перечисленных: 1) специфическая,  2) общая, 3) срочная,  4) долговременная –
различают несколько видов адаптации

A) 1, 2, 3, 4
B) только 1, 2, 4
C) только 1, 2, 3
D) только 2, 3, 4

38. Из  перечисленного:  1)  кровь,  2)  лимфа,  3)  тканевая  жидкость,  4)  железы  –
внутренняя среда организма включает в себя

A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 4

39. Работа в замкнутом пространстве приводит к
A) гетерохронии
B) акклиматизации
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C) гипоксии
D) гипокинезии

40. Недостаточное количества кислорода в окружающем воздухе называется
A) гипоксией
B) гипогинезией
C) гиподинамией
D) гипотонией

41. Из  перечисленного:  1)  экзогенные,  2)  эндогенные,  3)  физиологические,  4)
экологические – биологические ритмы делятся на 

A) только 1, 3, 4
B) только 1, 2
C) только 3, 4
D) 1, 2, 3, 4

42. Из перечисленного: 1) перегревание, 2) переохлаждение, 3) гипоксия, 4) действие
некоторых токсических веществ – физическая тренировка повышает устойчивость к

A) только 1, 3, 4
B) 1, 2, 3, 4
C) только 1, 2, 4
D) только 2, 3, 4

43. Особое  состояние  организма,  обусловленное  недостаточной  двигательной
активностью, называется

A) гиподинамией
B) гипокинезией
C) атрофией
D) гипоксией

44. Субъективным сигналом утомления является
A) нервозность
B) усталость
C) сонливость
D) депрессия 

45. Объективным признаком переутомления выступает 
A) нервозность
B) депрессия
C) снижение работоспособности
D) усталость

46. Процесс, происходящий в организме после прекращения работы и заключающийся
в  постепенном  переходе  физиологических  и  биохимических  функций  к  исходному
состоянию, называется

A) восстановление
B) работоспособность
C) утомление
D) переутомление

47. Из  перечисленного:  1)  устранение  изменений  и  нарушений  в  системах
нейрогуморального  регулирования,  2)  образование  продуктов  распада,  3)  выведение
продуктов распада, 4) устранение продуктов распада из внутренней среды организма –
схематически  процесс  восстановления  можно  представить  в  виде  трех
взаимодополняющих звеньев

A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 4
C) 1, 3, 4
D) 2, 3, 4

48. Из  перечисленных  понятий:  1)  познание,  2)  понимание,  3)  рассудок,  4)
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рассуждение – «интеллект» в переводе с латинского означает
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 4

49. Условием  интеллектуальной  деятельности  и  ее  характеристикой  служат
способности

A) музыкальные
B) физические
C) умственные 
D) актерские

50. Из  перечисленного:  1)  период,  2)  амплитуда,  3)  фаза,  4)  высокий  уровень,  5)
профиль – биоритмы характеризуются

A) 2, 3, 4, 5
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 3, 4, 5
D) 1, 2, 3, 5

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
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поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
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-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
1. Эмоции сопровождаются возбуждением 

A) симпатической нервной системы
B) парасимпатической нервной системы
C) сенсорной системы
D) сердечно-сосудистой системы

2. Резервы, представляющие собой возможности клеток, органов, систем органов и 
целостного организма противостоять воздействию различного вида нагрузок, 
называются

A) физиологическими
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B) адаптационными
C) биологическими
D) анатомическими

3. Фундаментом функциональных резервов организма являются резервы
A) психологические
B) анатомические
C) физиологические
D) биохимические

4. Из перечисленного: 1) езда на велосипеде, 2) бег, 3) ходьба на лыжах, 4) плавание –
к циклическим упражнениям относят

A) 1, 2, 3, 4
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 3, 4

5. Видом ходьбы, почти не дающим тренирующего эффекта для здоровых людей, 
считается

A) со средней скоростью 
B) медленный 
C) быстрый
D) очень быстрый

6. Из перечисленного: 1) время, 2) скорость, 3) расстояние, 4) маршрут – для 
реализации оздоровительного воздействия ходьбы необходимо учитывать 

A) 2, 3, 4
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 4
D) 1, 2, 3

7. Из перечисленного: 1) костная, 2) мышечная, 3) пищеварительная, 4) дыхательная, 
5) выделительная, 6) нервная, 7) органы чувств – к системам обеспечения относят 

A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 6, 7
C) 3, 4, 5, 6, 7
D) 1, 2, 3

8. В составе опорно-двигательного аппарата выделяют пассивную часть, которая 
называется

A) система мышц
B) скелет
C) суставы
D) хрящи

9. В составе опорно-двигательного аппарата выделяют активную часть, которая 
называется 

A) скелет
B) суставы
C) хрящи 
D) система мышц

10. Из перечисленного: 1) трубчатые, 2) губчатые, 3) плоские, 4) смешанные – кости 
человека в зависимости от формы и функции делятся на

A) только 1, 2, 3
B) 1, 2, 3, 4
C) только 2, 3, 4
D) только 1, 2

11. Кости конечностей человека относятся к
A) губчатым
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B) плоским 
C) смешанным 
D) трубчатым

12. Кости, выполняющие защитную и опорную функции, называются
A) трубчатыми
B) губчатыми
C) плоскими
D) смешанными

13. Ребра, грудина, позвонки человека относятся к костям
A) губчатым 
B) трубчатым
C) плоским 
D) смешанным 

14. Основание черепа человека относится к костям
A) смешанным 
B) трубчатым 
C) плоским 
D) губчатым 

15. Эластичность и упругость костей зависит от наличия в них веществ
A) неорганических 
B) органических 
C) минеральных 
D) газообразных 

16. Кости детей содержат большое количество веществ
A) неорганических 
B) минеральных 
C) органических 
D) газообразных 

17. Кости пожилых людей содержат большое количество веществ
A) органических 
B) минеральных 
C) неорганических 
D) газообразных 

18. Из перечисленного: 1) шейный, 2) грудной, 3) поясничный, 4) крестцовый – 
позвоночный столб имеет в норме два изгиба вперед (лордоз)

A) 1, 3
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 2, 4

19. Из перечисленного: 1) шейный, 2) грудной, 3) поясничный, 4) крестцовый – 
позвоночный столб имеет в норме два изгиба назад (кифоз)

A) 2, 4
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 3

20. Из перечисленного: 1) тазовая кость, 2) крестец, 3) бедро, 4) голень, 5) стопа – 
скелет свободной нижней конечности состоит из

A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 4, 5
C) 1, 2, 3, 4, 5
D) 3, 4, 5

21. Между поверхностями суставных поверхностей при движении уменьшает трение 
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A) суставная жидкость
B) суставная капсула
C) связки
D) суставной хрящ

22. Метод лечения, в основе которого применение физических упражнений в воде в 
сочетании в подводной массаж и средствами ортопедического характера, называется 

A) акватренинг
B) гидроаэробика
C) гидрокинезотерапия 
D) акватерапия

23. Из перечисленного: 1) тело, 2) головка, 3) хвост, 4) отростки – в строении мышц 
различают 

A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 4
D) 2, 3, 4

24. Мышцы человека непосредственно связаны с костями 
A) связками
B) сухожилиями
C) надкостницей
D) хрящами

25. Из перечисленных видов мышц: 1) длинные и короткие, 2) плоские и 
веретенообразные, 3) ромбовидные, 4) квадратные, 5) трапециевидные – в зависимости 
от размеров и формы различают

A) только 1, 2, 3, 4
B) только 2, 3, 4
C) 1, 2, 3, 4, 5
D) только 1, 3, 4, 5

26. Из перечисленного: 1) поверхностные и глубокие мышцы, 2) наружные и 
внутренние, 3) латеральные, 4) медиальные – по положению различают мышцы

A) 1, 2, 3, 4
B) только 1, 2, 3
C) только 1, 3, 4
D) только 2, 3, 4

27. Из перечисленного: 1) сумма сил мышечных волокон, 2) сократительная 
способность мышечных волокон, 3) количество мышечных волокон в мышце, 4) 
количество функциональных единиц, 5) исходная длина мышцы, 6) условия 
взаимодействия с костями скелета – сила мышцы зависит от 

A) только 1, 2, 5, 6
B) только 2, 3, 4, 5
C) 1, 2, 3, 4, 5, 6
D) только 1, 3, 4

28. Для измерения силы мышц применяют специальный прибор
A) тонометр
B) динамометр 
C) угломер
D) антропометр

29. Исследование амплитуды движения в конечностях проводятся при помощи
A) угломера 
B) антропометра 
C) скользящего циркуля
D) тонометра

21



30. Измерение артериального давления проводят при помощи
A) тонометра 
B) антропометра 
C) скользящего циркуля
D) калипера

31. Из перечисленных функций: 1) транспортная, 2) защитная, 3) поддержания 
гомеостаза, 4) проводниковая – кровь в организме человека выполняет следующие

A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 2, 4
D) 2, 3, 4

32. Эритроциты – безъядерные клетки – образуются в мозге _______ костном
A) сером
B) белом 
C) красном 
D) желтом 

33. Соединение гемоглобина с кислородом называется 
A) карбиногемоглобином
B) оксигемоглобином
C) метгемоглобином
D) карбамингемоглобином

34. Соединение гемоглобина с углекислым газом называется 
A) оксигемоглобином
B) метгемоглобином
C) карбиногемоглобином
D) карбамингемоглобином

35. Соединение гемоглобина с окислами и ядами называется 
A) метгемоглобином
B) оксигемоглобином
C) карбиногемоглобином
D) карбамингемоглобином

36. Свертываемости крови способствуют
A) лейкоциты
B) плазма
C) эритроциты 
D) тромбоциты

37. Защищают организм от чужеродных бактерий
A) тромбоциты
B) лейкоциты
C) эритроциты
D) плазма

38. Обусловливает выработку антител, склеивающих эритроциты, резус-фактор
A) отрицательный
B) положительный
C) нейтральный
D) положительно-нейтральный

39. Метод определения состояния сердца, заключающийся в регистрации биотоков, 
возникающих при возбуждении сердечной мышцы, называется

A) электромиография
B) электроэхография
C) электрокардиография 
D) электроцистография
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40. Из перечисленного: 1) работа сердца, 2) сопротивление стенок сосудов, 3) 
гидростатические силы, 4) проницаемость сосудов – кровяное давление обусловлено

A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 4
D) 2, 3, 4

41. К функциональным пробам сердечно-сосудистой системы относят
A) 20 приседаний за 30 секунд
B) 50 прыжков на скакалке
C) 100 подскоков за 30 секунд
D) 10-минутный бег на месте

42. Из перечисленного: 1) внешнее дыхание, 2) транспорт газов кровью, 3) тканевое 
дыхание, 4) внутреннее дыхание – к основным звеньям системы дыхания относят

A) 1, 2, 4
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 4

43. Из перечисленного: 1) дыхательный объем, 2) резервный вдох, 3) резервный выдох,
4) кислородный объем – к легочным объемам относят

A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 4
C) 1, 2, 3
D) 1, 3, 4

44. Предельные возможности всех звеньев системы дыхания характеризует величина 
A) максимального потребления кислорода
B) жизненной емкости легких
C) дыхательного объема
D) резервного выдоха

45. Жизненная емкость легких измеряется методом
A) динамометрии
B) тономометрии
C) спирометрии
D) антропометрии

46. Определение максимального потребления кислорода проводят при
A) велоэргометрии 
B) динамометрии
C) калиперометрии
D) антропометрии

47. Из перечисленного: 1) полость рта, 2) глотка, 3) пищевод, 4) желудок, 5) 
двенадцатиперстная кишка, 6) тонкая кишка, 7) толстая кишка, 8) прямая кишка – к 
отделам пищеварительной системы относят

A) только 2, 3, 4
B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
C) только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
D) только 3, 4, 6, 7

48. Измельчение, перемещение и удаление остатков пищи относится к 
пищеварительной функции 

A) моторной
B) секреторной
C) всасывающей
D) экскреторной
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49. Химическое расщепление пищевых веществ под действием ферментов на такие, 
которые могут всасываться в кровь и лимфу, относится к пищеварительной функции 

A) моторной 
B) всасывающей
C) секреторной
D) экскреторной

50. Физиологическая роль желез внутренней секреции заключается в обеспечении 
регуляции физиологических функций 

A) нервной
B) общей 
C) гуморальной
D) местной

Вопросы для устного ответа
1. Базовые понятие физической культуры: основные компоненты.
2. Гуманитарная значимость физической культуры.
3. Задачи, средства и методы ЛФК при заболеваниях: органов пищеварения, органов

дыхания.
4. Задачи, средства и методы ЛФК при заболеваниях: сердечно-сосудистой системы и

т.д.
5. Контроль  и самоконтроль  при занятиях  физическими упражнениями и спортом,

оценка состояния сердечнососудистой системы.
6. Контроль  и самоконтроль  при занятиях  физическими упражнениями и спортом,

оценка состояния дыхательной системы.
7. Контроль  и самоконтроль  при занятиях  физическими упражнениями и спортом,

оценка состояния нервной системы.
8. Методические принципы и методы физического воспитания.
9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
10. Основы социологии физической культуры и спорта.
11. Профессиональная  направленность  физического  воспитания  студентов

педагогических специальностей.
12. Профилактика травматизма, острые патологические состояния и оказание первой

доврачебной помощи.
13. Психофизиологические  основы  учебного  труда  и  интеллектуальной,  средства

физической культуры в регулировании работоспособности.
14. Роль спорта в формировании общественного поведения молодежи.
15. Содержание  физического  воспитания  студенческой  молодежи  (мотивационно  –

ценностные компоненты физической культуры).
16. Социально-биологические основы физической культуры.
17. Уровень здоровья людей в современных условиях: основные компоненты.
18. Физическая культура и спорт в решении социологических проблем.
19. Физическая  культура  и  спорт  как  средства  сохранения  и  укрепления  здоровья

студентов.
20. Физическая культура и стресс.
21. Физическая культура работников умственного труда.
22. Физические качества, методы и средства их воспитания, контроль уровня развития:

выносливость.
23. Физические качества, методы и средства их воспитания, контроль уровня развития:

сила.
24. Физические качества, методы и средства их воспитания, контроль уровня развития:

гибкость.
25. Физические качества, методы и средства их воспитания, контроль уровня развития:

ловкость.
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26. Физические качества, методы и средства их воспитания, контроль уровня развития:
быстрота.

27. Физические качества, методы и средства их воспитания, контроль уровня развития.
28. Физическое  воспитание  в  различных  возрастных  периодах:  новорожденного  и

грудного возраста.
29. Физическое  воспитание  в  различных  возрастных  периодах:  дошкольного  и

школьного возраста.
30. Физическое воспитание в различных возрастных периодах: младшего школьного и

старшего школьного возраста.
31. Физическое воспитание в различных возрастных периодах: юношеского и зрелого

возраста.
32. Физическое воспитание в различных возрастных периодах: пожилого и старческого

возраста.
33. Формирование  личности  под  воздействием  занятиями  физической  культуры  и

спортом в период: младшего школьного и старшего школьного возраста.
34. Формирование  личности  под  воздействием  занятиями  физической  культуры  и

спортом в период: юношеского и зрелого возраста.
35. Характеристика  профессиональной  деятельности  и  задачи  профессионально-

прикладной физической подготовке (ППФП).
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Физическая  культура :  учебное  пособие  для  вузов /  Е. В. Конеева  [и  др.] ;  под
редакцией  Е. В. Конеевой. — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. —  599 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-12033-2.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516434.

2. Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для вузов / И. А. Письменский,
Ю. Н. Аллянов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  450 с. —  (Высшее
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образование). —  ISBN 978-5-534-14056-9.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511117.

3. Стриханов,  М. Н.  Физическая  культура  и  спорт  в  вузах :  учебное  пособие /
М. Н. Стриханов,  В. И. Савинков. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 160 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-10524-7.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/515859.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
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Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Общая физическая подготовка»
(Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту), включая

оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Самоорганизация и

саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-7.  Способен  поддерживать
должный  уровень  физической
подготовленности для обеспечения
полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-7 УК-7.3 Адекватно  выбирает  методы  и  средства  физической  культуры  и
спорта  для  поддержания  собственного  уровня  физической
подготовленности,  восстановления  работоспособности  в  условиях
повышенного  нервного  напряжения,  для  коррекции  собственного
здоровья

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 методические основы физического воспитания (общей физической подготовки и
(или)  спортивных  игр),  основы  самосовершенствования  физических  качеств  и
свойств  личности;  основные  требования  к  уровню  его  психофизической
подготовки  к  конкретной  профессиональной  деятельности;  влияние  условий  и
характера труда специалиста на выбор содержания производственной физической
культуры, направленного на повышение производительности труда;

уметь:
 придерживаться здорового образа жизни;
 самостоятельно  поддерживать  и  развивать  основные  физические  качества  в

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных  физических  упражнений  для  адаптации  организма  к  различным
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды;

владеть:
 методиками и методами самодиагностики,  самооценки,  средствами оздоровления

для  самокоррекции  здоровья  различными  формами  двигательной  деятельности,
удовлетворяющими  потребности  человека  в  рациональном  использовании
свободного времени;
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 методами  самостоятельного  выбора  вида  спорта  или  системы  физических
упражнений  для  укрепления  здоровья;  здоровьесберегающими  технологиями;
средствами  и  методами  воспитания  прикладных  физических  (выносливость,
быстрота,  сила,  гибкость  и  ловкость)  и  психических  (смелость,  решительность,
настойчивость,  самообладание,  и  т.п.)  качеств,  необходимых  для  успешного  и
эффективного  выполнения  определенных  трудовых  действий.  демонстрировать
способность  и  готовность:  применять  результаты  освоения  дисциплины  в
профессиональной деятельности и повседневной жизни.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы -/328
Контактная работа: 144

Занятия лекционного типа 0
Занятия семинарского типа 144

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 184

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Составление  и

выполнение
комплексов
упражнений

0 0 12 0 0 0 46

2. Методика
организации  и
самостоятельного
проведения
оздоровительного  и
тренировочного
занятия

0 0 44 0 0 0 46

3. Оценка
функционального
состояния  организма
(функциональные
пробы).  Методики
использования
средств  физической
культуры  в
регулировании
работоспособности и
профилактике
утомления

0 0 44 0 0 0 46

4. Комплексы
производственной
гимнастики

0 0 44 0 0 0 46

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам) и
видам работ

Содержание занятий семинарского типа
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№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип
Содержание занятий семинарского типа

1. Составление  и  выполнение
комплексов упражнений

ПЗ 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

2. Методика  организации  и
самостоятельного  проведения
оздоровительного  и
тренировочного занятия

ПЗ Формы  и  содержание  самостоятельных  занятий
оздоровительно-коррекционной направленности.  Роль
оздоровительной  гимнастики  при  самостоятельных
занятиях.  Планирование  и  управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности
нагрузок на самостоятельных занятиях. Гигиенические
требования  к  самостоятельным  занятиям.
Самоконтроль  за  эффективностью  самостоятельных
занятий.

3. Оценка  функционального
состояния  организма
(функциональные  пробы).
Методики использования средств
физической  культуры  в
регулировании
работоспособности  и
профилактике утомления

ПЗ Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического  состояния  организма.  Использование
методов,  стандартов,  антропометрических  индексов,
номограмм функциональных проб, упражнений-тестов
для  оценки  функционального  состояния,  физической
подготовленности и физического развития организма с
учетом данных врачебного контроля и самоконтроля.
Навыки самоконтроля

4. Комплексы  производственной
гимнастики

ПЗ Средства  и  методы  производственной  гимнастики.
Методика  составления  комплексов  упражнений
производственной  гимнастики  с  учетом  будущей
профессиональной деятельности студента.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Составление  и  выполнение
комплексов упражнений

Совершенствование  двигательных  реакций  повторным
реагированием  на  различные  (зрительные,  звуковые,
тактильные) сигналы

2. Методика  организации  и
самостоятельного  проведения
оздоровительного  и
тренировочного занятия

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

3. Оценка  функционального
состояния  организма
(функциональные  пробы).
Методики использования средств
физической  культуры  в
регулировании
работоспособности  и
профилактике утомления

Навыки самоконтроля

4. Комплексы  производственной
гимнастики

Методика  составления  комплексов  упражнений
производственной  гимнастики  с  учетом  будущей
профессиональной деятельности студента.
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3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Составление и выполнение комплексов упражнений Оценивание физической подготовки
2. Методика организации и  самостоятельного проведения

оздоровительного и тренировочного занятия
Оценивание физической подготовки

3. Оценка  функционального  состояния  организма
(функциональные  пробы).  Методики  использования
средств  физической  культуры  в  регулировании
работоспособности и профилактике утомления

Оценивание физической подготовки

4. Комплексы производственной гимнастики Оценивание физической подготовки

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
I.  Составить  и  выполнить  комплекс  физических  упражнений (с  учетом возраста,  пола,
состояния здоровья занимающихся).
Количество упражнений в комплексе: 8-10.
Составить и выполнить комплекс упражнений при нарушениях в состоянии здоровья:
- нарушение осанки и другие заболевания опорно-двигательного аппарата;
- нарушения зрения;
- заболевания органов пищеварения;
- заболевания органов дыхания;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- заболевания мочеполовой системы и др.
Составить и выполнить комплекс упражнений для:
- увеличения общей и силовой выносливости;
- увеличению объема и силы мышц;
- повышению тренированности дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- увеличению гибкости и подвижности позвоночника, суставов;
- развития ловкости и координации движений и др.
II. Составить и уметь провести физкультурные минутки и физкультурные паузы для:
- детей и школьников разного возраста;
- для взрослых (в режиме рабочего дня).
Количество упражнений – не менее 5-6.
Оригинальность, стихотворная или игровая форма и т.д. оценивается дополнительно.
III.  Составить  сценарий  спортивного  праздника  (с  указанием  возрастной  группы)  по
следующей  схеме:  название;  цели  и  задачи;  место  и  сроки  проведения;  руководство;
программа  (виды  состязаний);  судейство  (судьи,  жюри),  определение  победителя;
награждение победителя.
IV. Разработать план пешего 2-3 дневного похода, протяженностью 20-30 км.
В плане указать:
- количество участников похода и их обязанности; - групповое снаряжение; - продуктовая
раскладка;
- маршрут похода, маршрутная сетка;
-  план  похода  и  распорядок  дня  (физкультурно-оздоровительные,  спортивные  и
культурно-массовые мероприятия).
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3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости

В основу содержания программы положены требования к всестороннему развитию
двигательных  функций,  взаимосвязи  физического,  интеллектуального  и  психического
развития студента, и в своей основе она не меняет образовательные стандарты. Программа
предполагает  использование  спортивных  игр  и  упражнений  в  комплексе  с  другими
физкультурно-оздоровительными  мероприятиями,  самоконтроля,  умения  действовать  в
группе, заботиться о своем здоровье.

Объем и  содержание  знаний,  которые студенты  должны усвоить  по  Программе
соответствуют возрастным особенностям их мышления, памяти, внимания, восприятия и
воображения.

Направленность учебных занятий характеризуется:
 формированием основ знаний о физкультурной деятельности;
 чередованием  упражнений  высокой  и  низкой  интенсивности,  направленных  на

развитие и совершенствование кондиционных способностей обучающихся;
 расширением коммуникативного опыта обучающихся в совместной деятельности;
 гибким введением новых элементов образования, интегрированием разнообразных

видов двигательной деятельности;
 овладением  школьниками  умениями  использовать  различные  системы  и  виды

физических  упражнений  в  самостоятельных  занятиях  физической  культурой,
имеющих оздоровительную и кондиционную направленности;

 расширением  адаптивных  и  функциональных  возможностей  школьников,
использованием  методов  индивидуализации  физических  нагрузок  (метод
«круговой тренировки», «сопряженного» упражнения);

 решением  оздоровительных  задач  специфическими  средствами  физического
воспитания  (физические  упражнения,  естественные  факторы  природы,
закаливание);

 отведением  основного  учебного  времени  на  работу  в  режиме  спортивной
тренировки;

 развитием индивидуальных свойств личности через  личностно-ориентированный
подход в двигательной деятельности;

 контролем,  направленным  на  уровень  сформированности  коммуникативной,
теоретической  и  двигательной  компетенции,  самостоятельной  двигательной
активности обучающихся.

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
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документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации

№
п/п

Содержание Критерий оценки

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях (девушки) Техника выполнения
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (юноши Техника выполнения
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за Техника выполнения
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головой, ноги закреплены
4. Подтягивание на перекладине (юноши) Техника выполнения
5. Наклон вперед из положения сидя на полу (расстояние в см от

кончиков пальцев до поверхности опоры (гибкость))
Техника выполнения

6. Подтягивание на  низкой перекладине из  положения лёжа  на
спине (девушки)

Техника выполнения

7. Составление  и  проведение  комплекса  упражнений  утренней
гимнастики

Соблюдение  методических
требований. Терминология

8. Составление  и  проведение  комплекса  производственной
гимнастики с учётом особенностей профессии

Соблюдение  методических
требований. Терминология

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Условием  получения  зачета  являются:  регулярность  посещения  занятий  по
расписанию, знание материала практико-методического раздела программы, выполнение
установленных контрольно-зачетных требований.

В  каждом  разделе  определено  содержание  физической  подготовки,  технико-
тактической и психологической подготовки и интегральной подготовки, что обеспечивает
комплексный подход к решению поставленных задач.

Контрольные  нормативы  предполагаются  в  каждом  семестре  в  зависимости  от
семестрового плана и медицинского, функционального состояния студента.
4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Физическая  культура  :  учебное  пособие  для  среднего  профессионального
образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  599  с.  —
(Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-13554-1.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517442.

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка : учебное пособие для вузов /
С. М. Воронин [и др.] ; под редакцией Н. А. Воронова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 140 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-12268-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518668.

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. – Режим доступа: по подписке.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
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4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. База  методических  рекомендаций  по  производственной  гимнастике  с  учетом
факторов  трудового  процесса  Министерства  спорта  Российской  Федерации
[Электронный  ресурс].  –  URL:
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий (спортивный зал)

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  спортивным  оборудованием  и  инвентарем,
отвечающей всем установленным нормам и требованиям,
оборудованием  и  техническими  средствами  обучения
(мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Виды спорта» (Элективные дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту), включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Самоорганизация и

саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-7.  Способен  поддерживать
должный  уровень  физической
подготовленности для обеспечения
полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-7 УК-7.3 Адекватно  выбирает  методы  и  средства  физической  культуры  и
спорта  для  поддержания  собственного  уровня  физической
подготовленности,  восстановления  работоспособности  в  условиях
повышенного  нервного  напряжения,  для  коррекции  собственного
здоровья

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 методические основы физического воспитания (общей физической подготовки и
(или)  спортивных  игр),  основы  самосовершенствования  физических  качеств  и
свойств  личности;  основные  требования  к  уровню  его  психофизической
подготовки  к  конкретной  профессиональной  деятельности;  влияние  условий  и
характера труда специалиста на выбор содержания производственной физической
культуры, направленного на повышение производительности труда;

уметь:
 придерживаться здорового образа жизни;
 самостоятельно  поддерживать  и  развивать  основные  физические  качества  в

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных  физических  упражнений  для  адаптации  организма  к  различным
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды;

владеть:
 методиками и методами самодиагностики,  самооценки,  средствами оздоровления

для  самокоррекции  здоровья  различными  формами  двигательной  деятельности,
удовлетворяющими  потребности  человека  в  рациональном  использовании
свободного времени;

 методами  самостоятельного  выбора  вида  спорта  или  системы  физических
упражнений  для  укрепления  здоровья;  здоровьесберегающими  технологиями;
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средствами  и  методами  воспитания  прикладных  физических  (выносливость,
быстрота,  сила,  гибкость  и  ловкость)  и  психических  (смелость,  решительность,
настойчивость,  самообладание,  и  т.п.)  качеств,  необходимых  для  успешного  и
эффективного  выполнения  определенных  трудовых  действий.  демонстрировать
способность  и  готовность:  применять  результаты  освоения  дисциплины  в
профессиональной деятельности и повседневной жизни.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы -/328
Контактная работа: 144

Занятия лекционного типа 0
Занятия семинарского типа 144

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 184

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Правила  игры,

судейство,  техника
безопасности,
техника  и  тактика
игры

0 0 12 0 0 0 46

2. Техническая
подготовка

0 0 44 0 0 0 46

3. Тактическая
подготовка

0 0 44 0 0 0 46

4. Игровая подготовка 0 0 44 0 0 0 46
Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам) и
видам работ

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Правила игры, судейство, техника
безопасности,  техника  и  тактика
игры

ПЗ Техника  безопасности,  техника  и  тактика  игры,
правила игры.

2. Техническая подготовка ПЗ Техника игры в шахматы и шашки.
3. Тактическая подготовка ПЗ Тактика игры в шахматы и шашки.
4. Игровая подготовка ПЗ Учебные игры. Сдача нормативов

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Правила  игры,  судейство,
техника безопасности, техника и
тактика игры

Изучение правил игры в шахматы, шашки, развитие игровых
качеств.

2. Техническая подготовка Совершенствование  технических  приемов  игры  в  шахматы,
шашки.

3. Тактическая подготовка Упражнения по совершенствованию качеств игры в шахматы,
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шашки.
4. Игровая подготовка Упражнения по совершенствованию качеств игры в шахматы,

шашки.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Правила игры, судейство, техника безопасности, техника
и тактика игры

Оценивание  подготовки  к  игре  и
проведения в игре

2. Техническая подготовка Оценивание  подготовки  к  игре  и
проведения в игре

3. Тактическая подготовка Оценивание  подготовки  к  игре  и
проведения в игре

4. Игровая подготовка Оценивание  подготовки  к  игре  и
проведения в игре

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Решение задач
Задача  1.  Вы направляетесь  на  стадион,  чтобы  посмотреть  матч  с  участием  любимой
футбольной  команды.  Ваши  действия  по  соблюдению  мер  личной  безопасности  на
стадионе и в толпе в случае возникновения чрезвычайной ситуации?
Задача 2. Вы систематически занимаетесь избранным видом спорта: дома, на стадионе, в
академии. Перечислите правила поведения при занятиях избранным видом спорта?
Задача  3.  Составить  и  обосновать  комплекс  упражнений:  на  формирование  осанки;  на
развитие гибкости; на укрепление опорно-связочного аппарата.
Задача 4. Составьте комплекс физических упражнений производственной гимнастики для
своего профессионального  вида деятельности.  Рассчитайте  энергетические  затраты для
суток, недели, месяца и года работы.
Задача 5. Составьте комплекс упражнений для круговой тренировки с направленностью на
развитие  силовых  способностей  и  впишите  в  клетки  (в  методически  правильной
последовательности) названия этих упражнений:

Задача  6.  Каждое  двигательное  действие  осваивается  в  три  этапа.  На  каждом  этапе
выделяют  методы,  с  помощью  которых  задачи  этапа  решаются  с  большей  степенью
эффективности.  На  начальном  этапе  обучения  двигательным  действиям  широко
применяется  метод  расчлененно-конструктивного  упражнения.  Чаще  всего  на  данном
этапе возникают противоречия между знанием общего набора упражнений и незнанием
состава конкретных упражнений, предназначенных для использования их на каком-либо
этапе  обучения.  Определите  состав  конкретных  упражнений,  которые  будут
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использоваться при обучении технике метания малого (теннисного) мяча на дальность с
применением метода расчлененно-конструктивного упражнения.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости

В основу содержания программы положены требования к всестороннему развитию
двигательных  функций,  взаимосвязи  физического,  интеллектуального  и  психического
развития студента, и в своей основе она не меняет образовательные стандарты. Программа
предполагает  использование  спортивных  игр  и  упражнений  в  комплексе  с  другими
физкультурно-оздоровительными  мероприятиями,  самоконтроля,  умения  действовать  в
группе, заботиться о своем здоровье.

Объем и  содержание  знаний,  которые студенты  должны усвоить  по  Программе
соответствуют возрастным особенностям их мышления, памяти, внимания, восприятия и
воображения.

Направленность учебных занятий характеризуется:
 формированием основ знаний о физкультурной деятельности;
 чередованием  упражнений  высокой  и  низкой  интенсивности,  направленных  на

развитие и совершенствование кондиционных способностей обучающихся;
 расширением коммуникативного опыта обучающихся в совместной деятельности;
 гибким введением новых элементов образования, интегрированием разнообразных

видов двигательной деятельности;
 овладением  школьниками  умениями  использовать  различные  системы  и  виды

физических  упражнений  в  самостоятельных  занятиях  физической  культурой,
имеющих оздоровительную и кондиционную направленности;

 расширением  адаптивных  и  функциональных  возможностей  школьников,
использованием  методов  индивидуализации  физических  нагрузок  (метод
«круговой тренировки», «сопряженного» упражнения);

 решением  оздоровительных  задач  специфическими  средствами  физического
воспитания  (физические  упражнения,  естественные  факторы  природы,
закаливание);

 отведением  основного  учебного  времени  на  работу  в  режиме  спортивной
тренировки;

 развитием индивидуальных свойств личности через  личностно-ориентированный
подход в двигательной деятельности;

 контролем,  направленным  на  уровень  сформированности  коммуникативной,
теоретической  и  двигательной  компетенции,  самостоятельной  двигательной
активности обучающихся.

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
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- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Правила игры, судейство, техника безопасности, техника
и тактика игры

Оценивание  подготовки  к  игре  и
проведения в игре
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2. Техническая подготовка Оценивание  подготовки  к  игре  и
проведения в игре

3. Тактическая подготовка Оценивание  подготовки  к  игре  и
проведения в игре

4. Игровая подготовка Оценивание  подготовки  к  игре  и
проведения в игре

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Условием  получения  зачета  являются:  регулярность  посещения  занятий  по
расписанию, знание материала практико-методического раздела программы, выполнение
установленных контрольно-зачетных требований.

В  каждом  разделе  определено  содержание  физической  подготовки,  технико-
тактической и психологической подготовки и интегральной подготовки, что обеспечивает
комплексный подход к решению поставленных задач.

Контрольные  нормативы  предполагаются  в  каждом  семестре  в  зависимости  от
семестрового плана и медицинского, функционального состояния студента.
4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Ласкер, Э. Настольные игры и математические задачи   / Ласкер Эм. ; пер. с нем. В.
А. Брун-Цехового и М. С. Клейна. - Москва : Человек, 2014. - 260 с. - ISBN 978-5-
906131-41-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131416.html.  -  Режим  доступа  :  по
подписке.

2. Левенфиш, Г. Я. Книга начинающего шахматиста   / Г. Я. Левенфиш. - Москва :
Альпина  Паблишер,  2017.  -  399  с.  -  ISBN  978-5-9614-6057-5.  -  Текст  :
электронный  //  ЭБС  "Консультант  студента"  :  [сайт].  -  URL  :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961460575.html.  -  Режим  доступа  :  по
подписке.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
4. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
5. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. База  методических  рекомендаций  по  производственной  гимнастике  с  учетом
факторов  трудового  процесса  Министерства  спорта  Российской  Федерации
[Электронный  ресурс].  –  URL:
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
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1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в  электронную  информационно-образовательную среду ЧОУ ВО
АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  спортивным  оборудованием  (шахматная  доска,
фигуры,  шашки  или  их  компьютерные  аналоги),
отвечающей всем установленным нормам и требованиям,
оборудованием  и  техническими  средствами  обучения
(мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Адаптивная физическая подготовка»
(Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту), включая

оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Самоорганизация и

саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-7.  Способен  поддерживать
должный  уровень  физической
подготовленности для обеспечения
полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-7 УК-7.3 Адекватно  выбирает  методы  и  средства  физической  культуры  и
спорта  для  поддержания  собственного  уровня  физической
подготовленности,  восстановления  работоспособности  в  условиях
повышенного  нервного  напряжения,  для  коррекции  собственного
здоровья

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 роль физической культуры в развитии человека и подготовке к профессиональной
деятельности;

 сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке
обучающихся;

 социально-биологические основы физической культуры и спорта;
 основы здорового образа жизни обучающихся;
 особенности  использования  средств  и  методов  физической  культуры  для

оптимизации работоспособности;
 общую  физическую  и  специальную  подготовку  обучающихся  в  системе

физического воспитания;
уметь:

 индивидуально  выбирать  вид  спорта  или  систему  физических  упражнений  для
своего физического совершенствования;

 применять на практике основы физической подготовки обучающихся;
 подбирать оптимальную для своего состояния здоровья систему тренировок;
 составлять и выполнять комплексы ЛФК и АФК с учетом состояния здоровья и

физической подготовленности;
владеть:
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 личным  опытом  использования  физкультурно-спортивной  деятельности  для
повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения
личных  жизненных  и  профессиональных  целей,  навыками  анализа  достижения
таких целей и построения моделей их достижения;

 системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  здоровья,  развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей  и  качеств,  навыками  количественного  и  качественного  анализа
достижений в адаптивной физической культуре;

 методиками  самостоятельных  занятий  и  самоконтроля  над  состоянием  своего
организма.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы -/328
Контактная работа: 144

Занятия лекционного типа 0
Занятия семинарского типа 144

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 184

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Адаптивная

физическая  и
специальная
подготовка.  Основы
методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями  для
лиц  с  ОВЗ  и
инвалидностью.
Средства физической
культуры  в
регулировании
работоспособности.

0 0 72 0 0 0 92

2. Виды  спорта.
Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями  и
спортом.

0 0 72 0 0 0 92

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам) и
видам работ

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип
Содержание занятий семинарского типа
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1. Адаптивная  физическая  и
специальная  подготовка.  Основы
методики  самостоятельных
занятий  физическими
упражнениями  для  лиц  с  ОВЗ  и
инвалидностью

ПЗ Адаптивная физическая культура
Понятия  «культура»,  «физическая  культура»,
«адаптивная физическая
культура»;  «образ  жизни»,  «здоровый  образ  жизни»,
«естественные  факторы  внешней  среды»;
«аксиологические  концепции  жизни  человека  и
инвалида»  -  сходство  и  различия;  «реабилитация»,
«социализация»,  «социальная  интеграция»  и  др.
Предмет,  цель,  задачи,  содержание  адаптивной
физической  культуры.  Коррекционные,
компенсаторные,  профилактические задачи – главная
группа  задач  в  адаптивной  физической  культуре.
Оздоровительные,  образовательные,  воспитательные
задачи – традиционные задачи физической культуры,
их  адаптация  к  проблемам  лиц  с  отклонениями  в
состоянии  здоровья.   Роль  и  место  адаптивной
физической культуры в комплексной реабилитации и
социальной  интеграции  лиц  с  отклонениями  в
состоянии здоровья и инвалидов. 
Основы  методики  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями 

2. Виды  спорта.  Самоконтроль
занимающихся  физическими
упражнениями и спортом

ПЗ Виды спорта. Шахматы как вид спорта
Массовый  спорт.  Спортивная  классификация.
Студенческий  спорт.  Особенности  организации  и
планирования  спортивной  подготовки  обучающихся.
Краткая  психофизиологическая  характеристика
основных  групп  видов  спорта  и  систем  физических
упражнений. История шахмат. 
Особенности  занятий  шахматами  или  системой
физических упражнений 
Шахматы.  Краткая  историческая  справка.
Характеристика  особенностей  воздействия  данного
вида  спорта  (системы  физических  упражнений)  на
физическое развитие и подготовленность, психические
качества  и  свойства  личности.  Основы  шахматной
игры.
Контроль за эффективностью тренировочных занятий.
Спортивная  классификация  и  правила  спортивных
соревнований в избранном виде спорта.
Самоконтроль  занимающихся  физическими
упражнениями или шахматами
Самоконтроль,  его  основные  методы,  показатели  и
дневник  самоконтроля.  Использование  методов
стандартов, антропометрических индексов, номограмм
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки
физического  развития,  телосложения,
функционального  состояния  организма,  физической
подготовленности. Коррекция содержания и методики
занятий  физическими  упражнениями  и  спортом  по
результатам  показателей  контроля  с  учетом
адаптивных методик. Количественный и качественный
анализ  изученных  методик,  их  адаптация  для
конкретной личности.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Адаптивная  физическая  и
специальная подготовка. Основы
методики  самостоятельных
занятий  физическими
упражнениями для лиц с  ОВЗ и
инвалидностью

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  женщин.  Планирование  и  управление
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самостоятельными  занятиями.  Границы  интенсивности
нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного
возраста.  Взаимосвязь  между  интенсивностью  нагрузок  и
уровнем  физической  подготовленности.  Гигиена
самостоятельных  занятий.  Самоконтроль  за  эффективностью
самостоятельных  занятий.  Участие  в  спортивных
соревнованиях.

2. Виды  спорта.  Самоконтроль
занимающихся  физическими
упражнениями и спортом

Развитие и совершенствование психофизических способностей
и  качеств  (с  выполнением  установленных  нормативов  по
общей  физической  и  спортивно-технической  подготовке),
навыками  анализа  достижений  в  общей  физической
подготовке.
Опыт  использования  физкультурно-спортивной  деятельности
для  повышения  своих  функциональных  и  двигательных
возможностей,  для  достижения  личных  жизненных  и
профессиональных целей,  анализ  достижения  таких  целей  и
построение моделей их достижения.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Адаптивная физическая и специальная подготовка.
Основы  методики  самостоятельных  занятий
физическими  упражнениями  для  лиц  с  ОВЗ  и
инвалидностью

Оценивание  физической  подготовки  или
доклада  (с  учетом  состояния  здоровья,
физического  развития  и  физической
подготовленности обучающихся)

2. Виды  спорта.  Самоконтроль  занимающихся
физическими упражнениями и спортом

Оценивание  физической  подготовки  или
доклада  (с  учетом  состояния  здоровья,
физического  развития  и  физической
подготовленности обучающихся)

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
I.  Составить  и  выполнить  комплекс  физических  упражнений (с  учетом возраста,  пола,
состояния здоровья занимающихся).
Количество упражнений в комплексе: 8-10.
Составить и выполнить комплекс упражнений при нарушениях в состоянии здоровья:
- нарушение осанки и другие заболевания опорно-двигательного аппарата;
- нарушения зрения;
- заболевания органов пищеварения;
- заболевания органов дыхания;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- заболевания мочеполовой системы и др.
Составить и выполнить комплекс упражнений для:
- увеличения общей и силовой выносливости;
- увеличению объема и силы мышц;
- повышению тренированности дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- увеличению гибкости и подвижности позвоночника, суставов;
- развития ловкости и координации движений и др.
Выполнение  комплексов  упражнений  осуществляется  в  зависимости  от  состояния
здоровья,  физического  развития  и  физической  подготовленности  обучающихся,  при
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невозможности  их  выполнения  (в  силу  состояния  здоровья)  по  данному  заданию
выполняется доклад.
2.  Раскрыть  особенности  патологии,  по  причине  которой  обучающийся  отнесен  к
специальной медицинской группе (доклад, сообщение).
3.  Выявить  медикаментозные  методы  восстановления  при  индивидуальной  патологии
(доклад, сообщение).
4.  Привести  сравнительный  анализ  восстановления  и  профилактики  индивидуальной
патологии средствами физической культуры и нетрадиционными методами (творческий
доклад).
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости

В основу содержания программы положены требования к всестороннему развитию
двигательных  функций,  взаимосвязи  физического,  интеллектуального  и  психического
развития студента, и в своей основе она не меняет образовательные стандарты. Программа
предполагает  использование  спортивных  игр  и  упражнений  в  комплексе  с  другими
физкультурно-оздоровительными  мероприятиями,  самоконтроля,  умения  действовать  в
группе, заботиться о своем здоровье.

Объем и  содержание  знаний,  которые студенты  должны усвоить  по  Программе
соответствуют возрастным особенностям их мышления, памяти, внимания, восприятия и
воображения.

Направленность учебных занятий характеризуется:
 формированием основ знаний о физкультурной деятельности;
 чередованием  упражнений  высокой  и  низкой  интенсивности,  направленных  на

развитие и совершенствование кондиционных способностей обучающихся;
 расширением коммуникативного опыта обучающихся в совместной деятельности;
 гибким введением новых элементов образования, интегрированием разнообразных

видов двигательной деятельности;
 овладением  школьниками  умениями  использовать  различные  системы  и  виды

физических  упражнений  в  самостоятельных  занятиях  физической  культурой,
имеющих оздоровительную и кондиционную направленности;

 расширением  адаптивных  и  функциональных  возможностей  школьников,
использованием  методов  индивидуализации  физических  нагрузок  (метод
«круговой тренировки», «сопряженного» упражнения);

 решением  оздоровительных  задач  специфическими  средствами  физического
воспитания  (физические  упражнения,  естественные  факторы  природы,
закаливание);

 отведением  основного  учебного  времени  на  работу  в  режиме  спортивной
тренировки;

 развитием индивидуальных свойств личности через  личностно-ориентированный
подход в двигательной деятельности;

 контролем,  направленным  на  уровень  сформированности  коммуникативной,
теоретической  и  двигательной  компетенции,  самостоятельной  двигательной
активности обучающихся.

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.
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Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.
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Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Задания в тестовой форме

Выберите правильный ответ
1. Адаптивная физическая культура - это:
а)  вид (область)  физической культуры человека с  отклонениями в состоянии здоровья,
включая инвалида, и общества
б) вид культуры человека и общества
в) процесс и результат освоения, развития и распространения материальных и духовных
ценностей
г) мера и способ развития человека
2. Своеобразным полигоном для интеграции дисциплин в подготовке специалистов в
области адаптивной физической культуры могут служить теоретикометодические основы:
а) физиологии
б) обучения двигательным действиям и развития физических качеств
в) физической культуры
г) системы обучения в физическом воспитании и спорте
3. К средствам адаптивной физической культуры относят:
а) физическое воспитание и спорт
б) физические упражнения, естественно-средовые и гигиенические факторы
в) гигиенические факторы
г) технико-тактические действия
4. Адаптивное физическое воспитание, как компонент (вид) адаптивной физической
культуры, удовлетворяет потребности инвалида с отклонениями в состоянии здоровья в:
а)  самоактуализации,  максимально  возможной  реализации  своих  способностей,
сопоставлении их со способностями других людей; потребности в социализации
б)  его  подготовке  к  жизни,  бытовой  и  трудовой  деятельности;  в  формировании
положительного и активного отношения к адаптивной физической культуре
в)  отдыхе,  развлечении,  интересном  проведении  досуга,  смене  вида  деятельности,
получении удовольствия, в общении
г)  риске,  повышенном  напряжении,  потребности  испытать  себя  в  необычных,
экстремальных условиях, объективно и (или) субъективно опасных для здоровья и даже
для жизни
5. Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является:
а) рациональное питание
б) личная и общественная гигиена
в) закаливание
г) двигательный режим
6. Первой ступенью закаливания организма является закаливание:
а) водой
б) солнцем
в) воздухом
г) холодом
7. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что:
а) позволяет избегать неоправданных физических напряжений
б) обеспечивает ритмичность работы организма
в) позволяет правильно планировать дела в течении дня
г) изменяется величина нагрузки на центральную нервную систему
8. Какая  организация  в  России  является  ведущей  структурной  единицей  по
непосредственной практической работе в области адаптивного спорта?
а) Физкультурно-спортивный клуб инвалидов
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б) Федерация по видам адаптивного спорта
в) Всероссийское общество инвалидов
г) Паралимпийский комитет России
9. В каком году была создана первая спортивная организация глухих?
а) 1924
б) 1944
в) 1964
г) 1963
10. К  группам  инвалидов  в  зависимости  от  характера  нарушения  функции  не
относится:
а) с нарушением интеллекта
б) с различными физическими недостатками
в) трансплантаты
г) с патологией дыхательных путей
11. В каком году была создана Международная спортивная организация для инвалидов
(ИСОД)?
а) 1924
б) 1963
в) 1964
г) 1983
12. Активизация,  поддержание  и  восстановление  физических  сил,  профилактика
утомления, интересное проведение досуга с инвалидами - это основные задачи:
а) адаптивной двигательной рекреации
б) адаптивной физической реабилитации
в) адаптивного физического воспитания
13. Адаптивная двигательная рекреация, как компонент (вид) адаптивной физической
культуры,  удовлетворяет  потребности  человека  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья
(включая инвалидов) в:
а)  его  подготовке  к  жизни,  бытовой  и  трудовой  деятельности;  в  формировании
положительного и активного отношения к адаптивной физической культуре
б)  отдыхе,  развлечении,  интересном  проведении  досуга,  смене  вида  деятельности,
получении удовольствия, в общении
в)  риске,  повышенном  напряжении,  потребности  испытать  себя  в  необычных,
экстремальных условиях, объективно и (или) субъективно опасных для здоровья и даже
для жизни
г)  реализации своих способностей,  сопоставлении их со способностями других людей;
потребности в коммуникативной деятельности и социализации
14. Адаптивная  физическая  реабилитация,  как  компонент  (вид)  адаптивной
физической культуры, удовлетворяет потребности индивида с отклонениями в состоянии
здоровья в:
а)  его  подготовке  к  жизни,  бытовой  и  трудовой  деятельности;  в  формировании
положительного и активного отношения к адаптивной физической культуре
б)  отдыхе,  развлечении,  интересном  проведении  досуга,  смене  вида  деятельности,
получении удовольствия, в общении
в) лечении, восстановлении у него временно утраченных функций (помимо тех, которые
утрачены  или  разрушены  на  длительный  срок  или  навсегда,  в  связи  с  основным
заболеванием, например, являющимся причиной инвалидности)
г)  риске,  повышенном  напряжении,  потребности  испытать  себя  в  необычных,
экстремальных условиях, объективно и (или) субъективно опасных для здоровья и даже
для жизни
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15. Согласно какой ценностной (аксиологической) концепции отношения общества к
инвалидам,  ограниченные  возможности  расцениваются  как  существенный  недостаток
человека?
а) «Я-Концепции»
б) концепции социальной полезности лиц с ограниченными возможностями
в) личностно-ориентированной концепции
г) концепции инвалидизма
16. Введение  в  практику  лечебной  физической  культуры  элементов  спорта  и
соревновательных моментов послужило толчком к развитию направления, получившего
за рубежом название:
а) физической культуры и спорта инвалидов
б) реабилитационного спорта
в) активной двигательной терапии
г) спортивной терапии
17. Какое  событие  послужило  основанием  для  возникновения  нового,  более
совершенного этапа физкультурно-оздоровительного и спортивного движения инвалидов
- спорта инвалидов?
а)  в  1948  г.  в  Сток-Мэндвиле  проведены  первые  соревнования  среди  инвалидов  с
травмами и заболеваниями спинного мозга
б)  в  1976  г.  в  Альбервиле  (Франция)  состоялись  первые  официальные  зимние
Паралимпийские игры
в)  в  1960 г.  прощли первые Олимпийские  игры для инвалидов с поражением органов
опоры и движения
г)  с  1988 г.  инвалиды Советского  Союза стали  принимать  участие  в  Паралимпийских
играх
18. Какие идеи заложены в основе личностно-ориентированной концепции отношения
общества к лицам с ограниченными возможностями?
а) формирование всесторонне развитых полезных членов общества
б) подготовка лиц с отклонениями в развитии к жизни, полезной для общества
в) признание самоценности личности человека с ограниченными возможностями
г) специальное обучение и воспитание лиц с умственными и физическими ограничениями
в специализированных образовательных учреждениях
19. К  общепедагогическим  условиям  воспитания  и  развития  личности  лиц  с
отклонениями в состоянии здоровья с сохранным интеллектом относятся:
а)  гуманный  стиль  общения,  возможность  проявления  детских  инициатив,  разумная
дисциплина, демократические принципы управления
б)  принятие  каждым  участником  учебно-воспитательного  процесса  личностно-
ориентированной концепции отношения к лицам с отклонениями в развитии
в) демократический стиль взаимодействия ученика и учителя, управления учреждением,
включая положительную реакцию на общественные инициативы
г)  порядок  и  дисциплина,  как  условия  защищенности  каждого  ребенка  и  взрослого  в
образовательном пространстве
20. Формирование нравственного сознания в процессе занятий адаптивной физической
культурой предполагает:
а)  освоение  двигательных  умений  и  навыков,  развитие  физических  качеств  и
способностей занимающихся
б) усвоение знаний об установленных в обществе нормах нравственности, требованиях к
отношению к природе, обществу, другим людям, самому себе
в) усвоение знаний о здоровом образе жизни, негативном влиянии на организм вредных
привычек и гипокинезии
г)  получение  информации  от  учителей,  родителей,  сверстников,  из  средств  массовой
информации о пользе занятий физическими упражнениями и спортом
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21. Какая основная функция присуща адаптивному физическому воспитанию?
а) рекреативно-оздоровительная
б) коммуникативная
в) образовательная
г) зрелищная и эстетическая
22. Исходя из философской категории взаимосвязи структуры и функции, адаптивной
двигательной рекреации присуща:
а) коррекционно-компенсаторная функция
б) развивающая функция
в) оздоровительно-поддерживающая функция
г) гедонистическая функция
23. Основные виды диагностики - это:
а) врачебно - педагогический контроль;
б) математический контроль;
в) систематический контроль;
г) статистический контроль.
24. Назовите ведущую функцию адаптивной физической реабилитации:
а) интегративная
б) профилактическая
в) лечебно-восстановительная
г) спортивная и соревновательная
25. Введение  в  практику  лечебной  физической  культуры  элементов  спорта  и
соревновательных моментов послужило толчком к развитию направления, получившего
за рубежом название:
а) физической культуры и спорта инвалидов
б) реабилитационного спорта
в) активной двигательной терапии
г) спортивной терапии
Практико-ориентированные задачи
Задача 1.

Самостоятельно  разработайте  тест  аутогенной  тренировки  для  расслабления
группы мышц, задействованных в большей мере в привычной для обучающегося работе.
Задача 2.

Во время игры в футбол студент упал на разогнутую руку и почувствовал резкую
боль в области правого локтевого сустава, где возникла выраженная деформация. Студент
поддерживал травмированную конечность здоровой рукой, движения ограничены. Какую
неотложную помощь вы можете оказать?
Задача 3.

В  процессе  разучивания  двигательных  действий  выделяют  два  основных
методических  подхода:  1)  разучивание  действия  в  расчлененном виде  с  последующим
объединением частей в  целостное действие.  Методы, соответствующие этому подходу,
называются  «методами  расчлененно-конструктивного  упражнения»;  2)  разучивание
действия  по возможности  в  целостном виде  с  избирательным вычленением отдельных
деталей. Методы, типичные для этого подхода, называют кратко «методами целостного
упражнения».  Первый путь  избирают,  если разучиваемое  действие  (либо совокупность
действий)  поддается  расчленению  на  относительно  самостоятельные  элементы,  без
существенного искажения их характеристик. В тех случаях, когда расчленение целостного
приводит  к  изменениям  самой  сути  движения  и  резкому  искажению  их  структуры,
выбирают второй путь. Структура целого вначале обычно упрощается за счет исключения
отдельных, относительно самостоятельных деталей, которые по мере освоения основного
механизма действия соединяются с ними и совершенствуются на фоне целостного вы-
полнения.
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Определите порядок расчленения целостного двигательного действия на примере
упражнений адаптивной физической культуры. Определите последовательность освоения
того или иного элемента техники упражнения адаптивной физической культуры.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Условием  получения  зачета  являются:  регулярность  посещения  занятий  по
расписанию, знание материала практико-методического раздела программы, выполнение
установленных контрольно-зачетных требований.

В  каждом  разделе  определено  содержание  физической  подготовки,  технико-
тактической и психологической подготовки и интегральной подготовки, что обеспечивает
комплексный подход к решению поставленных задач.

Контрольные  нормативы  предполагаются  в  каждом  семестре  в  зависимости  от
семестрового плана и медицинского, функционального состояния студента.
4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Бегидова, Т. П.  Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации лиц
с  отклонениями  в  состоянии  здоровья :  учебное  пособие  для  вузов /
Т. П. Бегидова. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  210 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-14815-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520324.

2. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие для
вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 191 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07190-0.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/515062.

3. Рипа,  М. Д.  Лечебно-оздоровительные  технологии  в  адаптивном  физическом
воспитании : учебное пособие для вузов / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд.,
испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  158 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-07260-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514910.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:
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1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. База  методических  рекомендаций  по  производственной  гимнастике  с  учетом
факторов  трудового  процесса  Министерства  спорта  Российской  Федерации
[Электронный  ресурс].  –  URL:
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в  электронную  информационно-образовательную среду ЧОУ ВО
АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий или спортивный зал

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью  и  (или)  спортивным  оборудованием  и
инвентарем,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Цифровая грамотность», включая
оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Системное и критическое

мышление
УК-1.  Способен  осуществлять  поиск,
критический  анализ  и  синтез  информации,
применять  системный  подход  для  решения
поставленных задач

Коммуникация УК-4.  Способен  осуществлять  деловую
коммуникацию в устной и письменной формах
на  государственном  языке  Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные

технологии для
профессиональной

деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать  принципы  работы
современных  информационных  технологий  и
использовать  их  для  решения  задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-1 УК-1.3 Решает  стандартные  задачи  поиска,  анализа  и  представления
информации с применением офисных программ и информационно-
коммуникационных технологий

УК-4 УК-4.3 Использует  информационно-коммуникационные  технологии  при
поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных  задач  на  государственном  и  иностранном(ых)
языке(ах)

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у студентов начальных, базовых
компетенций  в  области  работы  с  данными,  развития  навыков,  необходимых  для
безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 понятийный аппарат цифрового общества, цифровой и компьютерной грамотности;
 современные тренды развития в области цифровизации;
 методы и способы поиска информации;
 способы  поиска  информации  (цифрового  контента)  для  решения

профессиональных задач;
 основные  методы,  технические  средства,  информационные  технологии  и  их

возможности для решения задач профессионального характера;
уметь:

 выбирать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  и
программные средства для работы с данными (цифровым контентом);

 искать требуемую информацию путем обращения к разным ресурсам;
 осуществлять сбор, обработку и представление информации;
 критически оценить происходящие изменения в области цифровизации;
 искать информацию путем обращения к разным ресурсам;
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 грамотно  работать  с  информацией  (цифровым  контентом)  (формировать,
обрабатывать, анализировать, хранить);

владеть:
 навыками  использования  информационно-коммуникационных  технологий  при

поиске  необходимой  информации  в  процессе  решения  стандартных
коммуникативных задач на государственном и иностранном(-ых) языках.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 36

Занятия лекционного типа 0
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Цифровое  общество

и  компьютерная
грамотность

0 0 8 0 0 0 9

2. Цифровое
потребление

0 0 10 0 0 0 9

3. Цифровые
компетенции

0 0 8 0 0 0 9

4. Цифровая
безопасность

0 0 10 0 0 0 9

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Цифровое  общество  и
компьютерная грамотность

ПЗ Цифровое,  информационное  общество.  Цифровая  и
компьютерная  грамотность.  Информация  и
информационные  революции.  Цифровая  грамотность
как важный жизненный навык. Цифровая грамотность
и  базовые  компетенции  личности.  Компоненты
цифровой  грамотности.  Индекс  цифровой
грамотности.

2. Цифровое потребление ПЗ Цифровая  экономика.  Цифровые  технологии  и
цифровые  услуги.  Потребление  цифровых  услуг.
Мобильное  обучение.  Социальные  медиа.  Учебные
платформы и их использование в образовании. Поиск
информации  в  интернете  и  её  проверка  на
достоверность  (работа  с  поисковыми  системами  и
новостными сервисами; фейки и т.п.).

3. Цифровые компетенции ПЗ Компьютерная  грамотность.  Компьютерные
программные средства и онлайн-сервисы для работы с
информацией  (текстовой,  графической,  табличной).
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Базовые текстовые технологии. Работа с табличными
данными.  Электронные  таблицы.  Графика,
визуализация, инфографика. Подготовка презентаций.
Облачные  сервисы  для  совместной  работы.
Возможности,  функционал.  Облачные  хранилища.
Совместная работа с документами

4. Цифровая безопасность ПЗ Понятие  цифровой  безопасности.  Информационная
безопасность компьютеров и информационных систем.
Виды угроз:  вирусы,  фишинг,  уязвимость  устройств.
Защита  от  вирусов.  Пароли.  Надежность  и  правила
предосторожности. Спам и навязчивая реклама.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Цифровое  общество  и
компьютерная грамотность

Компоненты  цифровой  грамотности.  Индекс  цифровой
грамотности.

2. Цифровое потребление Поиск  информации  в  интернете  и  её  проверка  на
достоверность (работа с поисковыми системами и новостными
сервисами; фейки и т.п.).

3. Цифровые компетенции Облачные  сервисы  для  совместной  работы.  Возможности,
функционал.  Облачные  хранилища.  Совместная  работа  с
документами

4. Цифровая безопасность Надежность и правила предосторожности. Спам и навязчивая
реклама.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Цифровое общество и компьютерная грамотность Кейсы
2. Цифровое потребление Кейсы
3. Цифровые компетенции Кейсы
4. Цифровая безопасность Кейсы

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
1) Провести поиск информации на определенную тему в КонсультантПлюс. 
2) Провести  сравнительный  анализ  популярных  поисковых  систем  по  следующим
критериям:

1. Опции поисковой строки;
2. Опции расширенного поиска (при наличии);
3. Опции инструментальных панелей поиска (при наличии);
4. Язык поисковых запросов (метасимволы, учет морфологии, регистра…);
5. Выберите объект исследования.
6. Сформируйте запрос для поиска сведений по объекту исследования в сети Internet

посредством популярных поисковых систем.
7. Проведите анализ уровень релевантности поисковых систем по данному запросу

(на основе пятидесяти источников).
Результаты анализа представьте в виде таблиц с последующим кратким описанием опций.
3) Используя поисковые системы, интернет-ресурсы проанализировать востребованность
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вашей будущей профессии во Владивостоке,  Москве (кол-во предложений, требования,
оклад, условия и т.п.).
4) Используя поисковые системы, интернет-ресурсы (например,  gks,  primstat,  knoema и
другие)  найти  статистическую информацию (например,  ежедневный курс доллара за  5
лет).  Сформировать  найденную  информацию  в  табличном  виде  для  последующей
обработки.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
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правильно их верифицирует.
Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать

учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Цифровая грамотность как важный жизненный навык.
2. Цифровая грамотность и базовые компетенции личности.
3. Компоненты цифровой грамотности.
4. Индекс цифровой грамотности.
5. Цифровая экономика.
6. Цифровые технологии и цифровые услуги.
7. Потребление цифровых услуг.
8. Облачные технологии в образовании.
9. Социальные медиа.
10. Учебные платформы и их использование в образовании.
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11. Администрирование  образовательной  организации  с  помощью  цифровых
технологий.

12. Цифровая аналитика.
13. Понятие цифровой безопасности.
14. Цифровая безопасность.
15. Информационная безопасность компьютеров и информационных систем.
16. Организационные меры по защите информации в образовательной организации.
17. Обучение детей и подростков правилам безопасной работы в сети.
18. Защита детей от Интернет-угроз.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
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положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Гаврилов,  М. В.  Информатика  и  информационные  технологии :  учебник  для
вузов /  М. В. Гаврилов,  В. А. Климов. —  5-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/509820.

2. Советов, Б. Я.  Информационные технологии :  учебник для вузов /  Б. Я. Советов,
В. В. Цехановский. — 7-е изд.,  перераб. и доп. — Москва :  Издательство Юрайт,
2023. — 327 с. — (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00048-1.  — Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510751.

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов /
В. В. Трофимов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  238 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-01935-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725.

4. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов /
В. В. Трофимов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  390 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-01937-7.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.
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2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные технологии в
профессиональной деятельности», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Системное и критическое

мышление
УК-1  Способен  осуществлять
поиск,  критический  анализ  и
синтез  информации,  применять
системный  подход  для  решения
поставленных задач

Коммуникация УК-4  Способен  осуществлять
деловую коммуникацию в устной и
письменной  формах  на
государственном  языке
Российской  Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах)

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-1 УК-1.3 Решает  стандартные  задачи  поиска,  анализа  и  представления
информации с применением офисных программ и информационно-
коммуникационных технологий

УК-4 УК-4.3 Использует  информационно-коммуникационные  технологии  при
поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных  задач  на  государственном  и  иностранном(ых)
языке(ах)

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

ОПК-9 ОПК-9.2 Использует современные информационные технологии при решении
задач профессиональной деятельности

ОПК-9 ОПК-9.3 Отбирает  и  применяет  прикладное  программное  обеспечения  для
решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9 ОПК-9.4 Соблюдает  требования  информационной  безопасности  при
использовании  современных  информационных  технологий  и
программного обеспечения

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование системы теоретических знаний и
практических навыков в сфере информационных технологий в менеджменте для решения
профессиональных задач.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 способы  выбора  ресурсов  для  поиска  информации  необходимой  для  решения
поставленной задачи;

 основные требования информационной безопасности;
уметь:

 находить  и  использовать  необходимую  для  взаимодействия  с  другими  людьми
информацию  о  культурных  особенностях  и  традициях  различных  социальных
групп
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 использовать современные программные средства при решении профессиональных
задач

 использовать  современные  информационные  технологии  при  решении
профессиональных задач;

 оформлять результаты анализа с применением информационных технологий;
 осуществлять интеллектуальный анализ программных средств;

владеть:
 навыками  использования  информационно-коммуникационных  технологий  при

поиске  необходимой  информации  в  процессе  решения  стандартных
коммуникативных задач на государственном и иностранном(-ых) языках;

 навыками  использования  интеллектуальных  информационно-аналитических
систем для обработки и анализа данных при решении управленческих задач.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 54

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Информационные

технологии  и
системы:  общие
положения

2 0 4 0 0 0 6

2. Виды
информационных
технологий

4 0 8 0 0 0 12

3. Организация
информационных
процессов

4 0 8 0 0 0 12

4. Информационные
технологии  в
распределенных
системах

4 0 8 0 0 0 12

5. Защита  информации
в
автоматизированных
информационных
системах

4 0 8 0 0 0 12

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№ Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса
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п/п
1. Информационные  технологии  и

системы: общие положения
Информация.  Виды информации.  Информационный продукт.
Определение  информационной  технологии.  Инструментарий
информационной технологии. Информационная технология и
информационная  система.  Этапы  развития  информационных
технологий.  Основные  цели  при  внедрении  современных
информационных  технологий  в  организации.  Роль  и  место
информационных технологий в экономике. 

2. Виды  информационных
технологий

Сферы  использования  современных  информационных
технологий.  Цель  функционирования  информационной
технологии. Задачи информационных технологий. Предметные
области и компьютерные среды информационных технологий.
Классификация  информационных  технологий.
Информационная  технология  обработки  данных.
Информационная  технология  управления.  Автоматизация
офисной деятельности. 

3. Организация  информационных
процессов

Системный  подход  к  решению  функциональных  задач  и  к
организации  информационных  процессов  Модели
информационных процессов передачи, обработки, накопления
данных.  Обобщенная  схема  технологического  процесса
обработки информации. Сбор и регистрация информации, 
Сбор  и  регистрация  информации.  Процесс  перевода
информации  в  выходные  данные  в  технологических  и
организационно-экономических  системах.  Сбор  информации.
Поток  осведомляющей  информации.  Автоматизированный
контур информационной технологии.  Подготовка и контроль
информации  в  информационной  системе.  Задачи  контроля
информации  в  информационной  системе,  выявление  и
устранение  ошибок.  Процедуры  контроля  полноты  и
достоверности  информации  и  данных  при  реализации
информационных  процессов:  визуальные,  логические  и
арифметические.  Визуальный  метод  контроля.  Логический
метод  контроля.  Арифметический  метод  контроля.  Ввод
первоначальной  информации  при  создании  информационной
технологии. 

4. Информационные  технологии  в
распределенных системах

Технологии  распределенных  вычислений.  Распределенные
базы  данных.  Технологии  и  модели  «Клиент-сервер».
Технологии объектного связывания данных. 

5. Защита  информации  в
автоматизированных
информационных системах

Безопасность  информационной  системы,  виды  угроз
безопасности  информационной  системы,  классификация
нарушителей,  задачи создания системы защиты информации,
методы  защиты  информации.  Криптографическое  закрытие
информации,  электронная  цифровая  подпись.  Защита
информации  от  компьютерных  вирусов.  Антивирусные
программы.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Информационные  технологии  и
системы: общие положения

ПЗ Вопросы для обсуждения: 
1. Определение информационной технологии
2. Инструментарий информационной технологии
3. Информационная  технология  и  информационная

система 
4. Этапы развития информационных технологий 
5. Особенности новых информационных технологий 
6. Проблемы  использования  информационных

технологий 
2. Виды  информационных

технологий
ПЗ Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация  видов  информационных
технологий 

2. Информационная технология обработки данных 
3. Информационная технология управления 
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4. Автоматизация офисной деятельности 
5. Информационная технология поддержки принятия

решений 
6. Экспертные системы 

3. Организация  информационных
процессов

ПЗ Вопросы для обсуждения: 
1. Модели  информационных  процессов  передачи,

обработки, накопления данных
2. Системный  подход  к  решению  функциональных

задач и к организации информационных процессов
4. Информационные  технологии  в

распределенных системах
ПЗ Вопросы для обсуждения: 

1.  Технологии распределенных вычислений
2. Распределенные базы данных
3. Технологии и модели «Клиент-сервер»
4. Технологии объектного связывания данных
5. Технологии реплицирования данных 

5. Защита  информации  в
автоматизированных
информационных системах

ПЗ Вопросы для обсуждения: 
1. Безопасность  информационной  системы,  виды

угроз  безопасности  информационной  системы,
классификация  нарушителей,  задачи  создания
системы  защиты  информации,  методы  защиты
информации. 

2. Криптографическое  закрытие  информации,
электронная цифровая подпись. 

3. Защита информации от компьютерных вирусов. 
4. Стадии  существования  компьютерных  вирусов,

классификация вирусов.
5. Антивирусные программы.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Информационные  технологии  и
системы: общие положения

Особенности новых информационных технологий.  Проблемы
использования информационных технологий.

2. Виды  информационных
технологий

Информационная  технология  поддержки  принятия  решений.
Экспертные системы

3. Организация  информационных
процессов

Передача  информации.  Источник  информации,  передатчик,
канал  связи,  приёмник,  получатель  информации.  Процедуры
передачи  данных  по  каналам  связи  и  сетевые  процедуры,
позволяющие осуществить организацию вычислительной сети.
Модель  обмена  данными.  Подсистема  обмена  данными:
комплексы программ и устройств.
Обработка  информации.  Процедуры  преобразования  данных
на  логическом  уровне.  Алгоритмы  и  программы  обработки
данных  и  их  структур.  Процедура  отображения  данных.
Графический режим.

4. Информационные  технологии  в
распределенных системах

Технологии реплицирования данных.

5. Защита  информации  в
автоматизированных
информационных системах

Стадии существования компьютерных вирусов, классификация
вирусов.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Информационные технологии и системы:  общие Устный  опрос,  исследовательский  проект
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положения (реферат), информационный проект (доклад).
2. Виды информационных технологий Устный  опрос,  исследовательский  проект

(реферат), информационный проект (доклад)
3. Организация информационных процессов Устный  опрос,  исследовательский  проект

(реферат), информационный проект (доклад)
4. Информационные  технологии  в  распределенных

системах
Устный  опрос,  исследовательский  проект
(реферат), информационный проект (доклад),

5. Защита  информации  в  автоматизированных
информационных системах

Устный  опрос,  исследовательский  проект
(реферат),  информационный  проект  (доклад),
контрольная работа, кейсы (ситуации и задачи
с заданными условиями), тестирование.

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Этапы развития информационных технологий.
2. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности.
3. Инструментальные  средства  компьютерных  технологий  информационного

обслуживания управленческой деятельности.
4. Современные экспертные системы.
5. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений
6. Модели представления знаний.
7. Стратегии получения знаний.
8. Интернет как среда информационного взаимодействия.
9. Современные геоинформационные системы и их применение в различных отраслях

человеческой деятельности.
10. CASE- технология и ее современные реализации.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Задание 1

1. В  СПС  КонсультантПлюс  найти  постановление  главного  врача  «О  введении  в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, принятое
в 2002 году».

2. В СПС Гарант найти Закон о банкротстве и скопировать его в текстовый документ
MS Word.

3. В СПС КонсультантПлюс найти Федеральный закон «Об акционерных обществах».
4. Найти форму приказа об увольнении работника, заполнить её данными в текстовом

редакторе MS Word.
5. Продемонстрировать работу преподавателю.

Задание 2
1. В СПС КонсультантПлюс найти список корреспондентов к Федеральному закону

«О качестве и безопасности пищевых продуктов».
2. В  СПС КонсультантПлюс  составьте  список  документов,  которые  одновременно

являются Приказом и инструкцией и принятые за последние 4 года.
3. В  СПС  КонсультантПлюс  найти  и  разобраться  в  вопросе  подачи  налоговой

декларации физическим лицом.
4. Поставить на контроль Земельный кодекс.
5. Продемонстрировать работу преподавателю.

Исследовательский проект (реферат)
1. Информационные системы и их классификация 
2. Принципы и стандарты проектирования, внедрения и эксплуатации ИС
3. Базы данных
4. Распределенные и интегрированные БД
5. Системы управления базами данных
6. Интеллектуальные информационные технологии и системы
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7. Современные экспертные системы
8. Модели представления знаний
9. Информационно-поисковые системы научно-технической информации
10. Интернет-технологии, используемые в сфере бизнеса
11. Поисковые системы Интернет
12. Использование Интернет в корпоративных информационных системах
13. Справочно-правовые информационные системы
14. Геоинформационные системы

Информационный проект (доклад)
1. Современные  подходы  к  построению  систем  управления  производственным

предприятием.
2. Электронная коммерция.
3. Основные критерии выбора систем автоматизации управления производственным

предприятием.
4. Риски  и  рекомендации  по  выбору  системы  автоматизации  управления

предприятием.
5. Сравнительная  характеристика  функциональности  российской  и  зарубежной

информационных систем управления производственным предприятием.
6. Опыт внедрения российской ERP-системы в производственной компании, включая

доработку в соответствии с требованиями заказчика.
7. Автоматизация межбанковских расчетов.
8. Автоматизированные информационные системы страховой деятельности.
9. Информационные технологии управления в налоговой сфере.
10. Информационные технологии управления в бюджетной сфере.
11. Использование  информационных  технологий  в  органах  государственного

управления иностранных государств.
12. Информационные системы управления финансовой недвижимостью.
13. Применение геоинформационных технологий в экономических информационных

системах.
Контрольный работа

1. Информационные системы и их классификация 
2. Принципы и стандарты проектирования, внедрения и эксплуатации ИС
3. Базы данных
4. Распределенные и интегрированные БД
5. Системы управления базами данных
6. Интеллектуальные информационные технологии и системы
7. Современные экспертные системы
8. Модели представления знаний
9. Информационно-поисковые системы научно-технической информации
10. Интернет-технологии, используемые в сфере бизнеса
11. Поисковые системы Интернет
12. Использование Интернет в корпоративных информационных системах
13. Справочно-правовые информационные системы

Мини-тест
1) Автоматизация офиса:
a) Предназначена для решения хорошо структурированных задач,  по которым имеются
необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их
обработки.
b) Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех сотрудников
организации, имеющих дело с принятием решений.
c) Первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретарской работы.
2) При компьютеризации общества основное внимание уделяется:
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a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного
знания во всех видах человеческой деятельности.
b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное
получение результатов переработки информации и ее накопление.
3) Результатом процесса информатизации является создание:
a) информационного общества.
b) индустриального общества.
4) Информационная услуга — это:
a)  совокупность  данных,  сформированная  производителем  для  распространения  в
вещественной или невещественной форме.
b)  результат  деятельности  предприятия  или  лица,  направленный  на  удовлетворение
информационной потребности человека или организации.
c) получение и предоставление в распоряжение пользователя различных продуктов.
d)  совокупность  связанных данных,  правила организации которых основаны на общих
принципах описания, хранения и манипулирования данными.
5) Информационно-поисковые системы позволяют:
a) осуществлять поиск и вывод данных
b) осуществлять поиск и сортировку данных
c) редактировать данные и осуществлять их поиск
d) редактировать и сортировать данные
6) Информационная культура человека на современном этапе в основном определяется:
a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня;
b) его знаниями основных понятий информатики;
c) совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения для
создания необходимых документов;
d)  уровнем  понимания  закономерностей  информационных  процессов  в  природе  и
обществе, знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических навыков
взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и своевременно использовать
средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  при  решении  задач
практической деятельности;
e)  его  знаниями  основных  видов  программного  обеспечения  и  пользовательских
характеристик компьютера.
7) Деловая графика представляет собой:
a) график совещания;
b) графические иллюстрации;
c) совокупность графиков функций;
d)  совокупность  программных средств,  позволяющих  представить  в  графическом  виде
закономерности изменения числовых данных.
8)  В  чем  отличие  информационно-поисковой  системы (ИПС)  от системы управления
базами данных (СУБД)?
a) в запрете на редактирование данных
b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска
c) в количестве доступной информации
9) WORD — это…
a) графический процессор
b) текстовый процессор
c) средство подготовки презентаций
d) табличный процессор
e) редактор текста
10) ACCESS реализует — … структуру данных
a) реляционную
b) иерархическую
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c) многослойную
d) линейную
e) гипертекстовую
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
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научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос

9



Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
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сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Понятие  информационной  технологии  обработки  информации  на  ПЭВМ.
Основные процедуры технологического процесса обработки данных

2. Характеристика централизованной формы применения вычислительных средств
3. Характеристика децентрализованной формы применения вычислительных средств
4. Режимы взаимодействия пользователей с ЭВМ
5. Компьютерные сети
6. Локальные вычислительные сети (ЛВС) в коммерческой деятельности. Структура

ЛВС.
7. Назначение и виды АРМ.
8. Структура АРМ.
9. Понятие  информационного  обеспечения.  Внемашинное  информационное

обеспечение
10. Понятие  классификации  информации  в  экономической  деятельности.  Методы

классификации.
11. Требования, предъявляемые к кодированию информации
12. Системы кодирования экономической информации.
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13. Виды классификаторов. Этапы разработки классификаторов.
14. Характеристика первичных документов
15. Принципы организации системы документов в условиях ЭИС
16. Методика  разработки  первичных  документов  в  условиях  экономических

информационных систем (ЭИС).
17. Понятие  унифицированной  системы  документации  (УСД).  Принципы  создания

УСД
18. Методика  разработки  результатных  документов  в  условиях  экономических

информационных систем (ЭИС).
19. Понятие внутримашинного информационного обеспечения (ИО) 
20. Требования, предъявляемые к организации базы данных (БД)
21. Организация данных во внешней памяти ПЭВМ.
22. Понятие программного обеспечения (ПО), его структура.
23. Базовые программные средства.
24. Характеристика операционных систем (ОС), операционных оболочек (ООБ).
25. Характеристика MICROSOFT WINDOWS
26. Понятие ППП. Классификация ППП
27. Программы электронной обработки текстов. Характеристика текстового редактора

WORD.
28. Компьютерные технологии текстовой обработки информации
29. Характеристика электронной таблицы Microsoft Excel.
30. Ввод и редактирование данных в Excel
31. Копирование формул. Понятие абсолютного и относительного адресов в ЭТ Excel
32. Характеристика СУБД
33. Характеристика Microsoft Access.
34. Характеристика графических пакетов прикладных программ (ППП).
35. Характеристика интегрированных пакетов прикладных программ (ППП).
36. Понятие  компьютерной  экономической  информационной  системы  (ЭИС),  ее

свойства
37. Принципы  построения  и  функционирования  экономических  информационных

систем (ЭИС).
38. Классификация экономических информационных систем (ЭИС).
39. Классификация  экономических  информационных  систем  (ЭИС)  по  сфере

применения.
40. Классификация экономических информационных систем (ЭИС), построенных на

принципах новых информационных технологий.
41. Компоненты ЭИС
42. Технология поддержки принятия решений. Этапы решения экономических задач
43. Технология баз данных (БД).
44. Этапы разработки базы данных (БД)
45. Построение инфологической модели данных. Связи между объектами.
46. Этап проектирования баз данных.
47. Этап эксплуатации баз данных.
48. Задачи искусственного интеллекта.
49. Новая информационная технология.
50. Проект создания ЭВМ 5 –го поколения
51. Определение экспертной системы (ЭС). История и области применения.
52. Структура ЭС.
53. База знаний и логический вывод в ЭС.
54. Инструментальные средства построения ЭС

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
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1. Создайте таблицу вашей успеваемости. В заголовок таблицы вставьте пять предметов.
Например:

Семестр Информатика Математика История Ин. язык
1 4 3 4 5
2 5 5 4 4
Годовая 5 4 4 4

2.  Создайте  рисованные  объекты  –  три  примитива,  для  первого  задайте  окраску,  для
второго – тень, для третьего – объем.

3. Выполните варианты вставки рисованного объекта в текст. 
4. Выполните варианты изменения размеров и ориентации графического объекта.
5. Используя вкладку Шрифт записать формулу:
H2SO4+Na2CO3=CO2+H2O+Na2SO4 .

6. Используя команду Формула ленты Вставка, записать формулу:

εабс (h )≤
b−a
24

h2max
[ a,b ]

|f // (x )|

7. Чтобы  получить  допуск  к  экзамену,  студенты  группы  должны  успешно  сдать
зачеты. Заполнить столбец Допуск по результатам зачетов

№ Фамилия Математика Допуск 
1 Иванов И.И. зачтено допущен
2 Петров П.П. не зачтено …
… … … …
10 Егоров Е.Е. зачтено …

8. Построить круговую диаграмму по данным Население стран к 2030 году
№ Страна Население
1 Индия 1449079000
2 Китай 1420296000
3 Индонезия 270844000
4 Пакистан 246322000
5 Нигерия 204265000

9. Необходимо заполнить  ведомость поступления в институт,  с учетом следующих
условий. Абитуриент зачислен в институт, если сумма баллов больше 8 баллов и
оценка по математике 4 или 5, в противном случае – нет. 

№ ФИО Математика
Русский
язык

Сумма
Зачисление
(да/нет)

1 Иванов И.И. 3 5 8 нет
2 Петров П.П. 5 4 … …
… … … … … …
10 Егоров Е.Е. 3 5 … …

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
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«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Гаврилов,  М. В.  Информатика  и  информационные  технологии :  учебник  для
вузов /  М. В. Гаврилов,  В. А. Климов. —  5-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/509820.

2. Советов, Б. Я.  Информационные технологии :  учебник для вузов /  Б. Я. Советов,
В. В. Цехановский. — 7-е изд.,  перераб. и доп. — Москва :  Издательство Юрайт,
2023. — 327 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-00048-1.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510751.
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3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов /
В. В. Трофимов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  238 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-01935-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725.

4. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов /
В. В. Трофимов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  390 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-01937-7.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами
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работы* обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы экономики и финансовой
грамотности», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Самоорганизация и

саморазвитие (в том
числе

здоровьесбережение)

УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,
выстраивать  и  реализовывать  траекторию
саморазвития на основе принципов образования
в течение всей жизни

Экономическая культура,
в том числе финансовая

грамотность

УК-9.  Способен  принимать  обоснованные
экономические решения в  различных областях
жизнедеятельности

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные

технологии для
профессиональной

деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать  принципы  работы
современных  информационных  технологий  и
использовать  их  для  решения  задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-6 УК-6.2 Критически  оценивает  эффективность  использования  времени  и
других  ресурсов  при  решении  поставленных  задач,  относительно
полученного результата и реализации траектории саморазвития

УК-9 УК-9.1 Понимает  сущность  экономических  явлений,  процессов  и
закономерностей, базовые принципы функционирования экономики и
экономического развития (в том числе организации производства и
его управления), цели и формы участия государства в экономике

УК-9 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

УК-9 УК-9.3 Применяет  методы  финансового  анализа,  имеет  представление  о
финансовых продуктах.

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  создание  у  студентов  основ  финансовой
грамотности,  предполагающей  освоение  базовых и  финансово-экономических  понятий,
являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических
умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом
финансовых институтов,  таких как банки,  валютная система,  налоговый орган,  бизнес,
пенсионная  система  и  др.,  представления  о  сущности  и  основных  особенностях
предпринимательства как особого рода деятельности, формирование у них практических
навыков по ведению предпринимательской деятельности.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные принципы и концепции в области целеполагания и принятия решений,
методы генерирования  альтернатив  решений  и  приведения  их  к  сопоставимому
виду  для  выбора  оптимального  решения,  природу  данных,  необходимых  для
решения поставленных задач;

 основы  поведения  экономических  агентов,  принципы  рыночного  обмена  и
закономерности  функционирования  рыночной  экономики,  ее  основные  понятия,
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основные принципы экономического анализа  для принятия решений,  показатели
социально-экономического  развития  и  роста,  ресурсные  и  экологические
ограничения  развития,  понимает  необходимость  долгосрочного  устойчивого
развития,  сущность  и  функции  предпринимательской  деятельности  и  риски,
связанные с ней, особенности частного и государственного предпринимательства,
инновационной деятельности;

 основные  виды  личных  доходов,  основные  виды  расходов,  в  том  числе
обязательных,  принципы личного финансового планирования и ведения личного
бюджета;

уметь:
 критически  оценивать  информацию  о  перспективах  экономического  роста  и

технологического  развития  экономики  страны,  последствий  экономической
политики  для  принятия  обоснованных  экономических  решений.  анализировать
зависимости  явлений,  выражаемых  законами  спроса  и  предложения  и
коэффициентами  ценовой  эластичности;  различать  оценку  полезности  общей  и
предельной;  устанавливать  связи  между  разными  видами  издержек  и  формами
отдачи от  ресурсов;  оценивать  зависимости  в  правилах максимизации прибыли,
нулевой прибыли и закрытия фирмы и аналогичные правила на рынке факторов
производства;

 оценивать свои права на налоговые льготы, пенсионные и социальные выплаты,
вести  личный  бюджет,  в  том  числе  используя  программные  продукты,  решать
типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования,
возникающие на разных этапах жизненного цикл;

владеть:
 основными методами принятия  решений по управлению личными финансами,  в

том числе в условиях риска и неопределенности; индивидуальными стратегиями и
способами  использования  инструментов  по  минимизации  препятствий  к
повышению уровня финансового благополучия;

 навыками  использования  различных  источников  информации,  понятийным
аппаратом  в  области  предпринимательства,  навыками  проведения  финансовых
вычислений  при  управлении  финансами;  различиями  экономических  явлений  и
процессов  общественной  жизни,  умением  выполнять  несложные  практические
задания по анализу состояния личных финансов;

 навыками оценки прав на налоговые льготы, пенсионные и социальные выплаты,
ведения личного бюджета, в том числе используя программные продукты, решения
задач в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие
на разных этапах жизненного цикла.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 18

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа СР
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Занятия
лекционного типа

Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Экономическая

культура  и
финансовая
грамотность

2 0 0 4 0 0 2

2. Личное  финансовое
планирование

2 0 0 4 0 0 2

3. Кредит и депозит как
услуги банка

2 0 0 4 0 0 2

4. Расчетно-кассовые
операции

2 0 0 4 0 0 2

5. Потребительское
страхование

2 0 0 4 0 0 2

6. Инвестиции 2 0 0 4 0 0 2
7. Пенсии 2 0 0 4 0 0 2
8. Налоги 2 0 0 4 0 0 2
9. Основы  личной

финансовой
безопасности

2 0 0 4 0 0 2

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Экономическая  культура  и
финансовая грамотность

Вопрос  1.  Понятие  экономической  культуры  общества.
Функции  экономической  культуры  общества.  Особенности
экономической культуры общества. Основные этапы развития
экономической культуры общества.
Вопрос 2. Уровни экономической культуры. Классификация и
характеристика  уровней  экономической  культуры.  Формы  и
подходы к формированию экономической культуры общества. 
Вопрос  3.  Структура  и  элементы  экономической  культуры.
Свойства и факторы экономической культуры. Экономическая
культура личности, организации, государства.
Вопрос  4.  Понятие  и  содержание  финансовой  грамотности.
Цели и задачи изучения финансовой грамотности. Финансовая
грамотность как условие формирования финансовой культуры

2. Личное  финансовое
планирование

Вопрос 1.  Основные понятия:  человеческий капитал,  деньги,
финансы,  финансовые  цели,  финансовое  планирование,
горизонт  планирования,  активы,  пассивы,  доходы
(номинальные, реальные), расходы, личный бюджет, семейный
бюджет, дефицит, профицит, баланс.
Вопрос 2. История происхождения денег. Основные функции
денег. Денежная масса. Товарные деньги, бартер. Виды денег:
бумажные,  монеты,  кредитные,  электронные и др. Денежные
обращения (Презентация)
Вопрос  3.  Этапы  составления  личного  финансового  плана.
Порядок  определения  финансовой  цели.  Альтернативы
достижения финансовой цели. Домашняя бухгалтерия. Личные
активы  и  пассивы.  Личный  и  семейный  бюджет:  статьи
доходов  и  расходов;  планирование.  Стратегия  достижения
финансовых целей (Дискуссия)

3. Кредит  и  депозит  как  услуги
банка

Вопрос  1.  Понятие  сбережения,  инфляция,  индекс
потребительских цен  как  способ  измерения  инфляции,  банк,
банковский счет.
Вопрос  2.  Вкладчик,  депозит,  номинальная  и  реальная
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процентная ставка по депозиту, депозитный договор, простой
процентный рост, процентный рост с капитализацией. 
Вопрос  3.  Банковский  кредит,  заемщик,  виды  кредита,
принципы кредитования (платность, срочность, возвратность). 
Вопрос 4. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная
стоимость  кредита,  виды  кредитов  по  целевому  назначению
(потребительский, ипотечный) 
Вопрос 5. Схемы погашения кредитов (дифференцированные и
аннуитетные  платежи),  финансовые  риски  заемщика,  защита
прав заемщика 
Вопрос 6. Микрофинансовые организации, кредитная история,
коллекторы,  бюро кредитных историй,  минимальный платеж
по кредиту (Дискуссия)

4. Расчетно-кассовые операции Вопрос  1.  Понятие  расчетно-кассового  обслуживания.
Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и
обязательства  клиента  и  банка,  их  материальная
ответственность за невыполнение договорных обязательств 
Вопрос  2.  Банковские  операции  для  физических  лиц.  Виды
платежных  средств.  Формы  дистанционного  банковского
обслуживания. 
Вопрос 3.  Банковская  ячейка,  денежные переводы,  валютно-
обменные операции, банковские карты (дебетовые, кредитные,
дебетовые  с  овердрафтом),  риски  при  пользовании
банкоматом,  риски  при  использовании  интернет-банкинга,
электронные деньги (Презентация)

5. Потребительское страхование Вопрос  1.  Понятие  страхования.  Страховые  риски,
страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель,
страховой агент, страховой брокер.
Вопрос 2. Виды страхования для физических лиц (страхование
жизни,  страхование  от  несчастных  случаев,  медицинское
страхование,  страхование  имущества,  страхование
гражданской ответственности).
Вопрос  3.  Договор  страхования,  страховая  ответственность,
страховой  случай,  страховой  полис,  страховая  премия,
страховой взнос, страховые продукты (Дискуссия)

6. Инвестиции Вопрос 1. Понятие инвестиции, способы инвестирования. Срок
и  доходность  инвестиций.  Виды  финансовых  продуктов.
Фондовый рынок и его инструменты. 
Вопрос  2.  Инвестиции,  инфляция,  реальные  и  финансовые
активы  как  инвестиционные  инструменты,  ценные  бумаги
(акции,  облигации),  инвестиционный портфель,  ликвидность,
соотношение  риска  и  доходности  финансовых  инструментов
(Презентация) 
Вопрос  3.  Диверсификация  как  инструмент  управления
рисками,  ценные  бумаги  (акции,  облигации,  векселя)  и  их
доходность,  валютная  и фондовая  биржи,  ПИФы как  способ
инвестирования для физических лиц

7. Пенсии Вопрос 1. Пенсия, государственная пенсионная система в РФ,
Пенсионный  фонд  РФ  и  его  функции,  негосударственные
пенсионные фонды. 
Вопрос  2.  Трудовая  и  социальная  пенсия,  инструменты  для
увеличения размера пенсионных накоплений (Дискуссия)

8. Налоги Вопрос  1.  Налоговый  кодекс  РФ,  налоги,  виды  налогов,
субъект, предмет и объект налогообложения. 
Вопрос  2.  Ставка  налога,  сумма  налога,  системы
налогообложения  (пропорциональная,  прогрессивная,
регрессивная).
Вопрос  3.  Налоговые  льготы,  порядок  уплаты  налога,
налоговая декларация, налоговые вычеты (Презентация)

9. Основы  личной  финансовой
безопасности

Вопрос 1.  Основные признаки и виды финансовых пирамид.
Признаки  финансовых  пирамид и защита от мошеннических
действий на финансовом рынке 
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Вопрос 2. Правила личной финансовой безопасности. 
Вопрос  3.  Виды  финансового  мошенничества:  в  кредитных
организациях,  в  интернете,  по  телефону,  при  операциях  с
наличными (Дискуссия)

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Экономическая  культура  и
финансовая грамотность

С Практическое занятие № 1.
Вопрос 1. Понятие экономической культуры общества.
Функции  экономической  культуры  общества.
Особенности  экономической  культуры  общества.
Основные  этапы  развития  экономической  культуры
общества.
Вопрос  2.  Уровни  экономической  культуры.
Классификация  и  характеристика  уровней
экономической  культуры.  Формы  и  подходы  к
формированию экономической культуры общества.
Вопрос  3.  Структура  и  элементы  экономической
культуры.  Свойства  и  факторы  экономической
культуры.  Экономическая  культура  личности,
организации, государства.
Вопрос  4.  Понятие  и  содержание  финансовой
грамотности.  Цели  и  задачи  изучения  финансовой
грамотности.  Финансовая  грамотность  как  условие
формирования финансовой культуры

2. Личное финансовое планирование С Практическое занятие № 2.
Вопрос  1.  Домашняя  бухгалтерия.  Личный  бюджет.
Структура,  способы  составления  и  планирования
личного бюджета
Вопрос  2.  Личный  финансовый  план:  финансовые
цели, стратегия и способы их достижения
Вопрос  3.  Составление  текущего  и  перспективного
личного (семейного) бюджета, оценка его баланса.
Вопрос  4.  Составление  личного  финансового  плана
(краткосрочного,  долгосрочного)  на  основе  анализа
баланса  личного  (семейного)  бюджета,  анализ  и
коррекция личного финансового плана

3. Кредит  и  депозит  как  услуги
банка

С Практическое занятие № 3.
Вопрос  1.  Банк  и  банковские  депозиты.  Влияние
инфляции на стоимость активов
Вопрос  2.  Сбор  и  анализ  информацию  о  банке  и
банковских продуктах
Вопрос 3.  Как читать и заключать договор с банком.
Анализ  финансовых  рисков  при  заключении
депозитного договора
Вопрос 4. Сравнительный анализ финансовых
организаций  для  осуществления  выбора
сберегательных  депозитов  на  основе  полученных
критериев  (процентных ставок,  способов  начисления
процентов и других условий).
Вопрос 5.  Из чего складывается плата за кредит. Как
собирать  и  анализировать  информацию о  кредитных
продуктах
Вопрос  6.  Как  уменьшить  стоимость  кредита.  Как
читать и анализировать кредитный договор. Кредитная
история.  Коллекторские  агентства,  их  права  и
обязанности
Вопрос  7.  Сравнительный  анализ  финансовых
институтов  для  осуществления  выбора  кредита  на
основе  полученных  критериев  (процентных  ставок,
способов начисления процентов и других условий.

4. Расчетно-кассовые операции С Практическое занятие № 4.
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Вопрос  1.  Хранение,  обмен  и  перевод  денег  –
банковские операции для физических лиц
Вопрос 2.  Виды платежных средств. Чеки, дебетовые,
кредитные  карты,  электронные  деньги  –  правила
безопасности при пользовании банкоматом
Вопрос  3.  Формы  дистанционного  банковского
обслуживания – правила безопасного
поведения при пользовании интернет-банкингом
Вопрос  4.  Заключение  договора  о  банковском
обслуживании  с  помощью  банковской  карты  –
формирование  навыков  безопасного  поведения
владельца банковской карты
Вопрос  5.  Безопасное  использование  интернет-
банкинга и электронных денег

5. Потребительское страхование С Практическое занятие № 5.
Вопрос  1.  Страховые  услуги,  страховые  риски,
участники договора страхования.
Вопрос  2.  Виды  страхования  в  России.  Страховые
компании и их услуги для физических лиц
Вопрос  3.  Заключаем  договор  страхования  –  сбор
информации о страховой компании и предоставляемых
страховых  программах,  принципы  отбора  страховой
компании для заключения договора
Вопрос  4.  Анализ  договора  страхования,
ответственность  страховщика  и  страхователя.  Расчет
страхового взноса в зависимости от размера страховой
суммы, тарифа, срока страхования и других факторов.

6. Инвестиции С Практическое занятие № 6.
Вопрос  1.  Понятие  инвестиции,  способы
инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки
и доходность инвестиций Вопрос 2. Виды финансовых
продуктов для различных финансовых целей.
Вопрос  3.  Фондовый рынок  и его  инструменты.  Как
делать инвестиции. Как анализировать информацию об
инвестировании денежных средств,  предоставляемую
различными  информационными  источниками  и
структурами  финансового  рынка  (финансовые
публикации,  проспекты,  интернет-ресурсы  и  пр.)
Вопрос 4. Формирование навыков анализа информации
о  способах  инвестирования  денежных  средств,
предоставляемой  различными  информационными
источниками  и  структурами  финансового  рынка
(финансовые  публикации,  проспекты,  интернет-
ресурсы и пр.)
Вопрос  5.  Сравнительный  анализ  различных
финансовых  продуктов  по  уровню  доходности,
ликвидности и риска.

7. Пенсии С Практическое занятие № 7.
Вопрос  1.  Понятие  пенсия.  Как  работает
государственная пенсионная система в РФ. Что такое
накопительная  и  страховая  пенсия.  Что  такое
пенсионные фонды и как они работают
Вопрос  2.  Как  сформировать  индивидуальный
пенсионный капитал? Место пенсионных накоплений
в личном бюджете и личном финансовом плане
Вопрос  3.  Сравнительный  анализ  доступных
финансовых  инструментов,  используемых  для
формирования пенсионных накоплений.
Вопрос 4.  Пенсионные накопления в государственном
и негосударственном пенсионном фонде

8. Налоги С Практическое занятие № 8.
Вопрос  1.  Для  чего  платят  налоги.  Как  работает
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налоговая  система  в  РФ.  Пропорциональная,
прогрессивная  и  регрессивная  налоговые  системы.
Виды налогов для физических лиц.
Вопрос  2.  Как  использовать  налоговые  льготы  и
налоговые вычеты
Вопрос  3.  Формирование  практических  навыков  по
оптимизации  личного  бюджета  в  части  применения
налоговых  льгот  с  целью  уменьшения  налоговых
выплат физических лиц.
Вопрос  4.  Формирование  практических  навыков
получения  социальных  и  имущественных  налоговых
вычетов  как  инструмента  сокращения  затрат  на
приобретение имущества, образование, лечение

9. Основы  личной  финансовой
безопасности

С Практическое занятие № 9.
Вопрос  1.  Основные  признаки  и  виды  финансовых
пирамид,  правила  личной  финансовой  безопасности,
виды финансового мошенничества. Мошенничества с
банковскими картами
Вопрос 2. Махинации с кредитами
Вопрос  3.  Мошенничества  с  инвестиционными
инструментами. Финансовые пирамиды
Вопрос  4.  Формирование  навыков  безопасного
поведения потребителя на финансовом рынке

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Экономическая  культура  и
финансовая грамотность

Закрепление  пройденного  материала.  Решение  кейсов,
контрольной работы

2. Личное  финансовое
планирование

Закрепление  пройденного  материала.  Решение  кейсов,
контрольной работы

3. Кредит  и  депозит  как  услуги
банка

Закрепление  пройденного  материала.  Решение  кейсов,
контрольной работы

4. Расчетно-кассовые операции Закрепление  пройденного  материала.  Решение  кейсов,
контрольной работы

5. Потребительское страхование Закрепление  пройденного  материала.  Решение  кейсов,
контрольной работы

6. Инвестиции Закрепление  пройденного  материала.  Решение  кейсов,
контрольной работы

7. Пенсии Закрепление  пройденного  материала.  Решение  кейсов,
контрольной работы

8. Налоги Закрепление  пройденного  материала.  Решение  кейсов,
контрольной работы

9. Основы  личной  финансовой
безопасности

Закрепление  пройденного  материала.  Решение  кейсов,
контрольной работы

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Экономическая культура и финансовая грамотность Кейсы. Контрольная работа
2. Личное финансовое планирование Кейсы. Контрольная работа
3. Кредит и депозит как услуги банка Кейсы. Контрольная работа
4. Расчетно-кассовые операции Кейсы. Контрольная работа
5. Потребительское страхование Кейсы. Контрольная работа
6. Инвестиции Кейсы. Контрольная работа
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7. Пенсии Кейсы. Контрольная работа
8. Налоги Кейсы. Контрольная работа
9. Основы личной финансовой безопасности

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Кейс 1
В  теории  надзорный  государственный  орган  может  очень  эффективно  регулировать
совместный  вылов  рыбы  разными  рыбаками  в  море.  Однако  на  практике  добиться
справедливости с точки зрения разных рыбаков, экономности с точки зрения понесенных
затрат на регулирование и бережливости с точки зрения восполнения популяции рыбы
при государственном регулировании практически невозможно. Как вы можете объяснить
это с точки зрения поведенческой экономики?
Кейс 2
Галина хочет взять в банке потребительский кредит, чтобы побыстрее завершить ремонт в
доставшейся ей в наследство от бабушки квартире. Она работает в известной компании,
получает стабильную заработную плату выше средней в городе,  берет первый в своей
жизни кредит и уверена в том, что любой банк одобрит ее заявку.  Чтобы сопоставить
условия и выбрать наиболее выгодные, Галина оставила заявку на кредит в девяти банках.
В каждом банке ей сказали, что ее финансовое положение кажется им стабильным, однако
на  всякий  случай  они  проверят  ее  кредитную  историю.  Каково  же  было  удивление
Галины, когда 7 банков  отказали ей в  получении кредита,  а  два банка предложили ей
кредит по верхней границе ставки, заявленной на сайте. Как вы думаете, какую ошибку
совершила  Галина?  Какими  —  формально  рациональными  или  поведенческими  —
соображениями  руководствовались  банки,  по  вашему  мнению?  Была  их  стратегия
оптимальной в данном случае? Рекомендовали ли бы вы ее поменять?
Кейс 3
В начале 2017 года аналитический центр НАФИ опубликовал результаты опроса, согласно
которому  63% граждан  России  называют  наиболее  правильным возрастом  для  начала
планирования своей пенсии возраст после 45 лет. Как вы можете объяснить с помощью
инструментария поведенческой экономики данные результаты опроса?
Кейс 4
Каждый раз,  после  того  как  Максима  на  работе  ругает  шеф,  Максим  отправляется  в
магазин электроники и покупает очередной гаджет. Максима очень радует каждый новый
гаджет,  однако  все  ящики  его  стола  уже  забиты  предыдущими  покупками,  а  вместо
сбережений у Максима долги. В чем проблема Максима с точки зрения поведенческой
экономики?
Кейс 5
Курс доллара США на валютной бирже за первую половину месяца вырос на 20%, а за
вторую половину месяца — упал на 20%. Как изменился курс доллара США на валютной
бирже за месяц?
Кейс 6
Очень  часто  создатели  мошеннических  финансовых  компаний  обещают  выплату
вознаграждения ее первым вкладчикам, отдавшим компании деньги, если они приведут
новых  вкладчиков,  которые  вложат  свои  деньги.  Какие  эвристики  мышления  и
поведенческие эффекты эксплуатирует этот механизм? Почему он со временем перестает
работать?
Кейс 7
В  начале  2010-х  годов  российские  банки  достаточно  часто  предлагали  клиентам
ипотечные кредиты в иностранной валюте (долларах США и евро). Как правило, люди,
согласившиеся  брать  ипотечные  кредиты  в  валюте,  знали  о  том,  что  при  колебаниях
валютного курса в неблагоприятную сторону их рублевые платежи значительно вырастут

8



(как это и произошло, например, в 2008 г.). Какие поведенческие эффекты, на ваш взгляд,
заставляли этих людей брать на себя такой риск?
Кейс 8
Марина отправилась вместе с друзьями в торговый центр. Она не планировала покупок,
однако, увидев, что подруга покупает отличный свитер с сезонной скидкой, выбрала себе
такой же, но поярче. В обувном отделе Марина увидела ботинки, идеально подходившие к
цвету нового свитера, и не смогла устоять. Правда, маме цвет покупок не понравился, и
она рекомендовала Марине их сдать,  но что она понимает в современной моде!  Через
месяц  Марина  увидела  подругу  в  новом  свитере  и  поняла,  что  сама  еще  ни  разу  не
надевала ни свитер, ни ботинки: как-то не было повода появиться где-то в столь яркой
обновке, да и ботинки оказались великоваты. Жертвами каких поведенческих эффектов и
эвристик  стала  Марина?  Как  ей  следует  поступать  в  будущем,  чтобы  избегать  таких
ситуаций?
Кейс 9
Вера взяла в банке «Соседний» ипотечный кредит на 10 лет в размере 2 млн рублей под
15%  годовых.  По  условиям  кредита  она  должна  возвращать  кредит  каждый  месяц
равными платежами по 32 267 рублей. Через год Вере поступило предложение от банка
«Ближайший»: взять у этого банка новый кредит на 15 лет в размере 2,5 млн рублей под
11% годовых, расплатиться с банком «Соседний» и выплачивать дальше только новый
долг банку «Ближайший». Ежемесячный платеж банку «Ближайший» в таком случае был
бы  равен  28  415  рублей.  Облегчит  ли  предложение  банка  «Ближайший»  долговую
ситуацию Веры?
Кейс 10
Владислав вложил в покупку акций 50 000 рублей в надежде заработать на росте их курса.
После падения  стоимости  принадлежащих ему акций на  30% Владислав  докупил этих
бумаг еще на 50 000 рублей по более низкой цене. Близкий друг Владислава в прошлом
месяце проделал такую операцию и оказался в большом плюсе. Предложите несколько
объяснений  решения  Владислава  о  докупке  акций  с  точки  зрения  поведенческой
экономики.
Кейс 11
Ученые из университета Гронингена (Голландия) провели эксперимент, в ходе которого
сравнивали  уровень  воровства  в  зависимости  от  того,  насколько  опрятным  было
окружение.  Получилось,  что  конверт  с  деньгами,  торчавший  из  почтового  ящика,
воровали почти в 2 раза чаще, если почтовые ящики были разрисованы граффити. Как вы
могли  бы  объяснить  результаты  этого  исследования  с  точки  зрения  поведенческой
экономики?
Кейс 12
По информации организаторов российской лотереи Гослото «4 из 20» шанс выиграть хоть
что-то в этой лотерее равен 1 из 3,4, а шанс выиграть максимальный приз равен 1 из 23,47
млн.
Кейс 13
Каковы вероятности выиграть в эту лотерею хоть что-то и выиграть максимальный приз,
выраженные  в  процентах?  Если  бы  вашей  задачей  было  уменьшить  желание  россиян
покупать билеты этой лотереи, какое правдивое описание ее результатов вы предложили
бы и почему?
Контрольный работа

1. Паттерны экономического поведения населения в кризис: посмотрите статистику
потребления  населения  и  структуру  их  расходов  в  кризис,  сравните  со
стабильными периодами экономики, почитайте экономические новости и статьи на
эту  тему,  есть  ли  какие-то  закономерности?  На  какие  товары  спрос  ощутимо
снижается? На какие - не меняется? На какие - растет?

2. Так  ли  нерационально  нерациональное  экономическое  поведение?
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Проанализируйте  различные  ситуации  и  приведите  примеры,  когда
нерациональное поведение человека приносит ему выгоду, а когда - убытки? Каких
случаев больше?

3. Шоки спроса:  кто  виноват  и  что  делать?  Рассмотрите  известные и близкие  вам
ситуации  шоков  спроса  (на  гречку,  сыр,  билеты  на  матч…)  -  что  их  вызвало?
Проанализируйте новостные сообщения того периода - что сообщалось населению
(в чем причина, чего ожидать), и какова была его реакция? Какие покупательские
стратегии наблюдались? Рациональными или нерациональными они были?

4. Скидка на товар: реальна ли забота о потребителе?
5. Выбор товара длительного пользования: алгоритм действий опытного потребителя.
6. Как покупать: в одиночку или коллективом?
7. Налоговый кодекс РФ: возможности сэкономить.
8. Проанализируйте  доходы  вашей  семьи  за  последний  год.  Какие  из  них  вы  бы

отнесли к категории «легких», а какие «трудных» денег?
9. Как учитывать при планировании бюджета вашей семьи неденеждые доходы?
10. С какой бизнес-идеей вы могли бы выйти на рынок? В какой форме (ИП или ООО)

вы бы открыли бизнес с такой идеей?
11. Какие важнейшие правила личной финансовой безопасности, по вашему мнению,

надо
1. соблюдать при осуществлении платежей и расчетов?
12. Как  вы  представляете  денежную  систему  будущего  —  через  15—20  лет?

(Сохранится ли наличное денежное обращение? Какова будет роль банков? Какие
явления, существующие сегодня, отомрут, а какие новые явления появятся?)

13. Парадоксы  и  финансово  неграмотные  модели  поведения  населения  России  в
области расчетов и платежей, их анализ с точки зрения поведенческих эффектов и
когнитивных искажений.

14. Новые технологии расчетов и платежей в вашем городе (регионе).
15. Особенности российского фондового рынка.
16. Особенности российского рынка акций.
17. Новые технологии на фондовом рынке.
18. Сравнительный анализ акций и облигаций как финансовых инструментов: взгляд

инвестора.
19. Инвестиционные фонды в мировой экономике.

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не

11



глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Личное финансовое планирование.
2. Семейный бюджет.
3. Способы  увеличения  семейных  доходов  с  использованием  услуг  финансовых

организаций.
4. Валюта в современном мире.
5. Виды валют.
6. Конвертация валюты.
7. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости.
8. Банковская система РФ.
9. Кредитование. Виды кредитов.
10. Финансовые риски.
11. Способы защиты от финансовых рисков.
12. Бизнес, тенденции его развития и риски.
13. Страхование как способ сокращения финансовых потерь.
14. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения.
15. Материнский капитал.
16. Пути создания центральных банков.
17. Типы банковских систем.
18. Влияние политики центрального банка на инфляцию.
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19. Преимущества и недостатки рублевых и валютных депозитов.
20. Как читать и заключать договор с банком.
21. Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах.
22. Из чего складывается плата за кредит.
23. Как собирать и анализировать информацию о кредитных продуктах.
24. Как уменьшить стоимость кредита.
25. Как читать и анализировать кредитный договор.
26. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
27. Как пользоваться электронными деньгами и совершать покупки в Интернете.
28. Виды платежных средств.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
Ситуационное задание 1.
Москвичка  перевела  80  000  руб.  с  банковской  карты  своему  сыну  студенту  в
Великобританию  на  покупку  авиабилета.  Он  должен  получить  перевод  в  фунтах
стерлингов  (GBP).  Определите  сумму  перевода  с  комиссионными  в  рублях  и  сумму,
которую получит студент в GBP, если перевод осуществлен через систему переводов, где
комиссия составляет 1% от суммы перевода. Валютный курс: 1,00 RUB = 0,0112 GBP.
Ситуационное задание 2.
Определите стоимость снятия денег в банкомате:
А. С дебетовой карты банка А (вбанкомате стороннего банка);
Б.  С  именной  карты  платежной  системы  Б,  привязанной  к  электронному  кошельку
(кошелекидентифицирован полностью);
В. Сделайте вывод о выгоде данных операции в том и другом случае. Если: Сумма снятия
15 000 рублей. Банк А берет 1% от суммы снятия (но, не менее 100 рублей) + комиссия
стороннего  банка.  В платежной  системе  Б  комиссия  за  снятие  денег  в  банкоматах  по
своим именным картам до 10 000 рублей в календарный месяц на один кошелёк равна 0.
Минимальная  сумма  операции,  как  и  количество  подходов,  не  ограничены.  Условие:
электронный кошелек платежной системы Б должен быть полностью идентифицирован.
Всё, что превышает 10 000 рублей (и что не подпадает под условия) идет со стандартной
комиссией снятия денег с пластиковых карт платежной системы Б – 3%, минимум 100
рублей. Сумма наличных денег – 15 000 рублей. Комиссия банка-владельца банкомата –
0,6%.
Ситуационное задание 3.
Предприниматель  поехал  в  заграничную  командировку,  поэтому  решил  купить  800
долларов  США  и  600  евро.  Обменный  курс  банка  составляет:  курс  покупки  –  58,5
рублей/доллар, курс продажи – 59,5 рублей/доллар; курс покупки – 62,8 рублей/евро, курс
продажи   – 63,8 рублей/евро. Определите, какая сумма в рублях требуется на покупку
наличной  валюты,  если  никакие  другие  комиссии  за  обмен  валюты  банком  не
предусмотрены.
Ситуационное задание 4.
Семья Алексея застраховала свой загородный дом стоимостью 1 500 000 руб. на 1 000 000
руб. (страховая сумма). В результате пожара дому был нанесен ущерб в размере 600 000
рублей.  Определите  страховое  возмещение  по  системе  первого  риска  и  системе
пропорциональной ответственности, которое получила бы семья Алексея.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
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«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Богатырева,  М. В.  Основы  экономики :  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального  образования /  М. В. Богатырева,  А. Е. Колмаков,
М. А. Колмаков. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  424 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-10525-4.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517918.

2. Фрицлер, А. В.  Основы финансовой грамотности : учебное пособие для среднего
профессионального  образования /  А. В. Фрицлер,  Е. А. Тарханова. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. —  154 с. —  (Профессиональное  образование). —
ISBN 978-5-534-13794-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519716.
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3. Экономика : учебник и практикум для вузов / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей
редакцией  В. М. Пищулова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  179 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02993-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513631.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
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обучения (мобильное мультимедийное оборудование).
Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с

возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Тайм-менеджмент и управление
изменениями», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Самоорганизация и

саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6.  Способен  управлять  своим
временем,  выстраивать  и
реализовывать  траекторию
саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-6 УК-6.1 Оценивает  личностные  ресурсы  по  достижению  целей  управления
своим временем  для  успешного  выполнения  порученной  работы и
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6 УК-6.2 Критически  оценивает  эффективность  использования  времени  и
других  ресурсов  при  решении  поставленных  задач,  относительно
полученного результата и реализации траектории саморазвития

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  у  студентов  общих
представлений  о  сущности  и  типах  управления  временем,  принципах  и  способах
управления временным ресурсом для более успешного осуществления профессиональной
деятельности, системы методов управления изменениями и навыков поведения в системе
постоянных изменений.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 сущность  понятий  «тайм-менеджмент»,  «личная  система  тайм-менеджмента»,
«временные

 ресурсы», «временная компетентность менеджера»;
 цели и функции тайм-менеджмента;
 исторически сложившееся и современные отечественные и зарубежные концепции

управления временем;
 методы тайм-менеджмента, алгоритм планирования;
 инструменты тайм-менеджмента;
 корпоративные стандарты тайм-менеджмента;

уметь:
 проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени;
 оценивать свои реальные резервы времени и рационально их использовать;
 различать на практике понятия «управление временем» и «руководство временем»,
 выбирать наиболее эффективные способы управления временем.
 определять  «поглотителей»  времени  и  корректировать  процесс  управления

временем;
 определять приоритеты деятельности и ставить адекватные цели;
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 формулировать стратегические и тактические цели в соответствии с критериями
КИНДР и SMART;

 делегировать дела с низким уровнем приоритетности;
 выделять временные резервы рабочего времени под новые задачи или проекты;
 планировать и высвобождать время для отдыха и восстановления своих сил;

владеть:
 знаниями и определенными навыками планирования и целеполагания;
 знаниями  и  определенными  навыками  оценки  и  анализа  своих  временных

ресурсов;
 знаниями  и  определенными  навыками  эффективного  использования  рабочего

времени;
 осознанным выбором способов и методов тайм-менеджмента;
 знаниями  и  определенными  умениями  в  разработке  личной  системы  тайм-

менеджмента.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 36

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 18

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Введение  в  тайм-

менеджмент
2 0 2 0 0 0 4

2. Тайм-менеджмент,
его  значение  в
планировании
работы

2 0 2 0 0 0 4

3. Целеполагание.
Виды планирования

2 0 2 0 0 0 4

4. Инструменты  и
методы
планирования  и
распределения
времени

2 0 2 0 0 0 4

5. Поглотители
времени.  Ресурсы
времени.

2 0 2 0 0 0 4

6. Мотивация  в  тайм-
менеджменте

2 0 2 0 0 0 4

7. Процессный  подход
деятельности.
Методики Кайдзен.

2 0 2 0 0 0 4

8. Отдых  как  условие
успешного  тайм-
менеджмента

2 0 2 0 0 0 4
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9. Специфика
управления  личной
эффективностью.
Подходы,  модели,
стратегии
управления
изменениями

2 0 2 0 0 0 4

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Введение в тайм-менеджмент Предпосылки  возникновения  тайм-менеджмента.  Основные
этапы  его  зарождения  и  развития.  Эволюция  теории  об
эффективной  организации  времени.  Тейлоризм.  Период
"классического"  тайм-менеджмента.  «Советский  ТМ».
Современный тайм-менеджмент  (конец  ХХ -начало  ХХI  вв).
Концепция Ст.Кови о достижении личностной зрелости.

2. Тайм-менеджмент,  его  значение
в планировании работы

Древние  философы  о  времени  и  пользе  его  рационального
использования.  Сущность  и  функции  тайм-менеджмента.
Основные направления тайм- менеджмента. Тайм-менеджмент
как  составляющая  самоменеджмента.  Временная
компетентность менеджера.

3. Целеполагание.  Виды
планирования

Методы  и  технологии  тайм-менеджмента  как  элемента
системы  управления  организацией.  Целеполагание  как
определение ключевого направления развития, планирования и
разработки плана достижения поставленных целей. Основные
принципы  и  критерии  постановки  целей  (КИНДР,  SMART).
Сущность  планирования  рабочего  времени.  Золотые"
пропорции планирования времени. Деятельность менеджера по
организации управления временем.

4. Инструменты  и  методы
планирования  и  распределения
времени

Принципы  эффективного  использования  рабочего  времени,
методы его учета и измерения. Оценка процесса расходования
и  потери  времени  в  зарубежных  и  отечественных
организациях.  Анализ  планирования  рабочего  времени
руководителя,  способы его  оптимизации.  Причины дефицита
времени и его инвентаризация. Классические техники деловой
активности:  основы  и  принципы  делегирования.  Правила
делегирования.  Понятие успеха-неуспеха.  Система  критериев
успеха.

5. Поглотители  времени.  Ресурсы
времени.

Хронофаги:  понятие  и  их  виды.  Оценка  использования
времени, выявление базовых и второстепенных дел. Способы
выявления хронофагов.  Оптимизация стандартных процессов
деятельности  и  временных  затрат.  Заповеди  распределения
времени  руководителем.  Правило  TRAF.  Технические  форс-
мажоры. Ассертивность в тайм менеджменте. Анализ и работа
с «поглотителями» времени.

6. Мотивация в тайм-менеджменте Мотивация  и  мотивы  деятельности.  Мотивация  в  тайм-
менеджменте  как  условие  достижения  цели.  Соответствие
внутренней  мотивации  поставленным  целям.  Маленькие
хитрости -  самомотивации.  Преобразование «цели» в  «путь»
достижения. Промежуточных целей. Правила формулы успеха.
Оптимизация персональной деятельности менеджера.

7. Процессный  подход
деятельности.  Методики
Кайдзен.

Порядок – одно из основных 7 положений методики Кайдзен.
Цепочка  процедур,  составляющих  процесс.  Стабилизация
процесса.  Устранение  потерь  времени  по  системе  Кайдзен.
Совершенствование процессов деятельности.

8. Отдых  как  условие  успешного Понятие  стресса  и  его  динамики.  Грамотное  планирование
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тайм-менеджмента рабочего времени и рациональное распределение обязанностей
между  сотрудниками.  Методы  рационального  использования
времени  как  способ  предупреждения  стресса.  Повышение
фрустрационной стрессоустойчивости. ГЭД личности.

9. Специфика  управления  личной
эффективностью.  Подходы,
модели,  стратегии  управления
изменениями

Внешние  факторы,  влияющие  на  личную  эффективность.
Управление  внутренним  потенциалом.  Алгоритм повышения
личной  эффективности.  Методы  самосовершенствования.
Подходы  и  модели  управления  изменениями.  Подходы  к
проведению  изменений:  рациональный  и  эмоциональный.
Этапы процесса управления изменениями

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Введение в тайм-менеджмент ПЗ Основные  этапы  зарождения  и  развития  тайм
менеджмента.   Эволюция  теории  об  эффективной
организации  времени.  Тейлоризм.  «Советский  ТМ».
Современный  тайм-менеджмент  (конец  ХХ  -начало
ХХI вв). 

2. Тайм-менеджмент, его значение в
планировании работы

ПЗ Сущность  и  функции  тайм-менеджмента.  Основные
направления тайм- менеджмента. Тайм комптентность.

3. Целеполагание.  Виды
планирования

ПЗ Золотые  пропорции  планирования  времени.
Деятельность  менеджера  по  организации  управления
временем.

4. Инструменты  и  методы
планирования  и  распределения
времени

ПЗ Эффективное  использование  рабочего  времени.
Причины дефицита времени и его инвентаризация

5. Поглотители  времени.  Ресурсы
времени.

ПЗ Оценка использования времени, выявление базовых и
второстепенных дел.

6. Мотивация в тайм-менеджменте ПЗ Оптимизация  персональной  деятельности  менеджера
по  времени. Мотивация  как  инструмент  управления
временем

7. Процессный  подход
деятельности. Методики Кайдзен.

ПЗ Устранение потерь времени по системе Кайдзен.

8. Отдых  как  условие  успешного
тайм-менеджмента

ПЗ Процесс грамотного планирования рабочего времени и
рационального  распределения  обязанностей  между
сотрудниками.

9. Специфика  управления  личной
эффективностью.  Подходы,
модели,  стратегии  управления
изменениями

ПЗ Внешние  факторы,  влияющие  на  личную
эффективность. Управление внутренним потенциалом.
Алгоритм повышения личной эффективности. Методы
самосовершенствования.  Подходы  и  модели
управления  изменениями.  Подходы  к  проведению
изменений:  рациональный  и  эмоциональный.  Этапы
процесса управления изменениями

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Введение в тайм-менеджмент Период тейлоризма в развитии ТМ (Ф. Тейлор,  А.Н.  Гастев,
П.М. Керженцев)

2. Тайм-менеджмент,  его  значение
в планировании работы

Этапы планирования. Цели выполнения работы. Успех ТМ.

3. Целеполагание.  Виды
планирования

Критерии целей. Отличия мечты от цели.

4. Инструменты  и  методы
планирования  и  распределения
времени

Экономическое  значение  ТМ  в  профессиональной
деятельности

5. Поглотители  времени.  Ресурсы
времени.

Хронофаги и поглотители времени.

6. Мотивация в тайм-менеджменте Мотивация избегания неудач.
7. Процессный  подход

деятельности.  Методики
Кайдзен.

Составляющие процесса по методике Кайдзен.

4



8. Отдых  как  условие  успешного
тайм-менеджмента

Концепция Г. Архангельского

9. Специфика  управления  личной
эффективностью.  Подходы,
модели,  стратегии  управления
изменениями

Внешние  факторы,  влияющие  на  личную  эффективность.
Управление  внутренним  потенциалом.  Алгоритм повышения
личной  эффективности.  Методы  самосовершенствования.
Подходы  и  модели  управления  изменениями.  Подходы  к
проведению  изменений:  рациональный  и  эмоциональный.
Этапы процесса управления изменениями

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Введение в тайм-менеджмент Устный опрос, кейсы, тест 
2. Тайм-менеджмент,  его  значение  в

планировании работы
Устный опрос, тест, информационный проект. кейсы

3. Целеполагание. Виды планирования Устный опрос, информационный проект, тест, кейсы
4. Инструменты  и  методы  планирования  и

распределения времени
Устный опрос, информационный проект, тест, кейсы

5. Поглотители времени. Ресурсы времени. Устный опрос, информационный проект, тест, кейсы
6. Мотивация в тайм-менеджменте Устный опрос, информационный проект, тест
7. Процессный  подход  деятельности.

Методики Кайдзен.
Устный опрос, информационный проект, тест, кейсы

8. Отдых  как  условие  успешного  тайм-
менеджмента

Устный опрос, информационный проект, тест

9. Специфика  управления  личной
эффективностью.  Подходы,  модели,
стратегии управления изменениями

Устный опрос, тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

№
п/п

Контролируемые темы
(разделы)

Вопросы к опросу

1. Введение в тайм-менеджмент -Перечислите функции ТМ.
-в чем сущность концепции контроля времени гарвардской 
школы бизнеса?
- поясните выражение «Временная компетентность менеджера»
- С какого времени человечество стало задумываться о 
рациональном использовании временем?
- охарактеризуйте особенности развития отечественного ТМ
- всякий ли человек способен к ТМ? Ответ обоснуйте.
- Расшифруйте и поясните, в чем суть метода ТРИЗ 
Альтшуллера?
- Когда и в связи с чем возникла в России НОТ?
-в чем заслуга разработок С.Кови?

2. Тайм-менеджмент, его значение
в планировании работы

-что называем ТМ7
-в чем противоречие термина ТМ?
- чем отличается «управление временем» от «руководства 
временем»?
- при соблюдении каких правил и условий ТМ будет 
эффективен?
-каково значение ТМ для личности?
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- зачем даже крупное дело при планировании нужно разбить на 
несколько подпунктов, расписать
цели выполнения той или иной работы?
- в чем секреты успешного ТМ?

3. Целеполагание.  Виды
планирования

Чем отличается мечта от цели?
- Перечислите критерии цели?
- Какие бывают цели?
- Как вы понимаете слова «целеустремленный человек»?
- Почему древние философы говорили, что человек, живущий 
без цели, проживает жизнь впустую?
- Какие стадии предусматривает планирование работы, почему 
важно их соблюдать?
- какие правила планирования рекомендуют соблюдать 
специалисты по ТМ?
-вы планируете свою профессиональную и личную 
деятельность?

4. Инструменты  и  методы
планирования  и  распределения
времени

- Каково экономическое значение ТМ в профессиональной 
деятельности?
- Какие инструменты целесообразнее использовать для личного 
ТМ?
-назовите методы определения приоритетов
-в суть принципа планирования «60х40»?
- в чем отличие аудита от инвентаризации времени?
-как вы понимаете принцип Парето 80х20?
-почему в процессе деятельности в определенный период 
времени целесообразнее фокусироваться
на одной задаче?
- что означает выражение «родные цели»?

5. Поглотители времени.  Ресурсы
времени.

Что называют «хронофагами» и в чем их опасность?
Как переводится дословно «хронофаг»?
Каких видов бывают хронофаги?
Чем отличаются контролируемые от неконтролируемых 
поглотителей времени?
Каких поглотителей относим к разряду прогнозируемых?
- с чего стоит начинать борьбу с хронофагами?
- нужно ли контролировать то, что делегировано другим?
-какой способ подходит лучше всего для выявления «воров» 
времени?
-что называется ассертивностью, и как она может быть связана с 
«поглотителями» времени?

6. Мотивация  в  тайм-
менеджменте

- в чем суть метода «швейцарского сыра»?
- возможна ли деятельность без мотива? Ответ обоснуйте.
- каких «лягушек» ежедневно предлагает «съедать» 
Г.Архангельский?
-может ли человек всегда иметь мотивацию достижения успеха и
добиваться его?
-может вполне успешный человек иметь мотивацию избегания 
неудач?
-какие «якоря» помогают вам настроиться и выполнить не очень 
приятную работу?

7. Процессный  подход
деятельности.  Методики
Кайдзен.

1 В чем суть процессного подхода?
2 На какой аспект делается акцент в концепции Кайдзен?
3 Расшифруйте аббревиатуры SDCA и PDCA, 
прокомментируйте их.
4 Перечислите составляющие процесса по методике Кайдзен. 
Обозначьте их значение.
5 Почему в индивидуальной деятельности согласно методики 
Кайдзен целесообразнее
ориентироваться на процесс, а не на результат.
6 Что подразумевают под процессом?
7, Какие части процесса бывают (подпроцессы), и какую 
нагрузку они несут в деятельности?
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8, С чего предлагается начинать деятельность по методике 
Кайдзен?
9 Какие действия необходимы для стабилизации процесса 
деятельности?
10 Почему работа личности в напряженном состоянии идет 
часто медленнее?

8. Отдых  как  условие  успешного
тайм-менеджмента

1 Почему необходимо отдыхать во время выполнения рабочих 
заданий?
2 Что означает «зеленая» зона?
3 Какие периоды отдыха рекомендуют специалисты по ТМ во 
время рабочего дня?
4 что означает «творческая лень?
5 Почему Г.Архангельский назвал отдых важнейщшей частью 
личной системы ТМ?

9. Специфика  управления  личной
эффективностью.  Подходы,
модели,  стратегии  управления
изменениями

Внешние  факторы,  влияющие  на  личную  эффективность.
Управление  внутренним  потенциалом.  Алгоритм  повышения
личной  эффективности.  Методы  самосовершенствования.
Подходы  и  модели  управления  изменениями.  Подходы  к
проведению изменений: рациональный и эмоциональный. Этапы
процесса управления изменениями

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Тема (раздел) 2.
Задание 1  «15 желаний»
1 Запись 15 желаний
2  Анализ  желаний  с  позиций  критериев  и  характеристик  цели  КИНДР (конкретность,
измеримость,
назначенность, достижимость, реалистичность.)
3 Коррекция наиболее значимых для субъекта целей.
Любая жизненная цель, «пропущенная» через все критерии, обретает законченный образ
или
отклоняется как несостоятельная.
Задание 2 «Дерево целей» (проводится в микрогруппах)
1 Выбор «фирмы» и вида деятельности на рынке услуг
2 Определение направлений, задач, мероприятий для достижения поставленных целей.
3 Презентация и анализ полученных результатов.
4 Коррекция «дерева целей».
Задание3  Построение  личного  «дерева»  или  составление  плана  мероприятий  по
достижению 2-3 целей из 1 упр. на выбор. 
Тема (раздел) 3.
 Задание 1 «Уточнение своих приоритетов» (по методу АВС) (работа ведется в парах или
тройках)
Ситуация: Вы –руководитель успешно развивающейся фирмы.
1 составить список своих всех будущих задач;
2 систематизировать их по важности и установить очередность;
3 пронумеровать эти задачи;
4 оценить задачи соответственно по категориям A, B и C;
5 задачи категории А (15 % общего их количества) решает первый руководитель;
6 задачи категории B (20 %) подлежат перепоручению;
7 задачи категории C в силу своей малозначимости подлежат обязательному
перепоручению.
8 Анализ полученных результатов.
Задание 2 «Матрица Эйзенхауэра» (индивидуальная работа)
1 Записать все свои дела на ближайшие 10 дней.
2 Распределить их по группам, используя два основных критерия - важность и срочность.
Важные и срочные
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Важные, но несрочные
Срочные, но не важные
Неважные и несрочные
Задание 3 «Планирование и анализ использования рабочего времени (вариант 1- блоки)»
(работа в парах)
Ситуация: Вы -руководитель фирмы
1 Написать список обязательных дел на неделю (повседневных и вновь появившихся);
2 разбить список на отдельные категории, сгруппировать задачи по рабочим функциям
(например,
развитие бизнеса, управление подчиненными, повседневные операции и т.п.).
3 в конце дня зафиксировать время, затраченное на выполнение задач. В конце рабочей
недели  проанализировать,  на  что  именно  и  сколько  ушло  времени  (воображаемый
процесс).
Тема (раздел) 4.
Задание 1 «Определение воров , или поглотителей своего времени»
1.Работа  в  микрогруппе.  Устно  проговаривают,  что  именно  можно  назвать  «ворами»
времени, Задание 2 «Правильно выражай мысли»
Один из «воров» - неумение точно и кратко говорить.
Работа с раздаточным материалом в микрогруппах согласно заданиям.
1 Отдать распоряжение
2 Сообщить кратко полученную информацию
3 Выразить свое отношение к происходящему в отделе
4 Выразить удовлетворение полученными работником результатами его исследований.
Тема (раздел) 5.
Задание 1 Психологическое тестирование
По методикам Элерса.  Выявление  направленности  мотивации.  (мотивация достижения,
мотивация избегания)
Задание 2 «Самомотивация»
1 Список задач на ближайший месяц.
2 Соотнесение их со своими ценностями
3 Выбор мотивации по Г.Архангельскому
4 Анализ мотивационных приоритетов и потенциальных результатов
Ответьте на вопросы: Каковы мои цели? Что для меня важно?
Когда вы сделаете это, задайте себе три вопроса, относящиеся к каждой из целей:
 Что самое важное в данной цели?
 Что я ценю в данной цели?
 Какое значение эта цель имеет для меня?
РОЛЕВАЯ ИГРА «Откуда проблемы?»
Задание ; проиграть ситуацию, затем проанализировать,
1 «никуда не успеваю»
2 «все достало!!!»
3 «ничего у меня не получится!»
Тема (раздел) 7.
Задание  1. Самоанализ
Заполнение таблицы:
1.Запишите 7-10 наиболее тревожащих вас проблем;
2.проранжируйте их по степени личной важности;
3 дифференцируйте их по степени управляемости вами (таблица)
4 Анализ в микрогруппах:
- решите, какие проблемы являются управляемыми и определите, что нужно сделать;
-  выделите  неуправляемые  проблемы  и  подумайте,  как  можно  изменить  к  ним  свое
отношение.
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- поиск приемлемых решений проблем.
Проблемы, которые я могу контролировать Проблемы, которые я не могу контролировать

Задание 2. «Техники саморегуляции»
А).Концентрация на медитативном дыхании
«Я чувствую свой вдох…….»
«Я чувствую свой выдох…..»
Б).Упражнение «Антистрессин»
-медленный глубокий вдох
задержка дыхания
- резкий выдох «ХА»
В).Упражнение для развития большей уверенности в себе
-вдох «Я» - вдох «Я» - вдох «Я»
- выдох «уверен» - выдох «спокоен» - выдох «смогу
решить этот вопрос»
Задание 3. «Мышечное расслабление»
Упражнение выполняется под спокойную мелодичную музыку. Лечь или сесть в кресло в
удобной позе,  сконцентрировать  внимание на дыхании,  расслаблять все группы мышц,
начиная со стоп
ног в последовательности – лодыжки, бедра, ягодицы, живот, спина и плечи, кисти рук,
руки до локтя,
шея, голова, лицо.
Задание 4. Перелицовка, или изменение отношения к событию.
Работа в парах с раздаточным материалом, затем групповое обсуждение.
Задание  5. «Отказ в просьбе»
Задание выполняется в группах по 5-6 человек, к каждому члену микрогруппы по очереди
обращаются  с  различными  просьбами  остальные  члены  группы,  а  адресат
последовательно отказывает.
Задание: использовать технику отказа, алгоритм
«Сожаление
– отказ
–конструктивное
предложение»
Задание 6.Психологическое тестирование
Экспресс-методика «Определение степени уязвимости личности»
Это усеченный вариант опросника Г.Айзенка, который состоит из
12 вопросов, группирующихся под двумя рубриками – общительность и эмоциональность.
Общительность («да» - «нет»)
1 Предпочитает деятельность без предварительного планирования.
2  Чувствует  себя  счастливым,  когда  занимается  делом,  требующим  немедленных
действий.
3 При завязывания знакомства первым проявляет инициативу.
4 Склонен действовать быстро и решительно.
5 Является пылким человеком.
6 Чувствует себя несчастливым, когда не имеет возможности общаться.
Эмоциональность («да» - «нет»)
1 Иногда чувствует себя то счастливым, то несчастным без видимых причин.
2 Подвержен колебаниям настроения от плохого к хорошему.
3 Чаще бывает в плохом настроении.
4 Часто не может сосредоточиться на каком-либо предмете (идее, цели).
5  Бывает  так,  что  в  беседе  с  другими  присутствует  лишь  физически,  а  мысленно
отсутствует.
6 Временами полон энергии и активен, а временами пассивен.
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Интерпретация:
Если по результатам опроса или по данным наблюдения испытуемый получает по шкале
общительности менее 3-х «да», а по шкале эмоциональности более 3-х «да», то по типу
темперамента он меланхолик. Уязвимость к стрессу сильна.
Если по шкале общительности более 3-х «да», и по шкале эмоциональности тоже более 3-
х «да», то по типу темперамента он холерик. Степень уязвимости к стрессу выше средней.
Если по шкале общительности менее 3-х «да», а по шкале эмоциональности тоже менее 3-
х «да», то по типу темперамента он флегматик. Уязвимость к стрессу низкая.
Если по шкале общительности более 3-х «да», а по шкале эмоциональности менее 3-х
«да», то по типу темперамента он сангвиник. Уязвимость к стрессу низкая.
Информационный проект (доклад)

1. Две концепции контроля времени: управление и руководство временем.
2. «Советский  ТМ».  Система  хронометража  А.А.  Любищева,  Теории  решения

изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера, система организации времени
А.Н.Гастева, П.М.Керженцева.

3. Ассертивность  в  тайм-менеджменте.  Модели  ассертивного  и  блокирующего
поведения.

4. Оценка использования времени. Аудит времени.
5. Хронофаги: понятие и их виды. Анализ и работа с «поглотителями» времени.
6. Современный  тайм-менеджмент  (конец  ХХ  -  начало  ХХI),  основные

характеристики.
7. Систем Любищева и Франклина.
8. Система кайдзен и ее сущностные характеристики.
9. От «Time is Money» к ««Time is Life». Анализ парадигм.
10. Проблема  равновесия  между  профессиональной  и  частной  жизнью  как  главная

задача управления временем и своей жизнью (Н.Пезешкиан и др.).
11. Тайм –менеджмент как основа карьеры.
12. Лайф-менеджмент: искусство управления собственной жизнью
13. Технологии тайм-менджмента – это технологии для всех или избранных.
14. Эволюция теории об эффективной организации времени во второй половине ХХ

века.
15. Основные принципы системы Б. Франклина.

Мини-тест
1 Распределение времени- это, в первую очередь,
А). список обязательных дел …
Б). продуманная стратегия использования
времени
В). уточнение собственных приоритетов
Г). Все ответы верны
2 Для эффективного распределения времени 
А). знать свои ресурсы времени целесообразно
Б). распределить дела по блокам
В). Составить список дел и дифференцировать
их по значимости
Г). Все ответы верны
3 Процесс управления временем подразумевает
 А). составление графиков дел (несколько ответов)
Б). распределение дел по категориям
В). Постоянный контроль и регулирования деятельности для достижения поставленной
цели
Г). Все ответы верны
4 К «ворам» времени относятся
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А). Несоответствие работника занимаемой им должности;
Б). Неумение контролировать свои потребности
В). Слабая мотивация труда,
Г). Все ответы верны
5 К личной системе ТМ относятся
А). отдых
Б). Организаторские способности личности
В.) мотивация успеха
Г). Все ответы верны
6  Какие  периоды  работы  и  отдыха  рекомендуют  А).  1  час  работы  –  5  мин  отдыха
специалисты  для  повышения  эффективности  Б).  1  час  работы  –  10  мин.  Отдыха
профессиональной деятельности
В). 1 час работы- полчаса отдыха
7 При планировании работы целесообразно
А). четко расписывать все 100% времени и следовать графику
Б). расписывать 60% времени, 40% оставлять на активный менеджмент
В). Определить главное, а дальше по ситуации
Г). Все ответы верны
8 Почему отдых является важной составляющей 
А). человек существо биологическое, следует личной системы ТМ (несколько ответов)
ритмам
Б). во время отдыха человек восстанавливает силы для дальнейшей работы
В). Во время отдыха человек анализирует, как он использует свое время
Г). Все ответы верны
9 целесообразнее делегировать дела
А). с высокой приоритетностью
Б). со средней приоритетностью
В). С низкой приоритетностью
10 Расшифруйте критерии КИНДР-целей
К
И
Н
Д
Р
11 Экологичность постановки цели предполагает
А). позитивную формулировку цели
Б). заботу об окружающей природе
В). Ненанесение ущерба окружающим и себе
Г). Все ответы верны
12 По матрице Эйзенхауэра приоритеты 
А). достижимо- реалистично устанавливаются по таким критериям
Б). быстро-медленно
В) важно-срочно
13 Критериями результата достижимости цели 
А). полнота жизни, могут быть (несколько ответов)
Б). сделка,
В). Активный процесс деятельности
Г). Все ответы верны
14 «зеленой» зоной называют время
А). оставленное на возможную доработку дел (n ответов) после активной работы
Б). «выход» из одного дела и настрой на другое дело
В). запланированное на решение личных проблем
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Г). Все ответы верны
15 Аудит – очень полезная вещь, потому что
 А). корректировать цели позволяет 
Б). понять, на что именно тратится время
В). Более качественно планировать деятельность
Г). Все ответы верны
16 Суть метода «швейцарского сыра» в том, 
А),  выполнять  работу  не  строго  по  логике,  а  чтобы  произвольно,  при  возникновении
времени
Б). получить удовольствие от работы
В). Искать «слабые» места в работе - «дыры»
Г). Все ответы верны
17 Какой первый шаг целесообрзано сделать при разработке плана управления временем?
А)  выделить  важнейшие  цели,  привязав  их  к  видам  деятельности  и  указав  оценки
необходимого времени.
Б). разработать график работ.
В). составить список обязательных дел
Г). Все ответы верны
18 Какой способ мотивации является эффективным при решении задачи, которую вы не
хотите делать
А). Пообещать себе вознаграждение 
Б). делегировать ее.
В). Перенести эту задачу в графике дел на
более позднее время.
Г). Все ответы верны
19 Каков эффективный способ обработки бумажных документов?
А). рассортировать документы по отдельным папкам
Б). немедленно отвечать на бумажный документ сразу по получении его, не откладывая на
период, обозначенный в вашем графике.
В). Делегировать эту работу коллеге.
Г). Все ответы верны
20 Составление планов стоит начинать с 
 А). рекомендаций начальника
Б) определения приоритетов своей работы
В). определения временных ресурсов
Г). Все ответы верны
21.Управление временем - это
А) технология организации времени и повышения эффективности его использования.
Б) аудит, планирование и контроль своего времени;
В) сочетание работы и отдыха;
Г.Все ответы верны
22. Поглотители времени — это
А) незапланированные дела;
Б) любые дела, расходы времени на которые хочется уменьшить
В) дела, требующие дополнительного времени;
Г) Все ответы верны
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
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и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
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обозначение перспектив дальнейшего исследования.
Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует

частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения
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ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО- Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
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РИТЕЛЬНО -  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Тайм-менеджмент как составляющая самоменеджмента.
2. Две концепции контроля времени: управление и руководство временем.
3. «Советский  ТМ».  Система  хронометража  А.А.  Любищева,  Теории  решения

изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера, система организации времени
А.Н.Гастева, П.М.Керженцева.

4. Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы.
5. Принципы, правила и критерии постановки целей. КИНДР, SMART-цели.
6. Определение приоритетов в планировании рабочего времени.  Жесткий – гибкий

алгоритм планирования.
7. Концепция Ст. Кови о достижении личностной зрелости.
8. Принципы и инструменты успешного тайм-менеджмента.
9. Ассертивность  в  тайм-менеджменте.  Модели  ассертивного  и  блокирующего

поведениия.
10. Оценка использования времени. Аудит времени.
11. Хронофаги: понятие и их виды. Анализ и работа с «поглотителями» времени.
12. Современный  тайм-менеджмент  (конец  ХХ  -  начало  ХХI),  основные

характеристики.
13. Преобразование  «цели»  в  «путь»  достижения  цели-мечты.  Правила  формулы

успеха.
14. Планирование как фактор внедрения технологий тайм-менеджмента.
15. Самомотивация. «Маленькие хитрости» самомотивации. Роль эмоций в процессе

самомотивации.
16. Оптимизация персональной деятельности менеджера
17. Влияние  индивидуальных  особенностей  характера  на  способы  организации

деятельности.
18. Отдых как условие успешного тайм-менеджмента.
19. Стресс. Способы противостояния стрессу менеджера с использованием техник ТМ.

ГЭД личности.
20. Система личного тайм-менеджмента.
21. Сущность,  содержание  и  предпосылки  возникновения  тайм-менеджмента,

основные этапы его зарождения и развития.
22. Эволюция теории об эффективной организации времени во второй половине ХХ

века.
23. Основные принципы системы Б. Франклина.
24. Теория личностного развития творческой личности А.А.Любищева.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
Задача «Организация рабочего пространства»
Большинство людей (не только студентов) даже не подозревают, насколько сильно влияет
их  рабочее  пространство  на  продуктивность.  Проведите  мысленный  эксперимент  и
подумайте,  сколько  времени  уходит  на  поиск  нужных  учебных  материалов,  попытки
разобраться  в  многочисленных  дедлайнах,  поиск  и  скачивание  нужной  информации  в
интернете. Учтите, что вы не просто тратите время – вы еще и отвлекаете свое внимание,
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что мешает полностью сконцентрироваться над главной задачей – обучением.  Поэтому
заранее  продуманная  и  подготовленная  рабочая  среда  поможет  значительно  повысить
продуктивность и сэкономить массу времени.
Выделите в своей комнате место для учебных материалов – там вы будете складывать
папки, книги, тетради, блокноты и т.д. Если это полка, сделайте отдельные секции для
каждого  курса,  где  вы будете  хранить  разного  рода  заметки,  распечатки,  раздаточные
материалы.  Так  вы  всегда  будете  иметь  доступ  к  пройденному  материалу  и  сможете
повторить его при необходимости.
Далее,  закрепите  на  видном  месте  (например,  на  двери),  ваше  недельное  расписание.
Обозначьте на нем экзамены, дедлайны учебных работ и другие важные мероприятия. Это
поможет  держать  в  фокусе  все  важные  события  и  не  столкнуться  с  ними
неподготовленным. Отмечайте выполнение целей, чтобы видеть свой прогресс.
Уберите с рабочего стола любые отвлекающие вещи – книги, постеры, фото, и все другое,
что может мешать учебе.  Стремитесь к минимализму.  Вы должны видеть свои цели и
инструменты для их выполнения. Все остальное – в топку.
Наконец, загрузите на телефон или планшет все необходимое и удобно рассортируйте это.
Вам нужен быстрый доступ к учебным материалам в любое время и в любом месте –
например, в транспорте или в очередях.
Задание «Мой план»
Эта техника позволяет быстро распределить ваш список на категории по приоритетам их
выполнения и так же быстро приняться за их выполнение. Она особенно практична при
составлении плана на неделю.

 Перечислите все: запишите все свои обязательства и дедлайны. Так вы увидите
всю картину.

 Используйте  технику  Канбан – метод,  который  позволяет  правильно  расставить
приоритеты.  Распределите  все  дела  в  3  категории  по  срокам  важности:  сейчас,
скоро  и  позже.  Всегда  есть  неотложные  вещи,  то,  что  требует  скорейшего
выполнения, но может подождать, и все остальное, что пока можно отложить.

 Разбейте на части. Разделите большие задачи на несколько мелких шагов. Трудно
написать эссе на 2000 слов за один раз. Но блоки по 500 уже не будут казаться
такими пугающими.

 Начните немедленно. Сразу же сделайте что-то из списка «сейчас». Вы сразу же
почувствуете  контроль  над  ситуацией,  а  маленький  успех  даст  вам
дополнительную мотивацию.

 Не останавливайтесь. Периодически возвращайтесь к своему плану и переносите
дела из категории «скоро» в «сейчас», и из «позже» в «скоро».

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
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- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Савина,  Н. В.  Тайм-менеджмент  в  образовании :  учебное  пособие  для  вузов /
Н. В. Савина, Е. В. Лопанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-12668-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518978.

2. Слинкова,  О. К.  Персональный  менеджмент :  учебное  пособие  для  вузов /
О. К. Слинкова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  105 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-13553-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519308.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
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6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы проектной деятельности»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Разработка и реализация

проектов
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

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-2 УК-2.1 Участвует в разработке проекта и определении его конечной цели,
определяет  совокупность  взаимосвязанных  задач  и  ресурсное
обеспечение, условия достижения поставленной цели

УК-2 УК-2.2 Оценивает  вероятные риски и ограничения,  определяет  ожидаемые
результаты решения поставленных задач и оптимальные способы их
достижения

УК-2 УК-2.3 Участвует  в  разработке  проекта,  решает  поставленные  перед  ним
подцель  проекта,  формулируя  конкретные  задачи  и  определяя
оптимальные способы их достижения с учетом имеющихся ресурсов
и ограничений, осуществляет внутренние и внешние коммуникации в
рамках  проекта,  публично  представляет  результаты  решения
конкретной задачи проекта или проекта в целом

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  сформировать  у  студентов  базовую систему
знаний  и  практических  навыков  в  области  основ  теории  и  практики  проектной
деятельности.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные принципы распределения и разграничения ролей в команде в процессе
разработке проекта;

 задачи  каждого  члена  команды  проекта  для  достижения  максимальной  её
эффективности;

 виды  ролей  в  команде  проекта  для  достижения  максимальной  эффективности
команды;

уметь:
 учитывать при решении поставленных задач трудовые и материальные ресурсы,

ограничения проекта - сроки, стоимость, содержание;
 решать  поставленную  перед  ним  подцель  проекта,  через  формулирование

конкретных задач;
владеть:
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 навыками  работы  оформления  документации,  для  публичного  представления
результатов решения конкретной задачи проекта или проекта в целом;

 навыками,  необходимыми  для  участия  в  разработке  проекта,  определении  его
конечной цели, исходя из действующих правовых норм.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 54

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Теоретико-

методические
основы  проектной
деятельности

2 0 4 0 0 0 6

2. Субъекты и объекты
проектной
деятельности

4 0 8 0 0 0 12

3. Организационно-
экономические
основы  проектной
деятельности

4 0 8 0 0 0 12

4. Правовые  основы
проектной
деятельности

2 0 4 0 0 0 6

5. Эффективность
реализации проекта

2 0 4 0 0 0 6

6. Основы  управления
проектными рисками

2 0 4 0 0 0 6

7. Управление
командой проекта

2 0 4 0 0 0 6

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Теоретико-методические  основы
проектной деятельности

Цели,  задачи  и  структура  курса.  История  и  методология
управления проектами.  Основные принципы метода проекта.
Особенности проекта как объекта управления. Содержание и
этапы  проектной  деятельности.  Юридические  аспекты
управления проектами.  Жизненный цикл проекта.  Принципы
организации управления проектом.

2. Субъекты  и  объекты  проектной
деятельности

Субъекты проектной деятельности, их виды. Организационная
структура. Виды организационных структур. Функциональная,

2



проектная и матричная структуры. 
Виды  проектов.  Классификация  проектов  по  составу
предметной  области,  сфере  приложения,  длительности,
масштабам, степени сложности, составу заинтересованных лиц
и групп, влиянию результатов на организацию и ее среду и т.п.

3. Организационно-экономические
основы проектной деятельности

Жизненный  цикл  и  фазы  проекта.  Процессы  инициации,
планирования,  организации,  контроля  выполнения  проекта.
Экономическое обоснование проекта. Планирование проекта.

4. Правовые  основы  проектной
деятельности

Разработка бизнес-плана, цели и задачи, область применения и
целевая аудитория.

5. Эффективность  реализации
проекта

Эффект  и  эффективность.  Виды  эффективности  проектной
деятельности. Эффекты и индикаторы успешности реализации
проекта

6. Основы управления  проектными
рисками

Риск-менеджмент  и  его  методы  в  проектной  деятельности.
Понятие  и  сущность  риска.  Организация  риск-менеджмента
проектной  деятельности.  Информационное  обеспечение
управления рисками. 

7. Управление командой проекта Формирование проектной команды.
Система стимулов и мотиваций команды. Итоговые документы
планирования  персонала  проекта:  штатно-должностное
расписание  проекта,  матрица  ответственности,  план
управления персоналом.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Теоретико-методические  основы
проектной деятельности

ПЗ Цели,  задачи  и  структура  курса.  История  и
методология  управления  проектами.  Система
стандартов в области управления проектами. Проект,
программа.  Классификация  проектов.  Цели  и
стратегии  проекта.  Структуры  проекта.  Типы  и
примеры структурных моделей проекта, используемых
в УП.

2. Субъекты  и  объекты  проектной
деятельности

ПЗ Участники  проекта.  Анализ  стейкхолдеров  проекта.
Команда  проекта.  Менеджер  проекта.  Команда
проекта. Взаимодействие участников проекта.

3. Организационно-экономические
основы проектной деятельности

ПЗ Жизненный  цикл  и  фазы  проекта.  Процессы
инициации,  планирования,  организации,  контроля
выполнения  проекта,  управления  предметной
областью  проекта,  управление  продолжительностью,
стоимостью  и  финансирования  проекта,  управление
качеством,  риском,  человеческими  ресурсами,
коммуникациями,  поставками  и  контрактами,
изменениями,  безопасностью  и  конфликтами  в
проекте.  Классификация  проектов.  Экономическое
обоснование проекта, бизнес-план, бюджет проекта.

4. Правовые  основы  проектной
деятельности

ПЗ Договорное  регулирование  проектной  деятельности.
Правовое  поле  РФ,  регулирующее  проектную
деятельность.  Управление  контрактами  и
ценообразованием  инновационных  проектов.
Организация подрядных торгов.

5. Эффективность  реализации
проекта

ПЗ Оценка  экономической  эффективности  проекта.
Основные методы инвестиционных расчетов.

6. Основы  управления  проектными
рисками

ПЗ Риски,  определение  и  классификация.  Управление
рисками  проекта.  План  управления  рисками.
Идентификация,  анализ,  планирование  реагирования
на риски. Мониторинг и контроль рисков. 
Риск-менеджмент и его методы. Надёжность проекта.
Механизмы страхования.

7. Управление командой проекта ПЗ Мониторинг проекта. Шкалы оплаты. Точки контроля.
Управление персоналом в проекте. Подбор персонала.
Развитие  команды  проекта.  Мотивация  участников
проекта. Распределение ролей в команде.
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Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Теоретико-методические  основы
проектной деятельности

Система стандартов в области управления проектами. Текущее
состояние  и  мировые  тенденции  в  области  управления
проектной  деятельностью.  Международные  стандарты
проектной  деятельности.  Сравнительный  анализ  подходов
IPMA, PMI, PRINCE-2.

2. Субъекты  и  объекты  проектной
деятельности

Команда управления проектом. Проектные роли. «Матричный»
конфликт  –  причины  и  следствия.  Принципы  выбора
оргструктуры.

3. Организационно-экономические
основы проектной деятельности

Управление  предметной  областью  проекта,  управление
продолжительностью, стоимостью и финансирования проекта,
управление  качеством,  риском,  человеческими  ресурсами,
коммуникациями,  поставками  и  контрактами,  изменениями,
безопасностью и конфликтами в проекте.

4. Правовые  основы  проектной
деятельности

Договора  коммерческой  концессии,  франчайзинга,  НИОКР.
Организационно-правовые формы венчурных инвестиционных
проектов.

5. Эффективность  реализации
проекта

Эффективность  реализации  проекта  и  ее  виды.
Макроэкономическая  эффективность.  Бюджетная
эффективность.  Коммерческая  эффективность  реализации
проекта.

6. Основы управления  проектными
рисками

Классификационная  система  рисков  проекта.  Коммерческие
риски.  Финансовые  риски.  Производственные  риски.
Концепция  приемлемого  риска.  Методы  управления
проектными  рисками.  Процесс  управления  проектными
рисками.

7. Управление командой проекта Этапы развития команды. Состав, структура. набор команды,
знакомство, адаптация, соперничество за лидерство и ресурсы.
наибольшая  продуктивность.  Реорганизация,  «смерть
команды». Конфликты, их роль и способы разрешения.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Теоретико-методические  основы  проектной
деятельности

Устный  опрос,  творческое  задание  в
виде эссе

2. Субъекты и объекты проектной деятельности Устный  опрос,  исследовательский
проект (реферат)

3. Организационно-экономические  основы  проектной
деятельности

Устный  опрос,  информационный
проект (доклад)

4. Правовые основы проектной деятельности Устный  опрос,  информационный
проект (доклад)

5. Эффективность реализации проекта Устный  опрос,  информационный
проект (доклад)

6. Основы управления проектными рисками Устный  опрос,  исследовательский
проект  (реферат),  информационный
проект (доклад)

7. Управление командой проекта Устный  опрос,  творческое  задание  в
виде эссе, мини-тест
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3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Классификация проектов. 
2. Цели и стратегии проекта. 
3. Проект и его окружение.
4. Внешняя и внутренняя среда проекта. 
5. Типы проектов. 
6. Управляемые параметры проекта. 
7. Проектный цикл. 
8. Функции и подсистемы управления проектами.
9. Основные участники проекта. 
10. Стейкхолдеры и организационная структура управления проектами. 

Творческое задание в виде эссе
1. Управление проектами в жизни человека.
2. Личный опыт проектного управления.
3. Значение науки управления проектами в реализации «проектов века». 
4. Управление проектами в доисторические времена.
5. Автоматизация управления проектами в будущем.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
1. Мини-кейс  для  оценки  руководителей  на  формирование  проектной  команды  и

управления ею
Вы – руководитель отдела.
Вашему  отделу  поручен  важный  проект.  Он  должен  быть  выполнен  силами  Ваших
подчиненных. Первый кандидат на участие в проекте – опытный сотрудник, с высоким
уровнем  самомотивации,  не  раз  выполнявший  подобные  задачи.  Второй  –  сотрудник,
хорошо зарекомендовавший себя в работе, но который не имеет подобного опыта. Третий
– сотрудник на испытательном сроке,  с отличным релевантным образованием, который
стремится  закрепиться  в  компании  и  зарекомендовать  себя.  У  Вас  нет  возможности
самому  участвовать  в  проекте,  Вы  можете  только  осуществить  промежуточный  и
итоговый контроль.
Кому Вы поручите проект? Почему?
2. Мини-кейс  для  оценки  руководителей  на  формирование  проектной  команды  и

управления ею
Описание ситуации.  Руководством туристского предприятия было принято решение об
освоение  экскурсионного  тура.  По  экспертным  оценкам  выбран  приемлемый  вариант
маршрута. Разработан тур. Определен реальный рынок продаж. 
Контрольный вопрос: 
1.Определить комплекс мероприятий, который необходим для того, чтобы данный проект
был успешно реализован.
2.  Описать  возможные  риски  по  проекту,  методы  их  предотвращения  и  способы  их
разрешения и минимизации.
Исследовательский проект (реферат)

1. Применение методов управления проектами в практике управления предприятием.
2. Цикл Шухарда-Деминга в управлении проектами.
3. Стандарты в управлении проектами.
4. Международные и российские стандарты в управлении проектами.
5. Взаимодействие участников проекта.
6. Роль руководителя проекта, функции, личностные характеристики.
7. Организационная структура управления проектом и ее влияние на проект.
8. Особенности различных оргструктур, их влияние на ход реализации проекта.
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9. Особенности  информационного  взаимодействия  участников  проекта  в  рамках
различных структур.

Информационный проект (доклад)
1. Содержание спецификации консалтингового проекта
2. Технический профиль консультационной группы
3. Оценка времени, необходимого для выполнения консультационного проекта
4. Обеспечение консультационного проекта
5. Сущность и назначение дневника проекта
6. Сущность и назначение извещения о проекте
7. Сущность и назначение резюме проекта

Мини-тест
1. Генеральной целью проекта является
а)  желаемый  результат  деятельности,  достигаемый  при  реализации  проекта  в  данных
условиях;
б) цель, которую некоторые участники проекта хотят и могут достичь;
в) общая причина реализации проекта.
2. К этапам создания стратегии проекта относят
а) реализация и контроль стратегии проекта;
б) оценка альтернатив и окончательный выбор стратегии;
в) анализ ситуаций;
г) все ответы верны.
3. Управление проектом – это
а) реализация стандартных управленческих функций менеджмента по реализации проекта;
б) управление комплексом мер, дел, действий, направлений;
в) управление процессом его реализации;
г) все варианты верны;
д) верны а) и б).
4. Структура декомпозиции работ – это
а) уровни постановки целей, выстроенных в иерархической последовательности;
б) совокупность взаимосвязанных элементов проекта различных степеней детализации;
в) схема организационной структуры проектного отдела.
5. Начальная фаза жизненного цикла проекта характеризуется
а) максимальным объемом инвестиций;
б) эксплуатацией результатов проекта;
в) сравнительной оценкой альтернатив, небольшой интенсивностью инвестиций;
г) ничего из приведенного выше.
6. К ближнему окружению проекта относят
а) участников проекта;
б) сферу сбыта;
в) коммуникации;
г) научно-технические факторы;
д) инфраструктура.
7. Основная фаза ЖЦП включает
а) максимальный объем инвестиций;
б) выявляются и справляются недостатки;
в) разработку концепции проекта;
г) все ответы верны.
8. Внутренняя среда проекта содержит
а) сферу обеспечения;
б) экономические и социальные условия;
в) потребителей продукции проекта;
г) сферу финансов

6



9. Операционные затраты включают
а) строительство нового завода;
б) закупка оборудования;
в) выплата зарплаты.
10. Основными процессами управления проектами можно считать
а) выполнение работ проекта;
б) контроль;
в) выплата зарплаты;
г) все варианты верны
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Творческое задание

Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.  Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие  логической  структуры  построения  текста,  наличие  авторской  позиции,  ее
научность  и  связь  с  современным пониманием вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль
изложения,  оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.
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Оценка  «хорошо» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  но  не  прослеживается  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение),  но  не  прослеживаются  четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)
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Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
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проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
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глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Цели, задачи и структура курса.
2. История и методология управления проектами.
3. Основные принципы метода проекта.
4. Особенности проекта как объекта управления.
5. Содержание и этапы проектной деятельности.
6. Юридические аспекты управления проектами.
7. Жизненный цикл проекта.
8. Принципы организации управления проектом.
9. Субъекты проектной деятельности, их виды.
10. Организационная структура.
11. Виды организационных структур.
12. Функциональная, проектная и матричная структуры.
13. Виды проектов.
14. Классификация  проектов  по  составу  предметной  области,  сфере  приложения,

длительности,  масштабам,  степени  сложности,  составу  заинтересованных  лиц и
групп, влиянию результатов на организацию и ее среду.

15. Жизненный цикл и фазы проекта.
16. Процессы инициации, планирования, организации, контроля выполнения проекта.
17. Экономическое обоснование проекта.
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18. Планирование проекта.
19. Разработка бизнес-плана, цели и задачи, область применения и целевая аудитория.
20. Эффект и эффективность.
21. Виды эффективности проектной деятельности.
22. Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта
23. Риск-менеджмент и его методы в проектной деятельности.
24. Понятие и сущность риска.
25. Организация риск-менеджмента проектной деятельности.
26. Информационное обеспечение управления рисками. 
27. Формирование проектной команды.
28. Система стимулов и мотиваций команды.
29. Итоговые  документы  планирования  персонала  проекта:  штатно-должностное

расписание проекта, матрица ответственности, план управления персоналом.
30. Система стандартов в области управления проектами.
31. Текущее  состояние  и  мировые  тенденции  в  области  управления  проектной

деятельностью.
32. Международные  стандарты  проектной  деятельности.  Сравнительный  анализ

подходов IPMA, PMI, PRINCE-2.
33. Команда управления проектом.
34. «Матричный» конфликт – причины и следствия. Принципы выбора оргструктуры.
35. Управление  предметной  областью  проекта,  управление  продолжительностью,

стоимостью  и  финансирования  проекта,  управление  качеством,  риском,
человеческими  ресурсами,  коммуникациями,  поставками  и  контрактами,
изменениями, безопасностью и конфликтами в проекте.

36. Договора  коммерческой  концессии,  франчайзинга,  НИОКР.  Организационно-
правовые формы венчурных инвестиционных проектов.

37. Эффективность реализации проекта и ее виды.
38. Макроэкономическая эффективность. Бюджетная эффективность.
39. Коммерческая эффективность реализации проекта.
40. Классификационная система рисков проекта.
41. Коммерческие риски. Финансовые риски. Производственные риски.
42. Концепция  приемлемого  риска.  Методы  управления  проектными  рисками.

Процесс управления проектными рисками.
43. Этапы развития команды.
44. Состав,  структура.  набор  команды,  знакомство,  адаптация,  соперничество  за

лидерство и ресурсы. наибольшая продуктивность.
45. Конфликты, их роль и способы разрешения.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

1. Выбрать  реально  существующий  проект,  проанализировать,  к  какому  виду  он
относится, используя знания, полученные при изучении классификаций проектов.

2. Сформулируйте идею проекта. Выделите проблему, которая должна быть решена с
помощью  предлагаемого  проекта.  Определите  систему  для  решения  проблемы.
Выделите  общую  цель  и  критерии  системы.  Произведите  декомпозицию  целей
системы. Выявите процессы и ресурсы системы. Определите риски проекта.

3. Подготовить отчет и доклад-презентацию о проекте,  в котором изложены суть и
результаты проекта.

4. Определите индикаторы, позволяющие оценить результативность и эффективность
предложенного проекта.

5. Оцените  результаты  собственной  проектной  деятельности  по  перечисленным
критериям.
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3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  422 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-00725-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511087.

2. Управление  проектами :  учебник  и  практикум  для  вузов /  А. И. Балашов,
Е. М. Рогова,  М. В. Тихонова,  Е. А. Ткаченко ;  под  общей  редакцией
Е. М. Роговой. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  383 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-00436-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510590.
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4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
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http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
https://urait.ru/


ЭБС.
* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы управления командой», включая
оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Командная работа и лидерство УК-3.  Способен  осуществлять

социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-3. УК-3.4 Понимает основные принципы распределения и разграничения ролей
в команде

УК-3. УК-3.5 Проявляет готовность к исполнению различных ролей в команде для
достижения максимальной эффективности команды в зависимости от
целей и условий взаимодействия, поставленных задач, особенностей
других  членов  команды,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) –  сформировать систему знаний о механизмах,
фактах и закономерностях формирования команд, усвоить сущность и методы решения
проблем управления командой.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 сущность и методы формирования и управления командой;
 способы мотивации членов команды с учетом организационных возможностей и

личностных особенностей членов команды;
  стратегию взаимодействия членов команды;
 виды коммуникации для руководства командой и достижения поставленной цели;
 конфликтные ситуации, возникшие в ходе работы команды;

уметь:
 управлять гармонизацией целей и развитием команды;
 подбирать и формировать команду;
  распределять обязанности, функции, задачи между ее членами;
 определять конкретных исполнителей, руководить их работой;
 координировать и контролировать работу членов команды;
 применять инструменты командообразования;
 управлять конфликтами и стрессами в команде;
 рассчитывать экономическую и социальную эффективность команды;
 соблюдать нормы этики делового общения;
 внедрять системы вовлечения работников в корпоративную культуру;

владеть:
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 методами и приемами управления командой;
 способами мотивации членов команды с учетом организационных возможностей и

личностных особенностей членов команды;
  навыками внедрения командной стратегии взаимодействия членов команды;
 видами  коммуникации  для  руководства  командой  и  достижения  поставленной

цели;
 способами решения конфликтных ситуаций, возникшие в ходе работы команды.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 36

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 18

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Понятие  команды,

типы команд
2 0 2 0 0 0 4

2. Формирование
эффективных команд

2 0 2 0 0 0 4

3. Формирование
структуры команды

4 0 4 0 0 0 8

4. Этапы  развития
команды

2 0 2 0 0 0 4

5. Инструменты
командообразования.
Управление
конфликтами  и
стрессами в процессе
командообразования

4 0 4 0 0 0 8

6. Оценка
результативности
команды

4 0 4 0 0 0 8

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Понятие команды, типы команд Определение команды, типология команд. Операционные или
инновационные  цели  команды.  Два  вида  команд:
функциональные  команды:  команды  советников,
производственные  команды;  инновационные  команды:
проектные команды и команды действия.

2. Формирование  эффективных
команд

Параметры образования команды. Принципы проектирования
эффективных  организаций.  Влияние  внешних  факторов  на
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проектирование  эффективной  организации.  Внутренние
элементы  структуры  организации.  Проектирование  основной
структуры  организации:  организация  групп,  распределение
властных полномочий, три типа взаимозависимости.

3. Формирование  структуры
команды

Функционально-ролевое  распределение  в  команде.  Подбор
персонала и оптимизация структуры.

4. Этапы развития команды Групповая  динамика.  Формирование  команды  и  начало
совместной работы.

5. Инструменты
командообразования. Управление
конфликтами  и  стрессами  в
процессе командообразования

Корпоративные программы. Верёвочный курс. Корпоративные
праздники,  корпоративное  волонтерство  и  корпоративная
благотворительность.

6. Оценка  результативности
команды

Диагностика социально-психологического климата в команде.
Диагностика вовлеченности членов команды.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Понятие команды, типы команд ПЗ Тип  мышления:  типологический  опросник  Майерс-
Бригс.

2. Формирование  эффективных
команд

ПЗ Основные  подходы  к  формированию  команды:
целеполагающий,  межличностный,  ролевой  и
проблемно-ориентированный.  Стадии  развития
коллектива (притирка, конфликт, эксперимент, решение
проблем,  формирование  прочных  связей).  Метод
психологических  доминант  Неда  Херрманна:
однородный рабочий коллектив, неоднородный рабочий
коллектив.

3. Формирование  структуры
команды

ПЗ Слияния, поглощения, реструктуризации команд.

4. Этапы развития команды ПЗ Конфликты и противостояния в команде.
5. Инструменты

командообразования.  Управление
конфликтами  и  стрессами  в
процессе командообразования

ПЗ Тимбилдинг и тренинги личностного роста. Конфликты
и  стрессы  в  команде.  Организация  управления
конфликтами и стрессами.

6. Оценка  результативности
команды

ПЗ Диагностика  межличностных  отношений.  Выявления
лидера.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Понятие команды, типы команд Четыре  пары  основных  характеристик  типов  личности:
экстраверсия-интроверсия,  сенсорика-интуиция,  мышление-
чувствование, решение-восприятие.

2. Формирование  эффективных
команд

Координация  работы  групп  как  механизмы  интеграции:
системы оценки деятельности организации и ее сотрудников,
системы  стимулирования,  системы  подбора  и  обучения
персонала.

3. Формирование  структуры
команды

Формирование  проектных  групп  и  команд,  горизонтальные
связи внутри коллектива.

4. Этапы развития команды Нормализация отношений в команде. Работа в полную силу.
5. Инструменты

командообразования. Управление
конфликтами  и  стрессами  в
процессе командообразования

Методы  управления  конфликтами.  Методы  управления
стрессами.

6. Оценка  результативности
команды

Выявление скрытых конфликтов.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
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 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).
3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Понятие команды, типы команд Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат
2. Формирование эффективных команд Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат
3. Формирование структуры команды Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат
4. Этапы развития команды Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат
5. Инструменты  командообразования.

Управление  конфликтами  и  стрессами  в
процессе командообразования

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат

6. Оценка результативности команды Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Типовые вопросы для устного ответа

Контролируемая тема (раздел) Типовые вопросы для устного ответа
Понятие команды, типы команд 1. Определение команды, типология команд.

2. Операционные или инновационные цели команды.
3. Тип мышления: типологический опросник Майерс-Бригс.
4.  Четыре  пары  основных  характеристик  типов  личности:
экстраверсия-интроверсия,  сенсорика-интуиция,  мышление-
чувствование, решение-восприятие.

Формирование  эффективных
команд

1. Параметры образования команды.
2. Принципы проектирования эффективных организаций.
3.  Влияние  внешних  факторов  на  проектирование  эффективной
организации.
4. Внутренние элементы структуры организации.
5. Основные подходы к формированию команды: целеполагающий,
межличностный, ролевой и проблемно-ориентированный.
6. Стадии развития коллектива (притирка, конфликт, эксперимент,
решение проблем, формирование прочных связей). 

Формирование структуры команды 1. Функционально-ролевое распределение в команде.
2. Подбор персонала и оптимизация структуры.
3. Слияния, поглощения, реструктуризации команд.
4. Формирование проектных групп и команд, горизонтальные связи
внутри коллектива.

Этапы развития команды 1. Групповая динамика.
2. Формирование команды и начало совместной работы.
3. Конфликты и противостояния в команде.
4 Нормализация отношений в команде. Работа в полную силу.

Инструменты
командообразования.  Управление
конфликтами  и  стрессами  в
процессе командообразования

1. Корпоративные программы.
2.  Корпоративные  праздники,  корпоративное  волонтерство  и
корпоративная благотворительность.
3. Тимбилдинг и тренинги личностного роста.
4. Конфликты и стрессы в команде.
5. Организация управления конфликтами и стрессами.
6.  Методы  управления  конфликтами.  Методы  управления
стрессами.

Оценка результативности команды 1. Диагностика социально-психологического климата в команде.
2. Диагностика вовлеченности членов команды.
3. Диагностика межличностных отношений.
4. Выявления лидера.
5. Выявление скрытых конфликтов. 

Типовые кейс-измерители
Тема 1. Понятие команды, типы команд.
Кейс №1. Запуск. С помощью чего можно повысить эффективность работы сотрудников с
новыми маркетинговыми инструментами? Как подчеркнуть инновационность компаний в
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регионах? Что лучше всего сплотит команду?
Тема 2. Формирование эффективных команд.
Кейс  №2:  яркие  представители  бренда.  Выбрать  бренд.  Подчеркнуть:  преимущества
компании;  креативность;  Определенные химические свойства,  которые присутствуют в
марке.
Тема 3. Формирование структуры команды.
Кейс №3: кто  тут самый умный. Изучите опыт крупной компании.  Определить самую
умную команду для присуждения ей стипендии; Выявить различные качества участников
команды; Сформировать чувство персональной ответственности у каждого.
Тема 4. Этапы развития команды.
Кейс №4. Для сотрудников отдела, подчиненных.
1.  Как  Вы  думаете,  чего  именно  ожидает  от  Вас  руководитель,  решение  каких  задач
считает Вашим первоочередным делом?
2. Чего от руководителя в плане совместной работы ожидаете Вы?
3. Каких успехов лично Вы ожидаете от работы своего отдела? На какое вознаграждение
рассчитываете?
Для руководителей.
1. Какие задачи Вы считаете первоочередными для каждого из своих подчиненных?
2. В чем будет выражаться Ваше содействие в их решении?
3. Каких успехов ожидаете от совместной работы сотрудников подразделения? Как Вы
намерены вознаграждать каждого из своих подчиненных?
Для  каждого  из  своих  непосредственных  подчиненных  ответы  записываются  на
отдельных листах,  затем производится  обмен записями и в  каждой группе проводится
согласование взаимных ожиданий с четким выделением следующих блоков:
- с этим согласен;
- это требует уточнения;
- с этим не согласен потому, что …
Далее  следует  совместное  обсуждение  и  выработка  плана  реализации  согласованных
взаимных обязательств, для составления которого можно использовать ТОР.
Тема 5. Инструменты командообразования. Управление конфликтами и стрессами в
процессе командообразования.
Кейс №5. Работа по подразделениям.
1. Мы считаем,  что от нас подразделение … в совместной работе ожидает следующих
результатов со следующими параметрами:
2.  Из  этого  перечня  мы  готовы  обеспечить  получение  следующих  результатов  со
следующими параметрами:
3.  От  подразделения  …для  нашей  успешной  работы  нам  требуются  следующие
результаты со следующими параметрами:
Для каждого подразделения записи делаются на отдельных листах. Далее производится
обмен листами, их анализ и совместное обсуждение, согласование позиций. В тренинге
принимало участие четыре подразделения. Каждому из них был присвоен определенный
номер.  Для  упорядочения  работы  на  флип-чарте  была  записана  следующая
последовательность согласований:
Вначале  обсуждение  проводится  в  группах,  составленных  из  следующих  пар:
подразделение 1 – подразделение 2 и подразделение 3 – подразделение
4. Затем происходит перегруппировка подразделение 1 – подразделение 3 и подразделение
2 – подразделение 4. После этого перегруппировка производится по схеме подразделение
1 – подразделение 4 и подразделение 2 – подразделение 3.
Каждый раз  определяется  тот  перечень  добавлений  в  положения  о  подразделениях,  в
соответствующие регламенты, иные нормативно-распорядительные документы, которые
нужно
внести  по  итогам  обсуждения  и  согласования  перечня  взаимных  обязательств.
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Указываются ответственные за эту работы и ориентировочные сроки ее завершения.
Тема 6. Оценка результативности команды.
Кейс №6.
1.  Мы считаем,  что для повышения профессионализма в работе нашего подразделения
необходимо  сделать  следующее  (далее  с  использованием  ТОР  составляется  план
конкретных мероприятий): Что сделать? Кто за это отвечает? К какому сроку?
2. Полагаем, что для повышения профессионализма, качества работы подразделения …
необходимо (далее с использованием ТОР составляется план конкретных мероприятий).
3. Для реализации плана из пункта 2 мы готовы сделать следующее (далее составляется
план предложений).
Типовые темы рефератов
Тема 1. Понятие команды, типы команд.

1. Поведение личности в организации.
2. Формирование командного духа в команде.
3. Ролевая структура команды

Тема 2. Формирование эффективных команд.
1. Содержательные и процессуальные теории мотивации.
2. Управленческая команда. Этапы формирования
3. Этика деловых отношений.

Тема 3. Формирование структуры команды.
1. Инструменты командообразования
2. Преодоление стрессовых ситуаций в команде.
3. Конфликты в команде.

Тема 4. Этапы развития команды.
1. Теории лидерства.
2. Функционально-ролевое распределение в команде.
3. Подбор персонала и оптимизация структуры команды.

Тема 5. Инструменты командообразования. Управление конфликтами и стрессами в
процессе командообразования.

1. Групповая динамика в команде
2. Формирование команды и начало совместной работы.

Тема 6. Оценка результативности команды.
1. Критерии эффективности деятельности команды.
2. Синергия усилий членов команды.
3. Организация  управления  конфликтами  и  стрессами.  Методы  управления

конфликтами
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
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не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату
научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
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Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-

познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
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правильно их верифицирует.
Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать

учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
1. Важнейший признак сформированной команды:
а)  способность  к  самонаблюдению,  самоконтролю,  критичности  и  коррекции  своего
поведения;
б) организационная культура;
в) ролевое моделирование;
г) мимика, жесты, пантомимика.
2. Самые эффективные способы передачи организационной культуры в команде:
а) авторитетность, коллективизм, целеполагание и реализм;
б) информация, традиции, символы и язык;
в) ролевое моделирование;
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г) мимика, жесты, пантомимика.
3. Образование субкультур в команде – это:
а) авторитетность, коллективизм, целеполагание и реализм;
б) форма разрешения проблем и ситуаций;
в) ролевое моделирование;
г) мимика, жесты, пантомимика.
4. Культура команды – это:
а) культура доминирующего вида деятельности общества;
б)  совокупность  принципов,  методов,  средств  и  форм  воздействия  на  интересы
работников;
в) сообщаемое знание, которое передается от поколения к поколению;
г) культура рабочей или управленческой команды.
5. Обряды – это:
а) особенности группового поведения;
б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на интересы, поведение
и деятельность работников для достижения целей, стоящих перед компанией, в которых
они заняты;
в)  стандартные  и  повторяющиеся  меры  принятия  коллектива,  проводимые  в
установленное время и по специальному поводу для оказания влияния на поведение и
понимание работниками организационного окружения;
г) определенное подавление воли подчиненного.
6. Ритуалы – это:
а) особенности группового поведения;
б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на интересы, поведение
и деятельность работников для достижения целей, стоящих перед компанией, в которых
они заняты;
в) система обрядов;
г) определенное подавление воли подчиненного.
7. Что подразумевается под понятием «культура организации, группы, команды»?
а) особенности группового поведения;
б) позиции, точки зрения, манера поведения;
в) система обрядов;
г) определенное подавление воли подчиненного.
8. Психологический такт - это:
а) стиль руководства;
б)  управляющие  поведением  сотрудников  обобщенные  правила,  которые  приводят  к
достижению целей организации;
в) получение определенного общественного статуса;
г) умение быстро находить приемлемую в данных условиях форму общения с людьми в
зависимости от их психологических особенностей и эмоционального настроя.
9.  Общепризнанные стандарты,  которые сложились  в  группе в  результате  длительного
взаимодействия ее членов - это:
а) стиль руководства;
б) групповая динамика;
в) групповые нормы;
г) роли.
10. Группы, созданные по решению руководства в структуре организации для выполнения
определенных задач, способствующих достижению целей организации - это:
а) неформальные группы;
б) групповая динамика;
в) управленческие группы;
г) формальные группы.
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11. Профессионально необходимые качества руководителя – это:
а) особенности группового поведения;
б)  индивидуально-личностные  и  социально-психологические  особенности  человека,  в
комплексе  обеспечивающие  успешность  его  работы  на  конкретной  управленческой
должности;
в) система обрядов;
г) определенное подавление воли подчиненного.
12. Руководство – это:
а) особенности группового поведения;
б) совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на интересы, поведение
и деятельность работников для достижения целей, стоящих перед компанией, в которых
они заняты;
в)  индивид  (руководитель)  или  группа  (руководящий  состав),  либо  процесс,  т.е.
обладающий индивидуальными особенностями способ управления организацией;
г) определенное подавление воли подчиненного.
13. Лидер - это:
а) особенности группового поведения;
б) совокупность принципов;
в)  тот,  кто  помогает  другим  сделать  намного  больше,  чем  они  когда-либо  считали
возможным;
г) определенное подавление воли подчиненного.
14. Лидерство – это:
а) особенности группового поведения;
б) совокупность принципов;
в) способность одного человека побудить других добровольно следовать за ним;
г) определенное подавление воли подчиненного.
15. Способность влиять на индивидов и группы людей и вести их за собой к достижениям
цели - это:
а) лидерство;
б) внутриличностный конфликт;
в) деструктивный конфликт;
г) полномочия.
16. Неформальное лидерство в деловых коммуникациях - это:
а) процесс влияния на других людей через способности и умения;
б) внутриличностный конфликт;
в) деструктивный конфликт;
г) полномочия.
17. Неформальное лидерство в деловых коммуникациях - это:
а) процесс влияния на других людей через способности и умения;
б) внутриличностный конфликт;
в) деструктивный конфликт;
г) полномочия.
18. Лидер управления - это:
а)  особый  тип  социального  лидера,  которому  свойственны  определенные  социально-
психологические и профессиональные качества;
б) внутриличностный конфликт;
в) деструктивный конфликт;
г) полномочия.
19. Видение – это:
а) понятие, обозначающее картину относительно отдаленного будущего, гипотетическая
ситуация,  в  которой организация  развивается  в  наиболее  благоприятных  условиях и  в
соответствии с надеждами и мечтами его владельца или руководителя;
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б) внутриличностный конфликт;
в) деструктивный конфликт;
г) полномочия.
20. Ключевой компетенцией менеджера является:
а) объединение людей;
б) постановка целей и задач;
в) осуществление контроля;
г) полномочия.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных
задач
Кейс 1. Запуск. С помощью чего можно повысить эффективность работы сотрудников с
новыми маркетинговыми инструментами? Как подчеркнуть инновационность компаний в
регионах? Что лучше всего сплотит команду?
Кейс  2:  яркие  представители  бренда.  Выбрать  бренд.  Подчеркнуть:  преимущества
компании;  креативность;  Определенные химические свойства,  которые присутствуют в
марке.
Кейс  3:  кто  тут  самый  умный.  Изучите  опыт  крупной  компании.  Определить  самую
умную команду для присуждения ей стипендии; Выявить различные качества участников
команды; Сформировать чувство персональной ответственности у каждого
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
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4.1. Электронные учебные издания
1. Корниенко,  В. И.  Командообразование :  учебник для вузов /  В. И. Корниенко. —

Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  291 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-14723-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520204.

2. Управление  человеческими  ресурсами :  учебник  и  практикум  для  вузов /
О. А. Лапшова  [и  др.] ;  под  общей  редакцией  О. А. Лапшовой. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. —  406 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-
9916-8761-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/511328.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

13

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
https://urait.ru/


Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организация и проведение
экспериментального исследования», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую
деятельность  на  основе  специальных  научных
знаний

Информационно-
коммуникационные

технологии для
профессиональной

деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать  принципы  работы
современных  информационных  технологий  и
использовать  их  для  решения  задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-8 ОПК-8.3 Владеет  методами  научно-педагогического  исследования  в
предметной  области  и  применяет  их  в  профессиональной
деятельности

ОПК-9 ОПК-9.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

ОПК-9 ОПК-9.2 Использует современные информационные технологии при решении
задач профессиональной деятельности

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – сформировать у студентов методологическую
грамотность в организации и проведении научного исследования.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные  понятия  эмпирического  и  теоретического  уровней  научного
исследования;

 специфику  методологических  характеристик  научного  исследования  в
профессиональной области;

 структуру и логику научного исследования, содержание его основных этапов;
 классификацию  методов  исследования,  общую  характеристику  методов  и

возможности их применения для достижения различных исследовательских задач в
профессиональной области;

уметь:
 осуществлять поиск проблемы, выбор темы и разработку программы исследования;
 обосновывать  актуальность  исследования,  аргументировано  выдвигать  научную

гипотезу и составлять замысел исследования;
 выбирать и обосновывать методы исследования и обработки полученных данных;
 организовывать  сбор  эмпирических  данных  и  обеспечивать  достоверность

результатов исследования;
 организовывать опытно-экспериментальную работу при проведении исследования;

владеть:
 основами построения теоретической модели исследования;
 разнообразными приемами поиска,  обработки,  классификации  и  систематизации

научно-теоретической и эмпирической информации;
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 способами  подготовки,  оформления  и  презентации  отчета  о  проведенном
исследовании.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 54

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Методология  в

структуре
современной науки

2 0 6 0 0 0 8

2. Научные
исследования  как
форма познания

4 0 6 0 0 0 10

3. Методологические
характеристики
исследования

4 0 8 0 0 0 12

4. Методы  научного
исследования

4 0 8 0 0 0 12

5. Структура  и  логика
процесса
исследования

4 0 8 0 0 0 12

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Методология  в  структуре
современной науки

Познание  в  структуре  деятельности  человека.  Знание  как
результат познания и основа деятельности. Понятие о научном
знании.  Состав  научных  знаний.  Признаки  и  критерии
научного  знания.  Формы научного  познания:  научный  факт,
научная идея, научный принцип, научная проблема, открытие,
законы, научная теория. Уровни научного знания. Научное и
вненаучное знание.  Понятие методологии.  Методологическое
знание  и  его  роль  в  современной  науке.  Особенности
методологии научного и экспериментального исследования, ее
задачи, функции и строение.

2. Научные  исследования  как
форма познания

Объект  и  предмет  исследования  на  современном  этапе
развития науки. Тенденции развития научных исследований в
современной  науке.  Особенности  и  структура  исследования,
вариативность его построения. Основы понятийного аппарата
исследования. Взаимосвязь предмета исследования и метода в
науке.
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3. Методологические
характеристики исследования

Методологический аппарат исследования. Понятие о научной
проблеме  и  процессе  её  постановки.  Формулирование
проблемы  и  темы  исследования.  Обоснование  актуальности
темы.  Теоретическая  и  практическая  ориентация  научного
исследования. Определение области исследования, его объекта
и  предмета.  Постановка  цели,  технологии  выдвижения
гипотезы  и  определение  задач  исследования.  Ошибки  в
определении  объекта,  предмета,  гипотезы,  цели  и  задач
исследования.  Требования к  методологии и системе методов
исследования научной проблемы.

4. Методы научного исследования Понятие о методах научного исследования. Структура метода
научного  исследования.  Общие  требования  к  методам
научного  исследования.  Классификация  методов  научного
исследования. Сущность и содержание теоретических методов
научного  исследования:  анализ,  синтез,  сравнение,
классификация,  обобщение,  моделирование.  Сущность  и
содержание  экспериментальных  методов  исследования:
наблюдение,  опрос,  экспертное  оценивание,  эксперимент.
Вопросы  математической  обработки  результатов
исследования. Методы математической статистики. Критерии
оценки  полученных  данных,  их  анализ.  Современные
возможности  развития  методов  научного  исследования  с
использованием  интернет-ресурсов.  Понятие  о  средствах
научного  исследования.  Компьютерно-ориентированные
технологии научного исследования

5. Структура  и  логика  процесса
исследования

Понятие  о  структуре,  логике  и  технологии  научного
исследования.  Этапы  проведения  научного  исследования.
Содержание  подготовительного  этапа.  Проведение
теоретических  исследований.  Планирование  и  проведение
экспериментальных исследований. Основы описания методики
педагогического  эксперимента.  Научные  выводы.
Использование  результатов  исследования  в  практике.
Оформление  результатов  как  специальная  задача  научного
исследования.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Методология  в  структуре
современной науки

ПЗ Признаки  и  критерии  научного  знания.  Формы
научного  познания:  научный  факт,  научная  идея,
научный  принцип,  научная  проблема,  открытие,
законы,  научная  теория.  Уровни  научного  знания.
Научное и вненаучное знание. Понятие методологии.
Методологическое  знание  и  его  роль  в  современной
науке.  Особенности  методологии  научного  и
экспериментального исследования, ее задачи, функции
и строение.

2. Научные исследования как форма
познания

ПЗ Объект и предмет исследования на современном этапе
развития  науки.  Тенденции  развития  научных
исследований  в  современной  науке.  Особенности  и
структура  исследования,  вариативность  его
построения.  Основы  понятийного  аппарата
исследования.  Взаимосвязь  предмета  исследования и
метода в науке.

3. Методологические
характеристики исследования

ПЗ Теоретическая  и  практическая  ориентация  научного
исследования. Определение области исследования, его
объекта  и  предмета.  Постановка  цели,  технологии
выдвижения  гипотезы  и  определение  задач
исследования.  Ошибки  в  определении  объекта,
предмета,  гипотезы,  цели  и  задач  исследования.
Требования  к  методологии  и  системе  методов
исследования научной проблемы.

4. Методы научного исследования ПЗ Классификация  методов  научного  исследования.
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Сущность  и  содержание  теоретических  методов
научного  исследования:  анализ,  синтез,  сравнение,
классификация, обобщение, моделирование. Сущность
и  содержание  экспериментальных  методов
исследования:  наблюдение,  опрос,  экспертное
оценивание,  эксперимент.  Вопросы  математической
обработки  результатов  исследования.  Методы
математической  статистики.  Критерии  оценки
полученных  данных,  их  анализ.  Современные
возможности развития методов научного исследования
с  использованием  интернет-ресурсов.  Понятие  о
средствах  научного  исследования.  Компьютерно-
ориентированные технологии научного исследования

5. Структура  и  логика  процесса
исследования

ПЗ Этапы  проведения  научного  исследования.
Содержание  подготовительного  этапа.  Проведение
теоретических  исследований.  Планирование  и
проведение экспериментальных исследований. Основы
описания  методики  педагогического  эксперимента.
Научные  выводы.  Использование  результатов
исследования в практике. Оформление результатов как
специальная задача научного исследования.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Методология  в  структуре
современной науки

Методологическое  знание  и  его  роль  в  современной  науке.
Особенности  методологии  научного  и  экспериментального
исследования, ее задачи, функции и строение.

2. Научные  исследования  как
форма познания

Основы  понятийного  аппарата  исследования.  Взаимосвязь
предмета исследования и метода в науке.

3. Методологические
характеристики исследования

Ошибки в  определении объекта,  предмета,  гипотезы,  цели  и
задач  исследования.  Требования  к  методологии  и  системе
методов исследования научной проблемы.

4. Методы научного исследования Современные  возможности  развития  методов  научного
исследования с использованием интернет-ресурсов. Понятие о
средствах  научного  исследования.  Компьютерно-
ориентированные технологии научного исследования

5. Структура  и  логика  процесса
исследования

Использование  результатов  исследования  в  практике.
Оформление  результатов  как  специальная  задача  научного
исследования.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Методология в структуре современной науки Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

2. Научные исследования как форма познания Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

3. Методологические характеристики исследования Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

4. Методы научного исследования Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

5. Структура и логика процесса исследования Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры
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3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос. Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями). Дискуссионные
процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции)
Занятие 1. Включенное наблюдение в эмпирических исследованиях
Цель  –  сформировать  навыки  планирования  и  проведения  наблюдения  повседневных
практик.
Последовательность:
1.  Тренинг-презентация  «Как  проблематизировать  повседневные  практики?».
Обучающимся предлагаются к просмотру 1-2 коротких видеоролика для обсуждения и
тренировки приемов «о-странн-ения», «очуждения», «не-узнавания» (Шкловский). Далее
приводится пример проблематизации на примере конкретного исследования (прикладная
концептуализация и возможности аналитических приемов).
2. Демонстрация и обсуждение разных типов ведения дневника (по Малиновскому, Гирцу,
Латуру),  обсуждение  о  возможностях  и  выработке  индивидуального  стиля  ведения
записей,  связь  эпистемологической  позиции  исследователя  и  целей  исследования  со
способом организации полевой работы.
3.  Генерирование  исследовательской  проблемы  в  мини-группах  (мотивация,  проблема,
вопрос), предварительное планирование исследовательских тактик и выборки.
Занятие 2. Тренинг по интервьюированию
Цель – сформировать навыки планирования и проведения глубинного интервью.
Последовательность:
1. Дискуссия о необходимости планирования интервью, обсуждение различных моделей
выборки для качественного исследования
2. Тренинг «Договорись с экспертом!». Преподаватель выступает в роли потенциального
информанта,  с которым аспиранты должны договориться о времени и месте интервью.
Преподаватель демонстрирует возможные отказы и «ошибки» в коммуникации.
3. Игра «Телефон доверия». Два участника, один из которых получил предварительную
инструкцию не отвечать, пока не отвечать уже будет невозможно, и имитировать потерю
звонка,  а  другой  –  выступить  в  роли  оператора  службы «Телефона  доверия»,  садятся
спиной друг к другу. Далее разыгрывается ситуация, задача игрока-оператора разговорить
того, кто звонит. В свою очередь, «звонящий» должен положить трубку, если «оператор»
не  задает  вопросы  в  течении  10  сек.  3.  Ролевая  игра  «Как  стать  эффективным
интервьюером?».  Аспиранты  делятся  на  две  группы:  первая  получает  гайд  для
интервьюирования,  вторая  –  разные  роли,  соответствующие  типичным  ситуациям,
возникающим  в  ходе  интервью  (никто  не  должен  знать,  какую  проблему  имитируют
участники, роли раздаются индивидуально на листочках). Далее разыгрывается ситуация
интервью, в ходе которой аспиранты должны интерпретировать возникшую проблему и
предложить варианты для ее решения. Необходимо уделить также внимание возможным
этическим  проблемам.  Примеры  разыгрываемых  ситуаций:  1)  информант  очень  занят,
смотрит на часы, говорит, что у него нет времени; 2) информант все время отвлекается на
посторонние дела, говорит по телефону, отходит и пр.; 3) информант обиделся на какое-то
слово или фразу, все время к этому возвращается;  4) информант очень недоверчив, не
знает, можно ли что-то рассказывать, спрашивает, для чего все это, есть ли разрешение и
пр.;  5)  информант  очень  важный человек,  осознающий  свою  значимость,  относится  к
информанту снисходительно.
4.  Демонстрация  и  обсуждение  разных  типов  расшифровки  интервью  (проблемы  и
необходимость  корректировки,  регистрация  металингивстики,  опись  при  групповой
работе и пр.).
5.  Проработка  исследовательской  проблемы  в  мини-группах  (трансформация
исследовательского вопроса), предварительное планирование исследовательских тактик и
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выборки.
Занятие 3. Технология и тактика опроса
Цель – сформировать навыки планирования и проведения анкетного опроса.
Последовательность:
1.  Решение  задач  «Как  определить  необходимые  переменные?».  Аспирантам
предлагаются для решения задачи, позволяющие продемонстрировать поиск необходимых
переменных (например, стандартное отклонение, точность, область изменения величины и
пр.)  для  расчета  объема  выборки и формирования  выборочного  плана в  разных типах
исследования. Пример задания: Владелец центра развлечений желает определить средние
затраты посетителей на поездки в его центр. На основании этих результатов он планирует
скорректировать  входную  плату.  Он  понимает,  что  люди,  живущие  возле  центра,  не
тратятся на поездки, а посетители из другой части города должны преодолеть примерно
15  км,  тратя  на  каждую  милю  по  10  рублей.  Владелец  задается  99%  доверительным
уровнем и хочет,  чтобы ошибка не превышала ±10 копеек.  Каким должен быть объем
выборки, чтобы владелец мог должным образом оценить дорожные расходы? Определите
объем  выборки  с  точностью  ±5  копеек,  если  известно,  что  среднеквадратическое
отклонение равно 60 копейкам, а уровень доверительной вероятности равен 95%.
2. Тренинг «Как задавать вопросы?».
Состоит из двух частей. В первой части аспирантам предлагается попробовать ответить на
вопросы,  в  которых  есть  ошибки  в  составлении  и  затем  предложить  свой  вариант.
Примеры «неправильных» вопросов:  1)  Когда вы обедаете  вне дома,  вы делаете  это в
одном  и  том  же  месте?  _____Да  _____Нет  2)  Является  ли  степень  государственного
регулирования  в  области  охраны  окружающей  среды  адекватной  или  неадекватной?
____Адекватной ____Неадекватной 3) Где вы в большинстве случаев покупаете одежду?
Во второй части  тренинга  преподаватель  выступает  в  роли респондента,  а  аспирантам
предлагается  стать  интервьюерами  и  провести  опрос  по  подготовленной  анкете.
Преподаватель  демонстрирует  разный  уровень  непонимания  и  типичные  ситуации  в
проведении  личного  анкетного  опроса.  3.  Проработка  исследовательской  проблемы  в
мини-группах  (трансформация  исследовательского  вопроса),  предварительное
планирование исследовательских тактик и выборки.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
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правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены

7



временные рамки, нарушен стиль изложения.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
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задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Стратегия, тактика и техника проведения исследований
2. Исследовательский цикл. Конструктивизм vs позитивизм в науке.
3. Взаимосвязь понятий «метод», «методология», «эпистемология» и «онтология».
4. Стратегия, тактика и техника проведения исследований
5. Классификация методов исследования по уровням.
6. Валидность и репрезентативность, триангуляция в исследованиях.
7. Онтология и эпистемология качественных методов.
8. Классификация качественных методов сбора данных.
9. Этапы проектирования в качественном исследовании.
10. Выборка в качественном исследовании: типы, этапы построения.
11. Беседа как исследование. Особенности исследовательского интервью, критика 

метода.
12. Этапы проведения исследовательского интервью.
13. Особенности и детерминанты ситуации интервью.
14. Этика интервьюера во взаимоотношениях с информантом, заказчиком и 

профессиональным сообществом.
15. Фокус-группа: основания и допущения, условия проведения, модерация.
16. Социальное действие как основа метода фокус-группы и ОГД.
17. Особенности проведения ОГД как метода исследования.
18. Кейс-стади как стратегия исследования.
19. Типы документов в исследовании, критерии текста по Богранду и Дресслеру.
20. Контент-анализ.
21. Визуальные методы сбора данных.
22. Cтандартизированное наблюдение: техника и тактика проведения.
23. Визуализация результатов исследования
24. Понятие, типы, виды и разновидности опросных методов и техник.
25. Планирование опроса, формулировка рабочих гипотез.
26. Планирование выборки в опросе, типы и виды. Взаимосвязь понятий «генеральная 

совокупность», «целевая совокупность», «выборка».
27. Характерные особенности выборки и процесса отбора.
28. Модель формирования и этапы построения выборки. Т

9



29. рудности с выборочными данными.
30. Составные части анкеты, требования к формулировке вопросов.
31. Типы анкетных вопросов. Шкалы и шкалирующие вопросы.
32. Создание базы и работа с качеством полученных данных.
33. Методы контроля и «ремонт» выборки.
34. Особенности проведения онлайн-опроса.
35. Предварительный анализ данных, проверка распределения и расчет показателей 

центральной тенденции.
36. Общая схема проверки гипотез, статистические тесты.
37. Специальные методы анализа количественных данных

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
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точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для  вузов /  В. В. Афанасьев,  О. В. Грибкова,  Л. И. Уколова. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02890-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/514435.

2. Брылев,  А. А.  Основы  научно-исследовательской  работы :  учебник  для  вузов /
А. А. Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-15861-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509893.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
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Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для
проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Статистика», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Системное и критическое

мышление
УК-1.  Способен  осуществлять
поиск,  критический  анализ  и
синтез  информации,  применять
системный  подход  для  решения
поставленных задач

Общепрофессиональные Информационно-
коммуникационные технологии

для профессиональной
деятельности

ОПК-9.  Способен  понимать
принципы  работы  современных
информационных  технологий  и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-1 УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет ее декомпозицию,
выделяя ее базовые составляющие

УК-1 УК-1.2 Находит  и  критически  анализирует  информацию,  обобщает
результаты  поиска  и  анализа,  осуществляя  систематизацию,
логическое и последовательное изложение полученной информации,
выявляя связи и противоречия в ней, формулируя выводы и суждения
и  предлагая  различные  варианты  решения  поставленной  задачи  с
оценкой их последствий

УК-1 УК-1.3 Решает  стандартные  задачи  поиска,  анализа  и  представления
информации с  применением офисных программ и информационно-
коммуникационных технологий

ОПК-5 ОПК-5.1 Применяет средства современных информационных технологий для
поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – обучение теоретическим основам статистики,
овладение статистической методологией и практическими навыками сбора, обработки и
анализа статистических данных.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 математические методы и методы статистики для обработки и анализа данных при
решении задач профессиональной деятельности;

уметь:
 использовать  математические  методы  и  методы  статистики  для  обработки  и

анализа данных при решении задач профессиональной деятельности;
владеть:

 математическими  методами  и  методами  статистики  для  обработки  и  анализа
данных при решении задач профессиональной деятельности.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36
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Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 54

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Предмет  и  метод

статистики
1 0 2 0 0 0 3

2. Статистическое
наблюдение 

1 0 2 0 0 0 3

3. Сводка  и
группировка
материалов
статистического
наблюдения

2 0 4 0 0 0 6

4. Статистические
показатели

2 0 4 0 0 0 6

5. Способы
изображения
статистических
данных

2 0 4 0 0 0 6

6. Средние величины и
показатели вариации

2 0 4 0 0 0 6

7. Выборочное
наблюдение

2 0 4 0 0 0 6

8. Ряды динамики 2 0 4 0 0 0 6
9. Индексы 2 0 4 0 0 0 6
10. Статистическое

изучение
взаимосвязей

2 0 4 0 0 0 6

2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам) и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Предмет и метод статистики Предмет статистики. Метод статистики. Основные категории
статистики. Организация статистики в РФ.

2. Статистическое наблюдение Определение  статистического  наблюдения.  Программно-
методологическое  обеспечение  статистического  наблюдения.
Формы, виды и способы наблюдения. Ошибки статистического
наблюдения. Методы контроля наблюдения

3. Сводка  и  группировка
материалов  статистического
наблюдения

Понятие, задачи сводки и ее содержание. Метод группировки и
его  место  в  системе  статистических  методов.  Виды
статистических  группировок.  Принципы  построения
статистических  группировок.  Многомерные  группировки
(классификации).

4. Статистические показатели Абсолютные  статистические  величины.  Относительные
статистические величины

5. Способы  изображения
статистических данных

Понятие о статистической таблице. Элементы статистической
таблицы.  Виды  таблиц  по  характеру  подлежащего.  Виды
таблиц  по  разработке  сказуемого.  Основные  правила
построения таблиц. Графическое изображение статистических
данных.  Понятие  о  статистическом  графике.  Элементы
статистического  графика.  Классификация  видов  графиков.
Диаграммы. Статистические карты.
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6. Средние  величины и  показатели
вариации

Средние  величины.  Сущность  и  значения  средних  величин.
Виды средних и способы их вычисления. Понятие и показатели
вариации.  Дисперсия  и  среднее  квадратическое  отклонение.
Коэффициент вариации. Правило сложения дисперсий.

7. Выборочное наблюдение Понятие  о  выборочном  наблюдении.  Ошибки  выборки.
Распространение  выборочных  результатов  на  генеральную
совокупность.  Определение  необходимой  численности
выборки.

8. Ряды динамики Понятие  о  рядах  динамики  и  правила  их  построения.
Показатели  анализа  рядов  динамики.  Методы  анализа
основной  тенденции  развития  в  рядах  динамики.  Методы
изучения сезонных колебаний.

9. Индексы Индексы  и  их  классификация.  Индивидуальные  и  общие
индексы. Индексы средних величин. Индексный метод анализа
факторов динамики.

10. Статистическое  изучение
взаимосвязей

Понятие  о  статистической  и  корреляционной  связи.
Статистические  методы  моделирования  связи.  Показатели
тесноты связи. Непараметрические методы оценки связи.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Предмет и метод статистики ПЗ Определение  предмета  статистики.  Методология
статистического исследования.

2. Статистическое наблюдение ПЗ Методология статистического наблюдения.
3. Сводка и группировка материалов

статистического наблюдения
ПЗ Группировка  как  второй  этап  статистического

исследования. 
4. Статистические показатели ПЗ Понятие, функции и типы статистических величин.
5. Способы  изображения

статистических данных
ПЗ Статистические таблицы и графики.

6. Средние  величины  и  показатели
вариации

ПЗ Степенные  средние  величины.  Структурные  средние
величины.

7. Выборочное наблюдение ПЗ Средние и предельные ошибки выборки.
8. Ряды динамики ПЗ Анализ динамического ряда.
9. Индексы ПЗ Агрегатные и средние индексы.
10. Статистическое  изучение

взаимосвязей
ПЗ Определение параметров корреляционной связи.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Предмет и метод статистики История  статистической  науки.  Организация  статистической
службы в зарубежных странах.

2. Статистическое наблюдение Типовые формы статистического наблюдения.
3. Сводка  и  группировка

материалов  статистического
наблюдения

Многомерные и комбинационные классификации.

4. Статистические показатели Системы статистических показателей.
5. Способы  изображения

статистических данных
Картограммы и картодиаграммы.

6. Средние  величины и  показатели
вариации

Различные  способы  расчета  средних  величин  и  показателей
вариации.

7. Выборочное наблюдение Способы  переноса  выборочных  результатов  на  генеральную
совокупность.

8. Ряды динамики Поиск тенденции развития социально-экономических явлений
в рядах динамики.

9. Индексы Индексные системы.
10. Статистическое  изучение

взаимосвязей
Установление  зависимости  между  количественными  и
качественными социально-экономическими явлениями.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
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По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Предмет и метод статистики Устный опрос, кейсы, мини-тест
2. Статистическое наблюдение Устный опрос, кейсы
3. Сводка  и  группировка  материалов  статистического

наблюдения
Устный опрос, кейсы

4. Статистические показатели Контрольная работа
5. Способы изображения статистических данных Устный опрос, кейсы
6. Средние величины и показатели вариации Контрольная работа
7. Выборочное наблюдение Устный опрос, кейсы
8. Ряды динамики Устный опрос, кейсы, мини-тест
9. Индексы Контрольная работа
10. Статистическое изучение взаимосвязей Устный опрос, кейсы

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос проводится по следующим вопросам:
Тема 1. Предмет и метод статистики
1. Предмет статистики.
2. Метод статистики.
3. Основные категории статистики.
4. Современная организация статистики в РФ.
Тема 2. Статистическое наблюдение
1. Понятие о статистическом наблюдении.
2. Программно – методологическое обеспечение статистического наблюдения.
3. Формы, виды и способы наблюдения.
4. Ошибки статистического наблюдения. Методы контроля данных наблюдения.
Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения
1. Сводка статистических данных.
2. Понятие, задачи и виды группировок.
3. Этапы построения группировки. 
4. Многомерные группировки.
Тема 5. Способы изображения статистических данных
1. Статистические таблицы.
2. Статистические графики.
Тема 7. Выборочное наблюдение 
1. Понятие о выборочном наблюдении.
2. Ошибки выборки.
3. Распространение выборочных результатов на генеральную совокупность.
4. Определение численности выборки.
Тема 8. Ряды динамики.
1. Понятие о рядах динамики и правила их построения.
2. Показатели анализа рядов динамики.
3. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики.
4. Методы изучения сезонных колебаний.
Тема 10. Статистическое изучение взаимосвязей
1. Понятие о статистической и корреляционной связи.
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2. Статистические методы моделирования связи.
3. Показатели тесноты связи.
4. Непараметрические методы оценки связи.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Задачи к темам:
Тема 1. Предмет и метод статистики.
1. По приведенным ниже данным о квалификации рабочих цеха требуется: 1) построить
дискретный ряд распределения; 2) дать графическое изображение ря-да.
Тарифные разряды 24 рабочих цеха: 4; 3; 6; 4; 4; 2; 3; 5; 4; 4; 5; 2; 3; 4; 4; 5; 2; 3; 6; 5; 4; 2;
4; 3.
2. Имеются следующие данные о возрастном составе рабочих цеха (лет): 18; 38; 28; 29; 26;
38; 34; 22; 28; 30; 22; 23; 35; 33; 27; 24; 30; 32; 28; 25; 29; 26; 31; 24; 29; 27; 32; 25; 29; 29.
Для  анализа  распределения  рабочих  цеха  по  возрасту  требуется:  1)  постро-ить
интервальный  ряд  распределения,  выделив  7  групп  с  равными  интервалами;  2)  дать
графическое изображение ряда.
Тема 2. Статистическое наблюдение
1. Укажите форму, вид и способ наблюдения для следующих обследований:
-годовой баланс предприятия;
-перепись населения;
-выборы Президента страны;
-регистрация браков;
-сертификация напитков;
-регистрация предприятий;
-экзамен по статистике;
2.  Сформулируйте  вопросы программы наблюдения и составьте  макет статистического
формуляра,  а  также краткую инструкцию к его заполнению для изучения зависимости
успеваемости  от  пола,  возраста,  семейного  положения,  жилищных  условий  и
общественной активности студентов ву-за при проведении специального статистического
обследования  по  состоянию  на  1  сентября  2020 г.  Укажите,  к  какому виду  относится
данное наблюдение по времени, охвату и способу получения данных.
Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения.
1. Имеются следующие данные о работе магазинов ассоциации:

Номера магазинов Товарооборот по
договору тыс. руб.

Товарооборот
фактически тыс. руб.

Процент выполнения
договорных
обязательств

1 75,6 80,8
2 70,7 70,6
3 65,8 66,3
4 82,5 85,9
5 87,3 88,2
6 91,3 91,6
7 50,3 56,3
8 30,22 25,6
9 91,2 94,1
10 96,6 96,5
11 50,6 54,4
12 30,5 31,8
13 38,3 32,4
14 29,6 31
15 31,3 35,2
16 40,4 40,6
17 60 60,2
18 80,1 74,8
19 87,5 98,4
20 64 64,1
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Итого 1253,92 1278,8

На основе  приведённых  данных  произвести  группировку  магазинов  по  уровню
выполнения договорных обязательств, образовав при этом следующие группы:

1) до 100%, 2) 100% - 100,9%, 3) 101% и выше.
Каждую группу охарактеризовать:
1) числом магазинов;
2) товарооборотом по договору и фактически;
3) вычислить общий % выполнения договорных обязательств по каждой группе;
4)  определить  размер  потерь  (-)  или  сумму  превышения  (+)  фактического
товарооборота по сравнению с договором.
Сделать вывод.

Тема 5. Способы изображения статистических данных.
1. Продажа телевизоров в регионе  N характеризуется следующими данными (тыс. шт.):
2015  г.  –  6936;  2016  г.  –  9696;  2017  г.  –  12668;  в  том  числе  было  продано
жидкокристаллических телевизоров (тыс. шт.): 2015 г. – 5618; 2016 г. – 8338; 2017 г. –
12035.

Приведенные  данные  представить  в  виде  статистической  таблицы.
Сформулировать выводы, охарактеризовав происшедшие изменения в объёме и составе
продаж телевизоров.
2. С помощью фигур-знаков изобразите графические данные о производстве телевизоров
цветного изображения в России (тыс. шт.):

1990 2000 2005 2009
2657 1094 6277 4825

Тема 7. Выборочное наблюдение.
1.  Из  совокупности  10000  изделий отобрано  случайным бесповторным способом 1000
деталей. Средний вес деталей – 50 г, дисперсия – 64 г. Определить предельную ошибку
выборки с вероятностью 0,954, в которых находится генеральная средняя.
2.  Из  совокупности  10000  деталей  отобрано  1000  деталей,  из  которых  20  оказались
нестандартными. С вероятностью 0,954 определить пределы, в которых находится доля
нестандартных изделий.
Тема 8. Ряды динамики.
1. Определить  показатели  динамики  товарооборота  фирмы  и  средние  за  весь
анализируемый период. Сделать прогноз на 2020 год.

Показатели Год
2015 2016 2017 2018 2019

Товарооборот  фирмы,
млн. руб.

10,7 10,9 11,1 11,4 11,8

Тема 10. Статистическое изучение взаимосвязей.
1. Имеются следующие данные:

Год Лица в трудоспособном
возрасте, не занятые в
экономике, тыс. чел.

Число зарегестрированных
преступлений, тыс.

2012 117,1 54,929
2013 134,7 77,915
2014 191,9 86,615
2015 215,0 72,404

Найти:
1. Постройте уравнение регрессии
2. С помощью линейного коэффициента корреляции определите наличие связи между 
числом преступлений и численностью лиц, не занятых в экономике
3. Нанесите на график эмпирическую и теоретическую линию регрессии.
Тема 12. Макроэкономическая статистика.
1. На основе следующих данных определите ВВП (в рыночных ценах) тремя методами
(тыс. руб.):
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Выпуск товаров и оказание услуг в основных ценах……………………...……………292,5
Промежуточное потребление.............................................................................................144,8
Чистые налоги на продукты и импорт………………………………………….................14,6
Оплата труда наемных работников…………………………………..................................69,6
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы……………………….......76,4
Расходы на конечное потребление:

домашних хозяйств………………………………………………….........................65,8
государственных учреждений………………………………………………………25,1
некоммерческих организаций обслуживающих домашние хозяйства……………3,0

Валовое накопление основного капитала………………………………………………...33,3
Прирост материальных оборотных средств………………………………………………..8,5
Сальдо экспорта и импорта………………………………………………………………..20,6
Тема 13. Отраслевые особенности статистики производства товаров и услуг.
1. За текущий период на предприятии изготовлено (д.е.): 

 готовых изделий на 1120500 (из них отпущено потребителям на 1110900); 
 полуфабрикатов – на 990100, из которых потреблено в производстве на 

производственные нужды завода на 980500, отпущено на сторону – на 8700, 
остальные полуфабрикаты оставлены на предприятии для использования в 
производстве в следующем периоде;

 инструментов и приспособлений - на 50400, из которых 80% было потреблено в 
производстве, 10% отпущено на строну, 10% оставлено для использования в 
производстве в следующем периоде.
Наряду с этим в текущем периоде на предприятии были выполнены:

 работы по модернизации и реконструкции собственного оборудования на сумму 
10100;

 работы по капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму 10500;
 работы промышленного характера по заказам со стороны на 2300 (все работы 

выполнены и документально оформлены).
Остатки  незавершенного  производства  на  начало  текущего  периода  составили

12150, на конец 12010.
Определите  валовый  оборот,  внутризаводской  оборот,  валовую  продукцию,

произведенную промышленную продукцию, отгруженную продукцию.
2.  По  торговым  организациям  района  имеются  следующие  данные  (д.  е.):  розничный
товарооборот составил 4800; издержки обращения 350, в том числе оплата услуг наемного
грузового транспорта и услуг связи 38. Реализованное торговое наложение составило 12%
к товарообороту.
Определите: 1) выпуск торговли; 2) прибыль торговых организаций.
Тема 14. Статистика персонала предприятия.
1. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 225 человек. В
течение года принято на работу 20 человек, уволено 25 человек. Определите абсолютные
и относительные показатели оборота по приему, по выбытию, восполнения работников.
2. По предприятию за апрель имеется следующие данные, чел.-дней: число явок – 2270,
число неявок за рабочие дни – 150; число неявок за выходные дни – 880. В данном месяце
предприятие  работало  22  дня.  Определите  среднюю  списочную  и  среднюю  явочную
численность работников в апреле.
Тема 15. Статистика ресурсов, издержек и финансов предприятия.
1. Имеются следующие данные по предприятию за год, д.е.:
Основные фонды по полной первоначальной стоимости на начало года………660,0 
Коэффициент износа на начало года, %.....................................................................25,0
В течение года введено новых основных фондов………………………………...120,0
Выбыло основных фондов (полная балансовая стоимость)………………………85,0
Остаточная стоимость выбывших основных фондов за год………………………1,5
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Сумма начисленного износа основных фондов за год……………………………65,0
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов………………680,0
Объём произведенной продукции………………………………………………1270,0
Постройте балансы основных фондов и определите:
1) наличие основных фондов на конец года по полной и остаточной стоимости;
2) коэффициенты обновления и выбытия основных фондов;
3) коэффициенты износа и годности на начало и конец года;
4) показатели, характеризующие использование основных фондов.
2. Общая рентабельность предприятия составила в предыдущем году 14%, а в отчетном –
18%. Средняя годовая стоимость производственных фондов увеличена в отчетном году по
сравнению с предыдущим годом на 5,7%. Определите, как изменилась валовая прибыль
предприятия в отчетном году по сравнению с предыдущим. 
Контрольный работа
Задания для выполнения контрольных работ:
Тема 4. Статистические показатели.
1. Предприятие перевыполнило план реализации продукции в отчетном году на 3,8 %.
Увеличение реализации продукции в отчетном году по сравнению с прошлым составило
5,6 %.
Определить, каково было плановое задание по росту объема реализации продукции.
2. Объем продаж компании в первом полугодии составил 250 млн. руб. В целом же за год
компания планировала реализовать товаров на 700 млн. руб. Вычислите относительный
показатель плана на второе полугодие.
Тема 6. Средние величины и показатели вариации.
1. Крестьянские хозяйства подразделяются по размерам земельных угодий следующим 
образом:

Размер земельных угодий, га Число хозяйств, единиц
До 3 30
4-5 50
6-10 350
11-20 800
21-50 1800
51-70 600
71-100 700
101-200 750

201 и больше 120

Определите:
1) Средний размер земельных угодий;
2) Показатели вариации;
3) Моду и медиану. 

2. Автобус  на  междугородней  линии  протяженностью  525  км  прошел  путь  в  прямом
направлении  со  скоростью  63  км/ч,  в  обратном  направлении  -  со  скоростью  55  км/ч.
Определить среднюю скорость сообщения за оборотный рейс.
Тема 9. Индексы.
1. Имеются данные о продаже товаров на рынке города

Товар Продано товаров, тыс. кг. Цена за кг,
руб.

Июнь Июль Июнь Июль
Яблоки 90 100 80 100

Морковь 60 40 28,00 25,00

Определите:
1) индивидуальные индексы цен и объёма проданного товара;
2) общий индекс товарооборота;
3) общий индекс физического объёма товарооборота;
4) общий индекс цен;
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5) прирост товарооборота – всего и в том числе за счет изменения цен и объёма
продажи товаров.

Покажите взаимосвязь между исчисленными индексами.
2. Имеются следующие данные о продаже товаров в торговых предприятиях района

Товар Товарооборот в действующих ценах, тыс.
руб.

Изменение средних цен во 2
квартале по сравнению с 1

кварталом, %
1 квартал 2 квартал

Обувь 60 80 +12
Трикотаж 24 30 +5

Кожгалантерея 32 45 +2

Определите:
1) изменение цен на проданные товары (индекс цен)
2) общий индекс товарооборота
3) общий индекс физического товарооборота
4) индивидуальные индексы товарооборота 
5) прирост товарооборота – всего и в том числе за счет изменения цен и объёма продажи
товаров

Покажите взаимосвязь между исчисленными индексами.
Мини-тест
Мини-тест проводится по следующим вопросам:
Тема 1. Предмет и метод статистики.
1. Укажите автора термина «статистика»: 
Варианты ответов:
а) Дж. Граунт; б) У. Петти; в) Г. Ахенваль; г) А. Кетле.
2. Одной из основных категорий статистики является:
Варианты ответов:
а) ряд динамики; б) индекс; в) признак; г) наблюдение
3. Интервальный ряд распределения изображается графически в виде:
Варианты ответов
а) секторной диаграммы; б) полосовой диаграммы; в) гистограммы; г) полигона.
4. Одной из стадий статистического исследования является:
Варианты ответов
а) статистическая сводка и обработка первичной информации; б) анализ тесноты связи;
в) анализ скорости изменения явлений во времени; г) статистическая сводка и обработка
вторичной информации.
5. Стадия статистического исследования, представляющая собой научно организованный
сбор данных об общественных явлениях и процессах путем регистрации устанавливаемых
фактов в учетных документах, называется:
Варианты ответов
а) сбором статистических данных; б) статистическим наблюдением;
в) сводкой статистических данных; г) научной обработкой статистических данных.
Тема 8. Ряды динамики.
1. Ряд динамики характеризует:
Варианты ответов:
а) изменение характеристики совокупности во времени и пространстве;
б) изменение характеристики совокупности в пространстве;
в) совокупности по какому-либо признаку;
г) изменение характеристики совокупности во времени. 
2.  Способ вычисления показателей динамики,  при котором за  основу принимается  все
время одна величина называется:
Варианты ответов:
а) базисным; б) ступенчатым; в) агрегатным; г) цепным.
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3. Динамические ряды, характеризующие изменения величины какого-либо явления по
состоянию на определенную дату, называются: 
Варианты ответов:
а) моментными; б) базисными; в) вариационными; г) интервальными.
4. Коэффициент роста базисный вычисляется по формуле:
Варианты ответов:

а) ; б) ; в) ; г) .
5.  Сезонные  колебания  представляют  собой  изменения  ряда  динамики  равномерно
повторяющиеся:
Варианты ответов
а) через определенные промежутки времени с пятилетним интервалом;
б) через определенные промежутки времени с трехлетним интервалом;
в) через определенные промежутки времени с годичным интервалом;
г) внутри года.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.
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Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
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-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов

1. Предмет статистики.
2. Метод статистики.
3. Основные категории статистики.
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4. Современная организация статистики в РФ.
5. Сущность и значение статистических показателей.
6. Классификация статистических показателей.
7. Понятие о системах статистических показателей.
8. Статистические таблицы.
9. Статистические графики.
10. Понятие о статистическом наблюдении.
11. Программно-методологическое обеспечение статистического наблюдения.
12. Формы, виды и способы наблюдения.
13. Ошибки статистического наблюдения. Методы контроля данных наблюдения.
14. Сводка статистических данных.
15. Понятие, задачи и виды группировок.
16. Этапы построения группировки.
17. Многомерные группировки.
18. Понятие о средних величинах.
19. Виды средних и способы вычисления.
20. Показатели вариации.
21. Понятие о выборочном наблюдении.
22. Ошибки выборки.
23. Распространение выборочных результатов на генеральную совокупность.
24. Определение численности выборки.
25. Понятие о рядах динамики и правила их построения.
26. Показатели анализа рядов динамики.
27. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики.
28. Методы изучения сезонных колебаний.
29. Индексы и их классификация.
30. Общие и индивидуальные индексы.
31. Индексы средних величин.
32. Индексный метод анализа факторов динамики.
33. Понятие о статистической и корреляционной связи.
34. Статистические методы моделирования связи.
35. Показатели тесноты связи.
36. Непараметрические методы оценки связи.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

Задача № 1
Исчислить индекс физического объёма

Виды продукции Фактические затраты в базисном
периоде, тыс. ден. ед.

Изменение физического объёма в
отчетном периоде

1. Цемент
2. Кирпич строительный

60
40

+4
+5

Задача № 2
В  результате  механической  выборки  в  городе  предполагается  определить  долю

семей с числом детей три и более. Какова должна быть численность выборки, чтобы с
вероятностью 0,954 ошибка выборки не превышала 0,03, если на основании предыдущих
обследований известно, что дисперсия равна 0,4.

Задача № 3
Планом предусмотрено увеличение годовой производительности труда работников

против прошлого года на 4,0%. Фактически против прошлого года производительность
труда  увеличилась  на  6,2  %.  Определить  процент  выполнения  плана  по  уровню
производительности труда.

Задача № 4
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Имеются  следующие  данные  о  распределении  продовольственных  магазинов
региона по размеру товарооборота за месяц:

Группы  магазинов  по
товарообороту, млн. руб.

40-
50

50-
60

60-
70

70-
80

80-
90

90-
100

100-
110

110-
120

120-
130

130-
140

Число магазинов 2 4 7 10 15 20 22 11 6 3

Требуется вычислить моду
Задача № 5

Имеются  следующие  данные  о  распределении  продовольственных  магазинов
региона по размеру товарооборота за месяц:

Группы  магазинов  по
товарообороту, млн. руб.

40-
50

50-
60

60-
70

70-
80

80-
90

90-
100

100-
110

110-
120

120-
130

130-
140

Число магазинов 2 4 7 10 15 20 22 11 6 3

Требуется вычислить медиану. 
Задача № 6

Продажа товаров в городе характеризуется показателями:
Товар Продано товаров в

базисном периоде, тыс.
шт.

Цена товаров в
базисном периоде, руб.

Индекс физического
объёма, %

А
Б
В

200
460
160

1400
144
190

102
93,5
87,5

Вычислить общий индекс физического объёма и абсолютный прирост 
товарооборота.

Задача № 7
Имеются следующие данные о продаже товаров в городе (млн. руб.)

Товар Продано товаров в
отчетном периоде, шт.

Цена в отчетном
периоде, руб.

Индивидуальный
индекс цен, %

А
Б
В

204
430
140

21
23,04

38

150
160
200

Вычислить общий индекс цен и экономию (убытки) населения от изменения цен.
Задача № 8

В  результате  проверки  двух  партий  сыра  перед  отправкой  его  потребителям
установлено, что в первой партии сыра высшего сорта было 3942 кг., что составляет 70,4
% общего веса сыра этой партии; во второй партии сыра высшего сорта было 6520 кг., что
составляет 78,6 % общего веса сыра этой партии.
Определить процент сыра высшего сорта в среднем по первой и второй партиям вместе.

Задача № 9
Выборочное  обследование  антропометрических  показателей  200  новорожденных

установило, что средний вес новорожденного составляет 3950 г., а среднеквадратическое
отклонение 300г.
Определите с вероятностью 0,954 ошибку выборки.

Задача № 10
По одному из предприятий региона имеются следующие данные об объёме производства
макаронных изделий:

Год 2016 2017 2018 2019 2020
Объём
производства,
т.

178,1 174,2 189,7 190,5 200,2

Исчислите среднегодовое производство макаронных изделий.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из Случайная
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каждого раздела
Критерии оценки - требуемый объем и структура

- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Дудин,  М. Н.  Статистика :  учебник  и  практикум  для  вузов /  М. Н. Дудин,
Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-8908-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512310.

2. Кремер,  Н. Ш.  Математическая  статистика :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Н. Ш. Кремер. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  259 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-01654-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511953.

3. Статистика :  учебник  для  вузов /  под  редакцией  И. И. Елисеевой. —  3-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  361 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-04082-1.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510524.

4. Шимко,  П. Д.  Теория  статистики :  учебник  и  практикум  для  вузов /
П. Д. Шимко. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  254 с. —  (Высшее
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образование). —  ISBN 978-5-9916-9066-9.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511892.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
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обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Командная работа и лидерство УК-3  Способен  осуществлять

социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде

Межкультурное
взаимодействие

УК-5  Способен  воспринимать
межкультурное  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе

здоровьесбережение)

УК-6  Способен  управлять  своим
временем,  выстраивать  и
реализовывать  траекторию
саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

Общепрофессиональные Психолого-педагогические
технологии в

профессиональной
деятельности

ОПК-6  Способен  использовать
психолого-педагогические
технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями

Научные основы
педагогической деятельности

ОПК-8  Способен  осуществлять
педагогическую  деятельность  на
основе  специальных  научных
знаний

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-3 УК-3.1 Выстраивает социальный диалог как внутри команды (группы), так и
вне ее,  учитывая особенности людей (их групп) во взаимодействии
между  собой,  социально-психологические  особенности  социальных
групп, межличностного и межгруппового взаимодействия

УК-3 УК-3.2 Предупреждает  и  разрешает  конфликты  в  процессе  социального
взаимодействия

УК-3 УК-3.3 Владеет  техниками  установления  межличностных  и
профессиональных контактов, развития профессионального общения,
в том числе в интернациональных командах

УК-5 УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных, религиозных и
культурных различий, проявляет в своем поведении уважительное и
бережное  отношению  к  историческому  наследию  и  культурным
традициям  различных  социальных  групп,  опираясь  на  знание  и
анализ этапов исторического развития России в контексте мировой
истории  и  культурных  традиций  мира,  основных  философских,
религиозных и этических учений

УК-6 УК-6.1 Оценивает  личностные  ресурсы  по  достижению  целей  управления
своим временем  для  успешного  выполнения  порученной  работы и
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6 УК-6.2 Критически  оценивает  эффективность  использования  времени  и
других  ресурсов  при  решении  поставленных  задач,  относительно
полученного результата и реализации траектории саморазвития
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УК-6 УК-6.3 Планирует саморазвитие и использует предоставляемые возможности
для приобретения новых знаний и навыков, на основе представлений
о непрерывности образования в течение всей жизни

УК-6 УК-6.4 Использует  различные  технологии  самосовершенствования  и
саморазвития, приемы достижения личной эффективности

ОПК-6 ОПК-6.1 Демонстрирует  умения  дифференцированного  отбора  психолого-
педагогических  технологий,  необходимых  для  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными  потребностями,  с  целью  эффективного
осуществления профессиональной деятельности

ОПК-6 ОПК-6.2 Применяет  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК-8 ОПК-8.1 Осуществляет  трансформацию  специальных  научных  знаний  в
соответствии  с  психофизиологическими,  возрастными,
познавательными  особенностями  обучающихся,  в  т.ч.  с  особыми
образовательными потребностями

ОПК-8 ОПК-8.3 Владеет  методами  научно-педагогического  исследования  в
предметной  области  и  применяет  их  в  профессиональной
деятельности

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  у  обучающихся  готовности  к
осуществлению  профессиональной  деятельности  в  соответствии  со  знаниями
закономерностей  развития  личности,  современных  теорий  обучения  и  воспитания,
восприятия  межкультурного  разнообразия  общества,  организации  и  интерпретации
психолого-педагогических исследований.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 историю развития психологической науки, научную терминологию психологии, ее
методологические  основы,  основные  отрасли  и  владеть  системой  знаний  о
психологическом развитии лиц, в т.ч. и с ограниченными возможностями здоровья;

 психические  явления,  категории,  методы изучения  и  описания  закономерностей
функционирования  и  развития  психики,  существующие  в  мировой
психологической науке направления, теоретические подходы;

 закономерности протекания мотивационных, познавательных и  эмоционально-
волевых процессов;

 закономерности,  факты  и  феномены  познавательного  и  личностного  развития
человека в процессах обучения и воспитания;

 основные теории и концепции педагогической психологии;
 психологические  феномены,  категории,  методы  изучения  и  описания

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих
в отечественной и зарубежной науке подходов;

 психологические технологии,  позволяющие решать типовые задачи в  различных
областях практики;

 детерминанты  и  факторы  психического  развития  человека  и  особенности  их
проявления на различных этапах жизненного пути;

 сущность  и  содержание,  условия  и  закономерности  онтогенетического  развития
психики и личности на основных этапах возрастного развития;

 психологические закономерности внутренних и внешних взаимодействий;
уметь:

 применять  общепсихологические  знания  о  познавательной,  эмоциональной,
мотивационно-волевой  сферах  личности  в  целях  понимания,  постановки  и
разрешения профессиональных задач;
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 использовать  психологические  инструменты  предупреждения  конфликтов  в
процессе социального взаимодействия;

 выстраивать социальный диалог на основе психологических знаний о специфике
межперсонального взаимодействия;

 анализировать  учебно-воспитательный  процесс  с  позиций  достижений
современной психологии и педагогики;

 прогнозировать  изменения  и  динамику  уровня  развития  и  функционирования
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях;

 проводить диагностику психологической готовности детей к школьному обучению;
 учитывать  закономерностей  протекания  того  или  иного  возраста  и  социально-

возрастных кризисов развития при работе с людьми;
владеть:

 категориальным  аппаратом  психологической  науки  для  реализации  различных
целей профессиональной деятельности;

 навыками анализа психологических особенностей личности в разные возрастные
периоды и в процессе обучения и воспитания;

 стратегиями  конструктивного  поведения  в  конфликтных  ситуациях,  а  также
навыками их эффективной профилактики и разрешения;

 навыками публичного представления результатов самостоятельных исследований в
области психологии и оформления психологической документации;

 навыками  поиска  и  анализа  информации  по  дисциплине  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 11/396
Контактная работа: 216

Занятия лекционного типа 108
Занятия семинарского типа 108

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 72
Самостоятельная работа (СР) 108

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Психология  как

наука
18 0 0 18 0 0 18

2. Психика,  ее  природа
и структура

18 0 0 18 0 0 18

3. Психология
личности

18 0 0 18 0 0 18

4. Психология развития
и  возрастная
психология

18 0 0 18 0 0 18

5. Педагогическая
психология

18 0 0 18 0 0 18

6. Социальная
психология

18 0 0 18 0 0 18

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
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работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Психология как наука Методология  психологической  науки.  Проблема  объекта  и
предмета  психологии.  Основные  принципы  психологии.
История  развития  психологических  взглядов.  Причины
возникновения психологии как самостоятельной науки.

2. Психика, ее природа и структура Возникновение и развитие психики в филогенезе
Стадии развития психики в животном мире. Чувствительность
как элементарная форма психики
Психические познавательные процессы
Понятие об ощущении. Работа анализаторов. Виды ощущения.
Рецепторные  поля.  Общие  свойства  ощущений.
Чувствительность, измерение порогов ощущений
Понятие о восприятии. Виды восприятия. Основные свойства
восприятия
Общая характеристика представлений и воображения. Типы и
виды  воображения.  Приёмы  создания  новых  образов.
Воображение и творчество
Понятие  о  внимании.  Виды  внимания.  Свойства  внимания.
Экспериментальные  исследования  внимания.  Исследование
внимания  в  различных  направлениях  психологии.  Теории
внимания. Развитие внимания)
Эмоционально-волевая сфера
Основные проблемы психологии эмоций. Эмоции и процессы
познания.  Предметность  эмоций.  Эмоции  и  мотивация.
Функции  эмоций.  Возможные  основания  классификации
эмоций.  Основные  направления  развития  представлений  об
эмоциях.  Эмоциональные  состояния.  Экспериментальное
исследование эмоций.  Понятие о  чувствах.  Физиологические
основы чувств.  Формы протекания  чувств.  Высшие  чувства.
Основные базовые состояния (конфликт,  фрустрация,  стресс,
кризис.
Потребности и мотивы как источник активности личности
Понятие  о  потребностях.  Виды  потребностей.  Понятие  о
мотивах.  Виды  мотивов.  Внутренне  организованная
мотивация. Внешне организованная мотивация.
Психические свойства
Понятие  о  темпераменте.  Физиологические  основы
темперамента.  Основные  свойства  темперамента.  Типы
темперамента
Понятие о характере. Характерологические модели. Структура
характера.  Понятие  о  социальном  характере  и  акцентуации
характера

3. Психология личности Понятие  личности  в  философии,  психологии  и  социологии.
Сущность понятий: индивид, субъект деятельности, личность,
индивидуальность.  Современные  подходы  к  структуре
личности  в  отечественной  и  зарубежной  психологии.
Категории  личности  в  зарубежной  психологии.  Проблема
типологии  личности.  Развитие  личности.  Личность  как
предмет психологического исследования)

4. Психология  развития  и
возрастная психология

Возрастная  периодизация  и  стадиальность  психического
развития.  Психологические  концепции интеллектуального
развития
Понятие  возраста.  Особенности  и  специфика  понимания
возраста в психологии. Хронологический возраст. Возраст, как
развитие  психики  и  поведения,  и  его  соотношение  с
количеством  прожитых  лет.  Развития  психики,  как
непрерывный  или  дискретный  процесс.  Проблема
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периодизации психического развития. Критерии периодизации
возрастного  развития.  Л.С. Выготский  о  стадиальности
развития.  Возрастные  новообразования  как  основание
периодизации психического развития.
Специфика  и  условия  развития  детей  в  дошкольном  и
школьном возрасте
Младенческий  возраст.  Понятие  кризиса  в  психическом
развитии. Л.С. Выготский о кризисах психического развития.
Место  возрастных  кризисов  в  цикле  психического  развития.
Кризис  новорожденности,  его  содержание  и  специфика.
Переход от пренатального к постнатальному развитию. Общая
характеристика новорожденности, врожденные особенности и
тенденции  развития.  Особенности  безусловные  рефлексы
новорожденного.  Основные  закономерности  психического
развития  ребенка  в  младенческом  возрасте.
Психофизиологические  и  психологические  особенности
младенца.  «Комплекс  оживления»  как  основное
новообразование  периода  раннего  младенчества.  Основные
закономерности развития сенсорных процессов и моторики в
период  раннего  и  позднего  младенчества.  Восприятие
младенца. Движения и действия младенца. Память младенца.
Возникновение  и  развитие  памяти.  Психологические
предпосылки  появления  и  развития  речи.  Речевое  развитие
младенца. Эмоциональное общение с взрослыми.
Характеристика  психологических  особенностей
подростков и юношей
Пубертатный  кризис.  Психофизиологическое  развитие
подростка.  Анатомо-физиологическая  перестройка  организма
подростка,  ее  влияние  на  весь  процесс  развития.  Понятие
акселерации. Изменение размеров тела. Развитие двигательной
системы. Развитие системы внутренних органов. Гормональная
регуляция.  Начало  полового  созревания  и  социально-
психологические проблемы полового воспитания.

5. Педагогическая психология Общая характеристика обучения и учебной деятельности
Обучение:  сущность,  методы.  Учение  как  деятельность.
Психологическое  содержание  и  структура  учебной
деятельности.  Формирование  психологической  системы
учебной деятельности и ее компонентов. Ученик как субъект
учебной  деятельности.  Школьная  отметка  и  оценка.
Психологические  причины  школьной  неуспеваемости.
Психологическая готовность к обучению.
Личностно-деятельностный  подход  как  основа  организации
образовательного  процесса.  Теоретические  основы обучения.
Основные  понятия  психологии  обучения.  Концепции
обучения, научения и созревания. Виды научения у человека:
импринтинг,  оперантное  научение,  условно-рефлекторное
научение,  викарное  научение,  вербальное  научение.
Механизмы  научения.  Основные  направления  обучения  в
современном  образовании.  Общепсихологическая  основа
формирования направлений обучения. Общая характеристика
обучения.  Содержание  и  программа  обучения.  Общая
характеристика  учения.  Многосторонность  определения
учения.  Переход  от  учения  к  учебной  деятельности.
Психологические  факторы,  влияющие  на  процесс  обучения.
Индивидуально-психологические  предпосылки  эффективной
деятельности  обучающегося.  Возрастная  периодизация  как
основа дифференциации субъектов учебной деятельности.
Психология воспитания и педагогической деятельности
Психология воспитательной работы
Психологическая  сущность  воспитания,  его  критерии.
Воспитание как  путь  к  сознанию и смыслу.  Воспитание как
процесс,  направленный  на  усвоение  нравственных  норм.
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Мораль,  нравственность,  духовность.  Развитие  и  воспитание
духовности.
Формирование и развитие человека  как личности -  основная
проблема  психологической  теории  воспитания.  Общая
психология,  социальная  психология,  психология  возрастного
развития  -  главные  психологические  дисциплины,  в  русле
которых ставятся и решаются вопросы воспитания. Основные
понятия  психологии  воспитания.  Биогенная  теория
воспитания:  аргументы  за  и  против.  Социогенная  теория
воспитания,  ее  сильные  и  слабые  стороны.  Варианты
компромиссного  подхода.  Проблемы  воспитания  характера,
мотивов, черт личности и форм поведения.
Психология педагогической деятельности
Педагогическая  деятельность:  психологические  особенности,
структура,  механизмы.  Учитель  как  субъект  педагогической
деятельности.
Структура  педагогической  деятельности.  Формы
педагогической  деятельности.  Предметное  содержание
педагогической  деятельности.  Средства  педагогической
деятельности.  Характеристики  педагогической  деятельности.
Мотивация  педагогической  деятельности.  Мотивация  и
центрация.
Основные  функции  педагогической  деятельности:
конструктивная,  организаторская,  коммуникативная,
гностическая.  Основные  педагогические  действия  и  их
характеристики: умение увидеть проблему, умение работать с
содержанием, умение использовать психолого-педагогические
знания. Общая характеристика педагогических умений.

6. Социальная психология Предмет,  структура  и  история  социальной  психологии.
Методы  социально-психологического  исследования.
Социальные  установки,  стереотипы  и  предрассудки.
Психологические  условия  формирования  и  развития
толерантности. Я-концепция.
История изучения психологии конфликта.  Конструктивные и
деструктивные  функции  конфликта.  Проблема
психодиагностики  конфликта.  Структурные  элементы
конфликта.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Психология как наука С Взаимосвязь  психологической  теории  и  практики.
Житейская и научная психология.  Номотетический и
идеографический  подходы  в  психологии.  Основные
отрасли психологической науки. 

2. Психика, ее природа и структура С Сознание и психика
Культурно-историческая  теория  развития  высших
психических  функций.  Сознание  –  высшая  форма
развития  психики.  Структура  сознания.
Неосознаваемые  явления  в  психике,  их
классификация.  Защитные  механизмы  и  факторы  их
осознания
Психические познавательные процессы
Понятие  о  памяти.  Механизмы  памяти.  Основные
процессы  памяти.  Принципы  организации  памяти.
Закономерности  памяти.  Патология  памяти.
Исследование  памяти  в  когнитивной  психологии.
Развитие памяти
Понятие  о  речи.  Язык  и  речь.  Виды  речи.
Психосемантика. Вербальное и невербальное общение.
Развитие речи в онтогенезе
Понятие  о  мышлении.  Физиологические  основы
мышления. Логика и психология мышления. Основные
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мыслительные  процессы.  Постановка  проблемных
ситуаций как  способ развития  мышления и развития
свободы. Виды мышления. Теории мышления. Методы
и  методики  изучения  мышления.  Мышление  и
интеллект. Структура интеллекта. Развитие мышления
Эмоционально-волевая сфера
Воля  как  высший  уровень  регуляции.
Физиологические  основы  воли.  Структура  волевого
акта. Качества воли. Теории воли
Потребности  и  мотивы  как  источник  активности
личности
Теории мотивации в зарубежной психологии. Методы
изучения мотивации и мотивов
Психические свойства
Понятие  о  способностях.  Способности  и  задатки.
Одарённость,  талант,  гениальность.  Разновидности
способностей  и  критерии  их  классификации.
Креативность.  Методы  диагностики  способностей.
Развитие способностей

3. Психология личности С Теории  личности  в  глубинной  психологии.  Теория
личности  З.  Фрейда.  Теория  личности  А.  Адлера.
Теория  личности  К.  Г.  Юнга.  Теория  личности  Э.
Фромма.
Когнитивные  теории  личности.  Особенности
когнитивистского  подхода  к  проблеме  личности.
Теория  когнитивного  стиля  и  личность.  Теория
личностных конструктов Д. Келли.
Бихевиористские теории личности. Взгляд на личность
Б.  Скиннера.   Необихевиористские  социально-
психологические  трактовки  личности.  Личность  в
концепции социального научения.

4. Психология развития и возрастная
психология

С Возрастная  периодизация  и  стадиальность
психического развития. Психологические концепции
интеллектуального развития
Деятельностный  подход  к  анализу  психики  ребенка.
Роль  деятельности в  психическом развитии человека
(С. Рубинштейн,  А. Леонтьев).  Понятие  ведущей
деятельности  как  главной  движущей  силы
психического  развития  (Д. Эльконин,  А. Запорожец).
Психическая  деятельность  как  продукт
интериоризации  внешней  предметной  деятельности
субъекта  (А. Леонтьев,  П. Гальперин).  Периодизация
психического  развития  по  Д.Б. Эльконину.  Стадии
развития  взрослого  человека.  Роль  и  место  знания
концепций  психического  развития  в
профессиональной  подготовке  и  практической
деятельности психолога.
Специфика и условия развития детей в дошкольном
и школьном возрасте
Сущность  и  содержание  кризиса  1  года. Ранний
возраст.  Общая характеристика условий психического
развития  в  раннем  детстве.  Социальная  ситуация
развития  ребенка  раннего  детства.  Ведущая
деятельность  в  раннем  детстве  Усложнение  видов
деятельности  ребенка  и  форм  его  общения  с
окружающими  людьми.  Основные  закономерности  и
стадии  развития  предметных  действий  в  раннем
возрасте.  Центральные  новообразования  раннего
возраста.  Развитие  психических  функций  в  раннем
возрасте.  Закономерности  развития  восприятия  и
памяти. Восприятие ребенка раннего возраста. Память
ребенка  раннего  возраста. Ранние  формы  наглядно-
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действенного  мышления.  Речь  ребенка  раннего
возраста. Развитие речи. Эгоцентричность мышления и
речи.  Эмоциональное  развитие.  Начальные  формы
развития  личности  ребенка  раннего  возраста.
Психологическая характеристика кризиса 3-х лет.
Характеристика  психологических  особенностей
подростков и юношей
Социальная  ситуация  развития  в  подростковом
возрасте.  Четыре  сферы  развития  подростка  и  их
характеристика:  пубертатное  развитие,  когнитивное
развитие,  развитие  социальной  жизни,  развитие
самосознания и становление идентичности. Основные
новообразования  подросткового  возраста.  Ведущая
деятельность  в  подростковом  возрасте.  Труд  и  его
влияние  на  психическое  развитие  подростка.
Особенности  психического  развития  в  подростковом
возрасте.  Специфика  развития  психических  функций
подростка.  Мышление подростка.  Развитие памяти  в
подростковом возрасте. Развитие речи в подростковом
возрасте.  Личность подростка.  Самосознание  и
потребность  в  познании  самого  себя.  Схема  тела  и
физический  образ  «Я»  подростка.  Личностная
нестабильность  и  подростковые  проблемы.
Потребность  в  общении  со  сверстниками,
формирование  различных  групп  и  объединений.
Коллективно-групповой характер поведения.

5. Педагогическая психология С Общая  характеристика  обучения  и  учебной
деятельности
Теория учебной деятельности в общей теории учения.
Определение  учебной  деятельности.  Основные
характеристики  учебной  деятельности.  Предметное
содержание  учебной  деятельности.  Средства  и
способы  учебной  деятельности.  Продукт  учебной
деятельности, ее результат.
Внешняя  структура  учебной  деятельности.
Компонентный  состав  внешней  структуры  учебной
деятельности.  Учебная  задача  в  структуре  учебной
деятельности. Общая характеристика учебной задачи.
Психологические  требования  к  учебной  задаче.
Учебная  задача  и  проблемная  ситуация.  Различные
виды учебных действий.
Учебная  мотивация.  Ее  системная  организация.
Интерес  в  мотивационной  сфере.  Мотивационные
ориентации и успешность деятельности. Отношение к
учению  в  мотивационной  сфере.  Мотивация  как
компонент  структуры  учебной  деятельности.
Устойчивость учебной мотивации.
Усвоение – центральное звено учебной деятельности.
Общая  характеристика  усвоения.  Структурная
организация  усвоения.  Этапы,  стадии  усвоения.
Основные характеристики усвоения.
Обучаемость  и  её  критерии.  Обучаемость  как
важнейшая  характеристика  субъектов  учебной
деятельности.  Общая  характеристика  обучаемости.
Интеллектуальные  свойства,  определяющие
обучаемость. Показатели обучаемости.
Психология  воспитания  и  педагогической
деятельности
Психология воспитательной работы
Воспитание и его  закономерности.  Цели воспитания.
Зависимость  целей  воспитания  от  состояния  и
перспектив  развития  общества.  Нравственное
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развитие.  Роль  жизненной  позиции  личности,  ее
направленности,  установок,  личностных  смыслов,
переживаний в понимании психического развития.
Психология  воспитания  как  область  педагогической
психологии.  Воспитание и  обучение  как  особый тип
управления  психическим  развитием  личности
посредством  организации  деятельности,
взаимодействий,  отношений,  общения.  Положение
ребёнка  в  коллективе  как  фактор  формирования
личности.
Психология педагогической деятельности
Мотивация  и  продуктивность  педагогической
деятельности. Профессионализм педагога, его уровни,
этапы  и  ступени.  Стороны  и  критерии
профессионализма  педагога.  Проблемы
профессиональной подготовки и личностного развития
учителя.  Мотивационно-смысловая  сфера
профессионализма.  Профессиональная  адаптация.
Операционная  сфера  профессионализма.
Эффективность  труда,  работоспособность,
трудоспособность, карьера педагога. Психологические
закономерности  становления  педагога  как
профессионала.
Профессиональная  Я-концепция  педагога.
Педагогическая  деятельность  и  ее  стилевые
характеристики.  Формальная  и  содержательная
сторона  стиля.  Зависимость  стиля  от  характера
педагогической  деятельности.  Характеристика
основных  стилей  педагогической  деятельности:
эмоционально-импровизационный  стиль,
эмоционально-методический  стиль,  рассуждающе-
импровизационный  стиль,  рассуждающе-методичный
стиль.

6. Социальная психология С Межличностное  восприятие,  понимание,  отношения.
Психология  общения.  Психология  межличностного
взаимодействия.  Психология  больших  социальных
групп.  Психология  наций.  Психология  толпы.
Массовые явления в больших диффузных группах.
Причины  возникновения  конфликтов.  Стратегии
поведения  в  конфликте.  Конфликтологическая
компетентность.  Психологические  детерминанты
конфликтности.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Психология как наука Основные  научные  школы  и  направления  в  психологии
(психоанализ,  гештальтпсихология,  бихевиоризм,
гуманистическая  школа  в  психологии,  когнитивный  подход,
трансперсональный  подход,  деятельностный  подход,
психосинергетический  подход  и  др.).  Проблема  схизиса
психологической  науки.  Основные  проблемы,  изучаемые
психологией. 

2. Психика, ее природа и структура Проблема  изучения  высших  психических  функций.  Эмоции.
Внимание. Память. Мышление. Интеллект. Речь. 

3. Психология личности История становления дифференциальной психологии. Предмет
и  методы  психологии  индивидуальных  различий.  Основные
направления  исследований  психологии  индивидуальных
различий. Тестирование личности. 

4. Психология  развития  и
возрастная психология

Возрастная  периодизация  и  стадиальность  психического
развития.  Психологические  концепции  интеллектуального
развития.  Характеристика  психологических  особенностей
подростков и юношей

9



5. Педагогическая психология Теория  учебной  деятельности  в  общей  теории  учения.
Определение учебной деятельности. Основные характеристики
учебной  деятельности.  Предметное  содержание  учебной
деятельности.  Средства  и  способы  учебной  деятельности.
Продукт учебной деятельности, ее результат.
Характеристика  основных  стилей  педагогической
деятельности:  эмоционально-импровизационный  стиль,
эмоционально-методический  стиль,  рассуждающе-
импровизационный стиль, рассуждающе-методичный стиль.

6. Социальная психология Психология  межгруппового  взаимодействия.  Психология
малых  групп.  Возникновение  и  развитие  малых  групп.
Психология  лидерства.  Конформизм  и  нонконформизм.
Авторитарность личности. 
Виды конфликтов: межгрупповой, групповой, межличностный,
внутриличностный.  Манипуляции  в  конфликте.  Управление
конфликтами.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Психология как наука Устный  опрос,  дискуссионные  процедуры,
информационный проект (доклад)

2. Психика, ее природа и структура Устный  опрос,  дискуссионные  процедуры,
информационный проект (доклад)

3. Психология личности Устный  опрос,  дискуссионные  процедуры,
информационный проект (доклад)

4. Психология развития и возрастная психология Устный  опрос,  дискуссионные  процедуры,
информационный проект (доклад)

5. Педагогическая психология Устный  опрос,  дискуссионные  процедуры,
информационный проект (доклад)

6. Социальная психология Устный  опрос,  дискуссионные  процедуры,
информационный проект (доклад)

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос и вопросы для дискуссии
Психология как наука и учебная дисциплина
1. Назовите основные различия между научным и ненаучным психологическим знанием. 
2. Что такое парадигмы? Какова их роль в эволюции научного знания? 
3. Что такое нормальная наука, аномалия? 
4. Перечислите основные общенаучные нормы и ценности. Какова их роль в деятельности
научного сообщества? 
5.  Какова  роль  объяснительных  принципов?  Как  логически  связаны  основные
объяснительные принципы психологии? 
6. В чем состоит предмет психологического исследования? Как представление о предмете
согласуется с объяснительными принципами? 
7. Что определяет специфичность предмета психологии? 
8. Что такое субъект? Каковы его основные свойства? 
9. Каков метод психологии? Что такое методика? Как соотносятся метод и методики?
10.  Какие  периоды  и  этапы  выделяют  в  истории  психологии?  Каковы  критерии  их
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выделения? 
11. Каковы были первые научные программы психологии? 
12.  В чем состояли  основные условия формирования  психологии как  самостоятельной
науки? Как долго продолжался этот процесс? 
13. Какие варианты метода интроспекции были разработаны в первых психологических
парадигмах? 
14. Что такое метод понимания? Каковы его недостатки? 
15.  Каковы  предмет  и  метод  классического  бихевиоризма?  Каковы  особенности
интерпретации объяснительных принципов в бихевиоризме? 
16. В чем проявился кризис 1910–1930-х гг. в психологии? 
17. Какие тенденции развития характерны для современного состояния психологии? 
18. Чем отличаются фундаментальные исследования от прикладных? 
19.  Что  такое  практическая  психология  и  чем  она  отличается  от  прикладных
исследований? 
20. В чем различия между психиатрией и клинической психологией? 
21. Какие направления практической психологии вы знаете? 
22. Каким этическим и моральным принципам должен следовать практический психолог? 
Психика, ее природа и структура
1. Что такое нейронаука? 
2. Какая существует связь между нейрофизиологией и психологией? 
3. Чем по своей сути является психика? 
4. Есть ли психика у вирусов и растений? 
5. Чем раздражимость отличается от чувствительности? 
6. Почему психика появляется с чувствительностью? 
7. Что такое сигнальная функция? 
8. Расскажите об эволюции сенсорных систем на примере зрения. 
9. Что такое зрительные рецептивные поля? 
10. Что такое эпифиз и каковы его функции? 
11. Зачем нужна нервная система? 
12. Перечислите основные отделы ЦНС. 
13. Что такое периферическая нервная система, соматическая, вегетативная? 
14.  Каково  соотношение  площади  коры  головного  и  спинного  мозга  у  разных
позвоночных животных? 
15. Что такое нейрон и чем он отличается от других клеток тела? 
16. Что такое нейромедиатор? 
17. Чем отличается электрический синапс от химического? 
18. В чем суть психофизиологической проблемы?
19. Каковы основные функции психики? 
20. Что такое сознание? 
21. Какие познавательные процессы вы знаете? 
22. Что такое бессознательное и какова его роль в регуляции поведения?
Психология личности
1. Каковы основные критерии отличия различных теорий личности? 
2. Почему существует не одна, а много теорий личности? 
3.  В чем сходство и различие  классического  психоанализа  З.  Фрейда и аналитической
теории личности К. Юнга? 
4. Что такое «архетип»? 
5. Что такое «полностью функционирующая личность»? 
6. Как происходит развитие потребностей по А. Маслоу? 
7. Как понимал свободу воли Дж. Келли? 
8. Каковы основные свойства личностных конструктов? 
9. Как формируется самоэффективность по А. Бандуре? 
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10. Какова функция поведенческого потенциала? 
11. Как связаны между собой деятельность и личность? 
12. Какова роль субъекта в формировании личности?
13.  В  чем  состоит  принципиальное  отличие  диспозиционального  подхода  к  изучению
личности от деятельностного? 
14. Каковы основные факторы развития личности у диспозиционалистов? 
15. Каковы основные уровни изучения личности? 
16. Каковы основные блоки личности по З. Фрейду? 
17. Какие свойства характера связаны с архетипами «анимус» и «анима»? 
18. В чем заключается различие «реального Я» и «идеального Я»? 
19. Какой вид потребностей доминирует у человека, создающего семью? 
20. Какого человека можно назвать «когнитивно простым»? 
21. Почему «когнитивно сложные» люди лучше справляются со стрессом? 
22. Какой когнитивный конструкт напоминает блок самоэффективности по А. Бандуре? 
23. Каковы основные блоки личности по Дж. Роттеру? 
24. Что такое характер в деятельностной модели личности? 
25. В чем проявляются экзистенционально-бытийные свойства личности? 
26.  В  чем  принципиальное  различие  понятия  темперамент  у  Г.  Айзенка  и  у  В.  Д.
Небылицына? 
27. Каковы основные формально-динамические свойства личности?
Онтогенез психических процессов и личности человека
1. Понятие о психологии развития и возрастной психологии. 
2. Место психологии развития в системе психологических наук. 
3. Определение понятия развития. 
4. Соотношение понятий «рост», «развитие», «созревание», «возраст». 
5. Специфика психического развития человека по сравнению с психическим развитием
животных. 
6. Филогенез, антропогенез, онтогенез, жизненный путь, их соотношение.
Возрастная  периодизация  и  стадиальность  психического  развития.  Психологические
концепции интеллектуального развития
1. Значение теорий развития личности. 
2. Периодизации психического развития в детском возрасте, зрелом возрасте и старости. 
3. Теории детского развития Ст. Холла. З. Фрейда, Э. Эриксона. 
4. Теория развития детского интеллекта Ж. Пиаже. 
5. Теория развития высших психических функций Л.С. Выготского.
Тема 3. Специфика и условия развития детей в дошкольном и школьном возрасте
1. Пренатальный период: развитие сенсорики, моторная и рефлекторная активность плода.
2. Новорожденность: врожденные особенности и тенденции развития. 
3. Общая характеристика новорожденности. 
4. Особенности перехода от пренатального к постнатальному периоду развития. 
5. Возможности новорожденного. 
6. «Комплекс оживления» как основное новообразование периода раннего младенчества. 
7. Младенчество. 
8. Психосоциальное и эмоциональное развитие. 
9. Когнитивное развитие. 
10. Языковое развитие. 
11. Кризис первого года жизни. 
12. Общая характеристика условий психического развития в раннем детстве. 
13. Основные закономерности и стадии развития предметных действий. 
14. Характеристика игровой деятельности ребенка. 
15. Когнитивное и языковое развитие в раннем возрасте. 
16. Психосоциальное и эмоциональное развитие в раннем возрасте. 
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17. Кризис трёх лет.
Характеристика психологических особенностей подростков и юношей
1. Классические исследования кризиса подросткового возраста. 
2. Л.С. Выготский о двух фазах подросткового возраста. 
3. «Чувство взрослости» показатель основного новообразования подросткового возраста и
как форма самосознания. 
4. Общение со взрослыми и сверстниками. 
5. Возникновение нового типа общения со сверстниками как особого типа деятельности. 
6. Возникновение интимного круга общения. 
7. Когнитивное развитие в подростковом возрасте. 
8. Познавательные интересы и их развитие.
Психология воспитания и педагогической деятельности
1.  Реализуя  способность  к  оценке  образовательной  среды  при  подготовке
психологических кадров, аргументированно расскажите о теме «Психологические условия
целостности педагогического процесса».
2. Сформулируйте критерии оценки эффективности процесса общения педагога с детьми.
3. Раскройте содержание детско-родительского взаимодействия.

Развитие деятельности учения на разных этапах онтогенеза
1.  Демонстрируя  способность  к  подготовке  психологических  кадров  с  учетом
современных  методов  обучения,  расскажите  о  средствах  и  способах  учебной
деятельности.
2. Охарактеризуйте содержание методик для диагностики учебного контроля.
3. Раскройте способы повышения учебной мотивации в семье.
4. Назовите функции, которые реализует педагогическая деятельность.
Социальная психология
1. Какие представления сложились в современной социальной психологии о ее предмете? 
2.  Приведите  примеры  разных  социально-психологических  явлений:  психических
процессов, состояний и свойств личности или группы. 
3. Перечислите основные объекты исследования в социальной психологии. 
4. Каковы составляющие части (разделы) социальной психологии? 
5. Что такое внешний и внутренний контуры интеграции социальной психологии? 
6. Какие периоды выделяются в истории отечественной социальной психологии? 
7. Каков вклад Н. К. Михайловского в зарождение социальной психологии в России? 
8.  Кто  является  автором  и  чему  посвящено  первое  в  России  специальное  социально-
психологическое исследование? 
9. В чем состоят основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии? 
10. Какова роль А. С. Макаренко в исследованиях психологии коллектива и личности? 
11. Какова основная причина формирования социальной психологии как самостоятельной
научной дисциплины? 
12. Назовите первые публикации по социальной психологии на Западе. 
13.  Какова  основная  причина  кризиса  западной  социальной  психологии  1960–1970-х
годов? 
14.  Назовите  основные  теоретико-методологические  ориентации  в  зарубежной
социальной психологии. 
15.  Перечислите  проблемы,  наиболее  активно  разрабатываемые  в  современных
социально-психологических исследованиях. 
16. Назовите основные методы социально-психологического исследования. 
17. Каковы достоинства и недостатки очного и заочного опросов? 
18. Для решения каких задач используется социометрический метод исследования? 
19.  В  чем  состоят  основные  трудности  применения  эксперимента  в  социальной
психологии?
Психология конфликта
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1. Каковы современные концепции конфликта?
2. В чем заключаются функции и динамика конфликтов, их характеристика?
3. Опишите типологию конфликтов и их характеристику. 
4. Каковы причины возникновения конфликтов в организации?
5. Что такое моббинг?
6. В чем заключаются скрытые сигналы в конфликтной ситуации?
7. Каковы стратегии управления конфликтами в деятельности руководителя?
8. Назовите факторы протекания конфликта. 
9. В чем состоит технология рационального поведения личности в конфликтах?
10. Как управлять внутриличностными конфликтами?
11. Как управлять межличностными конфликтами?
12. Как управлять групповыми конфликтами?
13. В чем особенности предупредительной работы и профилактики конфликтов?
14. Опишите посредничество как способ урегулирования конфликта. 
Информационный проект (доклад)
Психология как наука и учебная дисциплина

1. Психология и философия. 
2. Психология и естествознание. 
3. Психология и социология. 
4. Психология и технические науки. 
5. Современная структура психологической науки, отрасли психологии.
6. Значение психологических знаний для жизни общества.

Психика, ее природа и структура
1. Биогенетический, психогенетический, социогенетический и системный подходы к

сущности психики человека.
2. Феномен  человека  как  единства  природной,  социальной,  душевной  и  духовной

реальности. 
3. Основные формы проявления психики у человека и их взаимосвязь.

Психология личности
1. Феноменологическая  теория  личности  К.  Роджерса.  Господство  субъективного

опыта и развитие Я-концепции по К. Роджерсу. 
2. Направленность как ведущий компонент структуры личности (С.Л. Рубинштейн,

К.К. Платонов). 
3. Потребности  личности  (понятие  потребности;  этапы  формирования,  функции

потребностей, классификация и виды потребностей). 
4. Мотивы  и  их  место  в  структуре  личности  (понятие  мотива;  структура,

характеристики  и  функции  мотива;  классификация  мотивов;  мотивационные
образования и мотивационные черты личности; мотивация личности). 

5. Направленность  в  структуре  личности.  Проявление  направленности  в  интересах
человека. 

6. Понятие самосознания и Я-концепции личности. 
7. Содержание и структура Я-концепции личности. 
8. Самоотношение и самооценка в структуре личности. 
9. Психологические защиты личности.

Психология развития и возрастная психология
1. Проблема периодизации психического развития детей в трудах Л.С. Выготского. 
2. Кризисы, их значение. 
3. Понятия  основных  новообразований  возраста,  центральной  линии  развития,

социальной ситуации развития. 
4. Этапы детства. 
5. Объективные условия становления детской психологии. 
6. Роль семьи в развитие детей. 
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7. Типы семейного воспитания.
8. Общие условия развития в младшем школьном возрасте. 
9. Учение как ведущая деятельность, ее значение для психического развития ребенка. 
10. Структура  и  общие  закономерности  формирования  учебной  деятельности  (Д.Б.

Эльконин). 
11. Основные стадии адаптации ребенка к школе. 
12. Когнитивное развитие младшего школьника. 
13. Развитие личности младшего школьника. 
14. Роль самооценки и оценки в младшем школьном возрасте. 
15. Особенности усвоения моральных норм и правил поведения.
16. Формирование  профессиональной  направленности  и  предварительное

профессиональное  самоопределение  как  ведущее  новообразование  юношеского
возраста. 

17. Проблема противостояния «отцов и детей». 
18. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юношеском возрасте.
19. Уход из родительского дома и ранние браки как способ самоутверждения.

Педагогическая психология
1. Развитие мотивов выбора педагогической профессии.
2. Расширение пространства профессионализации личности учителя.
3. Особенности субъектов педагогического процесса.
4. Индивидуализация педагогической деятельности.
5. Развитие креативности мышления обучаемого.
6. Развитие мотивации учения.
7. Успешность педагогического общения.
8. Успешность психологической помощи в воспитании.
9. Снижение психологических барьеров в воспитании.
10. Снятие смысловых барьеров в воспитании.
11. Психолого-педагогическое взаимодействие «учитель-ученик».
12. Психолого-педагогическое взаимодействие «учитель – родитель».
13. Психологический анализ педагогической деятельности.
14. Педагогическое общение как основа педагогической деятельности.
15. Обучение как педагогическая деятельность учителя.
16. Воспитание как педагогическая деятельность учителя.
17. Межличностные отношения в педагогическом коллективе.
18. Взаимодействие  психолога  с  педагогическим  коллективом  в  процессе

педагогической деятельности.
19. Профессиональная деформация педагога.
20. Использование трансактного анализа для педагогического взаимодействия.
21. Активное и пассивное слушание в педагогической деятельности.
22. Конфликты в педагогическом коллективе.
23. Психопрофилактическая деятельность психолога в педагогическом коллективе.
24. Феномен «эмоционального выгорания» в педагогической деятельности.
25. Повышение эффективности педагогической деятельности.
26. Воспитательное взаимодействие «ребенок – родитель».
27. Этика педагогической деятельности.
28. Мастерство в профессии педагога.
29. Психологическая теория проблемного обучения.
30. Формы организации учебной деятельности.
31. Теория поэтапного формирования знаний, умений, умственных действий.
32. Теория формирования научных понятий у школьников.
33. Психологические проблемы развивающего обучения.
34. Психологические проблемы обучения одаренных детей.
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35. Развивающее значение детских игр.
Социальная психология

1. Понятие межличностных отношений, их структура. 
2. Симпатии и притяжения. Фактор выбора. 
3. Совместимость и срабатываемость. 
4. Межличностные отношения в образовательных системах.
5. Групповая динамика и ее теория. 
6. Понятие группы. Признаки группы. Виды групп. 
7. Эффективность деятельности групп. 
8. Статус участника. Ролевое поведение. 
9. Проблема лидерства. Стили лидерства. 
10. Методы исследования групповой динамики.

Психология конфликта
1. Информационная модель конфликта. 
2. Алгоритм анализа и оценки ситуации в конфликте. 
3. Прогнозирование конфликта в организации. 
4. Бизнес-конфликты, их виды. 
5. Корпоративные конфликты. Гринмэйл. Недружественные поглощения. 
6. Предупреждение конфликтов: управленческий подход. 
7. Основные направления управленческого подхода в предупреждении конфликтов.
8. Предупреждение конфликтов и качество менеджмента организации. 
9. Структурирование конфликтов в организации. 
10. Структурные методы управления конфликтом.

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект  – проект,  структура  которого  приближена  к формату

16



научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта  исследования,  целей  и  задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта

максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к  заданию,
выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
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Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
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-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
Варианты теста
1. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем называется: 
а) влиянием; 
б) мировоззрением; 
в) личностным смыслом; 
г) потребностью. 
2. К качествам мировоззрения не относятся: 
а) содержательность и научность; 
б) систематичность и целостность; 
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в) степень обобщенности и конкретности; 
г) конкретность и дискретность. 
3. Основоположником концепции отношений личности является: 
а) Л.С. Выготский;
б) В.А. Ядов; 
в) А.Н. Мясищев; 
г) А.А. Бодалев. 
4.  Система  осознанных  потребностей  личности,  побуждающих  ее  поступать  в
соответствии со своими взглядами, причинами и мировоззрением, предстает как: 
а) убеждения; 
б) установка; 
в) мировоззрение; 
г) аттитюд. 
5.  Основанием  классификации  интересов  на  материальные,  духовные  и  общественные
является: 
а) содержание; 
б) цель; 
в) устойчивость; 
г) уровень действенности. 
6.  Кто из мыслителей прошлого определял предрассудок как «дурные мысли о других
людях без достаточных на то оснований»? 
а) Ш.Монтескье;
б) Ф.Аквинский; 
в) Гельвеций;
г) Ж.-Ж. Руссо.
7.  Стремление личности  к достижению целей той степени сложности,  на  которую она
считает себя способной, проявляется как: 
а) установка; 
б) притязание; 
в) мировоззрение; 
г) личностный смысл.
8.  Субъективное  отношение  личности  к  явлениям  объективной  действительности
называется: 
а) установкой; 
б) мировоззрением; 
в) личностным смыслом; 
г) направленностью. 
9. Специфическая познавательная направленность на предметы и явления окружающего
мира называется: 
а) влечением; 
б) желанием; 
в) интересом; 
г) склонностью. 
10. Мотивы, в которых потребности непосредственно не представлены в данной ситуации,
но могут быть созданы как результат деятельности, – это: 
а) влечение; 
б) желание; 
в) интерес; 
г) стремление. 
11.  Неосознаваемое  состояние  готовности  к  определенной  деятельности,  с  помощью
которой может быть удовлетворена потребность, называется: 
а) влечением; 
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б) установкой; 
в) интересом; 
г) стремлением. 
12. Высшая форма направленности личности – это: 
а) влечение; 
б) желание; 
в) интерес; 
г) убеждение. 
13.  Стремление  человека  быть  в  обществе  других  людей,  ориентация  личности  на
поддержку со стороны другого человека называется: 
а) аттитюдом; 
б) аттракцией; 
в) аффиляцией; 
г) аккомодацией. 
14.  Возникновение  привлекательности  при  восприятии  одним  человеком  другого  как
субъекта восприятия называется: 
а) аттитюдом; 
б) аттракцией; 
в) аффиляцией; 
г) ассимиляцией. 
15. Психологическое состояние, выражающее недифференцированную, неосознанную или
недостаточно осознанную потребность – это… 
а) мотив; 
б) желание; 
в) влечение; 
г) склонность. 
16. Направленность личности …
 а) генетически детерминирована; 
б) формируется в первые месяцы жизни;
в) формируется и изменяется в процессе развития личности; 
г) формируется до достижения школьного возраста. 
17. Потребность личности в определенной деятельности называется … 
а) установкой; 
б) желанием; 
в) склонностью; 
г) влечением. 
18.  Преобладание  мотивов,  связанных  с  достижением  общих  для  группы  целей  –  это
направленность … 
а) на взаимодействие; 
б) на себя; 
в) деловая; 
г) коллективная. 
19. Преобладание мотивов собственного благополучия характерно для … 
а) личной направленности; 
б) деловой направленности;
в) направленности на взаимодействие; 
г) собственной направленности. 
20.  Преобладание  мотивов  искренней  помощи  людям,  ориентация  на  социальное
одобрение,  зависимость  от  группы,  потребность  в  привязанности  и  эмоциональных
отношениях с людьми – это направленность… 
а) на себя; 
б) на взаимодействие; 
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в) на задачу; 
г) на группу.
Психология развития и возрастная психология
1. История формирования и развития личности в определенном обществе, современника 
определенной эпохи и сверстника определенного поколения называется:
а) жизненный путь;
б) филогенез;
в) онтогенез;
г) социогенез.
2. Деятельность, в которой возникают и дифференцируются другие виды деятельности, 
перестраиваются основные психические процессы и происходят изменения 
психологических особенностей личности на данной стадии ее развития, называется:
а) стимулирующей деятельностью;
б) ведущей деятельностью;
в) формирующей деятельностью;
г) развивающей деятельностью.
3. Сведение Э. Торндайком сложного в поведении человека к простым действиям 
называется:
а) биопсихизм;
б) детерминизм;
в) механицизм;
г) формализм.
4. В раннем возрасте в центре сознания находится:
а) восприятие;
б) эмоции;
в) мышление;
г) память.
5. Теорию трех ступеней развития человека предложил:
а) К. Бюлер;
б) И. Павлов;
в) К. Лоренц;
г) Б. Скиннер.
6. Ортогенетическая теория признает идею изначальной:
а) цикличности природы;
б) одухотворенности в природе;
в) целесообразности в природе;
г) непознаваемости природы.
7. Метод, при котором развитие определенного психического процесса у ребенка 
осуществляется в лабораторных условиях, называется:
а) экспериментально-генетическим;
б) экспериментально-лабораторным;
в) экспериментально-формирующим;
г) экспериментально-диагностическим.
8. Отличительными признаками высших психических функций являются:
а) произвольность, системность, осознанность, врожденность;
б) осознанность, врожденность, системность;
в) опосредованность, осознанность, произвольность, системность;
г) опосредованность, врожденность, произвольность.
9. Социальное формирование человека как личности сопровождается его формированием 
как:
а) субъекта;
б) объекта познания;
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в) индивида;
г) половозрелой особи.
10. Необходимым внутренним условием становления человека как личности является 
высокий уровень:
а) полового развития;
б) нервно-психического развития;
в) развития инстинктов;
г) физического развития.
11. С точки зрения З. Фрейда, влияния среды и сексуальные влечения:
а) противоречат друг другу;
б) независимы друг от друга;
в) находятся в гармонии;
г) дополняют друг друга.
12. Психика ребенка отличается от психики взрослого:
а) качественными компонентами;
б) компонентами структуры;
в) формой зарождения;
г) функциями.
13. Возрастная психология тесно связана с:
а) психофизикой;
б) педагогической психологией;
в) нейропсихологией;
г) психометрией.
14. Роль организации ориентировочной деятельности для формирования физических, 
перцептивных и умственных действий рассматривалась:
а) Ж. Пиаже;
б) Э. Эриксоном;
в) П.Я. Гальпериным;
г) П.П. Блонским.
15. В школьном возрасте в центре сознания находится:
а) мышление;
б) память;
в) восприятие;
г) эмоции.
16. Развитие человека от рождения до юности рассматривал как период формирования 
зрелой психосоциальной идентичности:
а) М. Мид;
б) Э. Эриксон;
в) А. Валлон;
г) З. Фрейд.
17. Возрастная психология изучает законы, закономерности и тенденции развития 
психики и личности человека:
а) только до достижения им зрелости;
б) только в период детства и юности;
в) только в период детства;
г) на протяжении всей жизни.
18. Ведущей деятельностью для дошкольника является:
а) учебная деятельность;
б) сюжетно-ролевая игра;
в) орудийно-предметная деятельность;
г) эмоционально-непосредственное общение со взрослыми.
19. Метод лонгитюдного (лонгитюдинального) исследования ввел в возрастную 
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психологию:
а) З. Фрейд;
б) Э. Эриксон;
в) К. Юнг;
г) А. Гезелл.
20. Психическое развитие человека на научном уровне объясняют:
а) законы и закономерности;
б) гипотезы;
в) интуитивные данные;
г) суждения.
Педагогическая психология
3.1. Юноша или девушка не может выработать свои ценности, цели и идеалы; сталкиваясь
с проблемами развития, они не в состоянии завершить психосоциальное самоопределение,
избегают адекватных и характерных для их возраста требований и возвращаются на более
раннюю  ступень  развития,  в  известной  степени  оправдывающую  их  поведение,  -  это
диффузия …
а) идентичности
б) времени
в) отрицательная
3.2. Комплекс психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направленных на
оптимизацию  процесса  трудоустройства  молодежи  в  соответствии  с  желаниями,
склонностями и сформировавшимися способностями, - это профессиональная …
а) ориентация
б) консультация
в) обучение
3.3.  Научно организованное  информирование  о  профессиях,  предназначенное,  главным
образом,  для  молодежи  в  целях  практической  помощи в  выборе  специальности,  -  это
профессиональная …
а) ориентация
б) консультация
в) обучение
3.4. Учебная деятельность состоит из …
а) учебной задачи и учебных действий
б) мотивационного, операционного и регулирующего компонентов
в) работы познавательных процессов
г) действий внутреннего контроля и оценки
3.5. Ведущим мотивом учебной деятельности, обеспечивающим эффективность процесса
обучения, является …
а) потребность изменить социально-статусную позицию в общении
б) потребность получать одобрение и признание
в) стремление соответствовать требованиям преподавателей; избежать наказания
г) стремление приобрести новые знания и умения
3.6.  В  качестве  основного  принципа  организации  процесса  обучения  в  системе  Д.Б.
Эльконина и В.В. Давыдова выступает …
а) организация обучения от частного к общему
б) логика восхождения от абстрактного к конкретному
в) овладения большой суммой знаний
г) принцип усвоения логических форм
3.7. Недостатком программированного обучения является …
а) отсутствие чётких критериев контроля знаний
б) недостаточное развитие самостоятельности учащихся
в) отсутствие индивидуального подхода к обучению
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г) недостаточное развитие творческого мышления учащихся
3.8. Специальная работа педагога по активизации познавательной деятельности учащихся
с целью самостоятельного приобретения ими знаний лежит в основе …
а) программированного обучения
б) проблемного обучения
в) теории поэтапного формирования умственных действий и понятий
г) традиционного обучения
3.9.  Согласно  теории  поэтапного  формирования  умственных  действий  и  понятий  П.Я.
Гальперина, организация процесса обучения в первую очередь должна опираться на …
а) материальное действие
б) создание ориентировочной основы действия
в) речевую форму выполнения действия
г) внутреннюю речь
3.10. Основным показателем готовности ребёнка к обучению в школе является …
а) овладение основными навыками чтения и счёта
б) развитие у ребёнка мелкой моторики
в) желание ребёнка ходить в школу
г) зрелость психических функций и саморегуляция
д) наличие у ребёнка необходимых учебных принадлежностей
3.11. Понятие «обучаемость» определяется …
а) существующим уровнем знаний и умений учащегося
б) способностью учителя научить ребёнка
в) психическими особенностями и возможностями учащегося в процессе обучения
г) зоной актуального развития учащегося
3.12. Какие психические новообразования появляются у младшего школьника в процессе
учебной деятельности?
а) восприятие
б) мотивация
в) внутренний план действий
г) сравнение
3.13.  Быстрое  ,  автоматическое  ,  почти  моментальное  приспособление  организма  к
конкретным условиям его жизни с использованием практически готовых с рождения форм
поведения, - это:
а) условно-рефлекторное научение
б) оперантное научение
в) импринтинг
г) викарное научение
д) вербальное научение
3.14. Отношение к учебной деятельности как к общественно значимому делу и стремление
к приобретению знаний характеризуют …
а) мотивационную готовность
б) волевую готовность
в) умственную готовность
3.15. Умение ребенка произвольно действовать в соответствии с образцом и осуществлять
контроль путем сопоставления с ним как с эталоном – это …
а) мотивационная готовность
б) волевая готовность
в) умственная готовность
3.16. ____________ готовность – это достижение ребёнком достаточно высокого уровня
развития познавательных процессов
а) мотивационная готовность
б) волевая готовность
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в) умственная готовность
3.17. Неприятие всех свойств и ролей: семейных ролей и привычек, профессиональных и
полоролевых стереотипов, национальности – это …
а) диффузия идентичности
б) отрицательная идентичность
в) диффузия времени
3.18.  Потеря  чувства  времени,  проявляющаяся  двояко  –  либо  возникает  ощущение
жесточайшего цейтнота, либо человек чувствует себя одновременно и очень молодым, и
очень старым – это …
а) диффузия идентичности
б) отрицательная идентичность
в) диффузия времени
3.19. Тип мышления, в ходе которого ставятся проблемы, выявляются новые стратегии,
обеспечивающие эффективность труда, - это …
а) продуктивное мышление
б) словесно-логическое мышление
в) аналитическое мышление
3.20.  Тип  мышления,  который  опирается  на  использование  понятий,  логических
конструкций, знаков, - это …
а) продуктивное мышление
б) словесно-логическое мышление
в) аналитическое мышление
Устные ответы

1. Методология психологической науки. 
2. Проблема объекта и предмета психологии. 
3. Основные принципы психологии. 
4. История развития психологических взглядов. 
5. Причины возникновения психологии как самостоятельной науки. 
6. Взаимосвязь психологической теории и практики. 
7. Житейская и научная психология. 
8. Номотетический и идеографический  подходы в психологии. 
9. Основные отрасли психологической науки. 
10. Основные  научные  школы  и  направления  в  психологии  (психоанализ,

гештальтпсихология,  бихевиоризм,  гуманистическая  школа  в  психологии,
когнитивный  подход,  трансперсональный  подход,  деятельностный  подход,
психосинергетический подход и др.). 

11. Проблема схизиса психологической науки. 
12. Основные проблемы, изучаемые психологией. 
13. Эволюционная структура психики человека. 
14. Развитие психики в филогенезе. 
15. Высшая нервная деятельность. 
16. Центральная нервная система. 
17. Психофизиологическая проблема. 
18. Функции психики. 
19. Психические процессы. 
20. Психические состояния. 
21. Психические свойства. 
22. Сознание и бессознательное. 
23. Проблема изучения высших психических функций. 
24. Эмоции. 
25. Внимание. 
26. Память. 
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27. Мышление. 
28. Интеллект. 
29. Речь. 
30. Проблема личности в психологии. 
31. Психодинамическая теория личности. 
32. Аналитическая теория личности. 
33. Гуманистическая теория личности. 
34. Когнитивная теория личности. 
35. Поведенческая теория личности. 
36. Деятельностная теория личности. 
37. Диспозициональная теория личности.  
38. Факторы психического развития человека. 
39. Периодизация психического развития личности. 
40. Периодизация когнитивного развития личности. 
41. Проблема выбора жизненного пути.
42. История становления дифференциальной психологии. 
43. Предмет и методы психологии индивидуальных различий. 
44. Основные направления исследований психологии индивидуальных различий. 
45. Тестирование личности. 
46. Личностно-деятельностный  подход  как  основа  организации  образовательного

процесса.
47. Образование в современном мире и его психологические проблемы.
48. Субъекты образовательного процесса и их специфические особенности.
49. Концепции обучения, научения и созревания.
50. Двухстороннее единство обучения-учения в образовательном процессе.
51. Основные  принципы  и  закономерности  взаимосвязи  процессов  обучения  и

развития психики человека.
52. Развитие обучаемых и его психологические механизмы.
53. Содержание ассоциативно-рефлекторной теории обучения.
54. Психологическая  теория  формирования  умственных  действий  П.Я.Гальперина,

возможности и ограничения применения в педагогической практике.
55. Развивающее обучение в системе Л.В. Занкова.
56. Развивающее обучение по системе В.В. Давыдова.
57. Концепция проблемного обучения.
58. Концепция программированного обучения.
59. Гешталттеория усвоения.
60. Сущность обучения на основе нейролингвистического программирования.
61. Сущность бихевиористской теории учения.
62. Научение и его психологический механизм.
63. «Традиционное обучение» и его принципы сформулированные Я.А. Коменским.
64. Сущность и содержание инновационных стратегий обучения.
65. Учение и его психологическая структура.
66. Обучающийся как субъект учебной деятельности.
67. Индивидуально-психологические  предпосылки  эффективной  деятельности

обучающегося.
68. Учебная деятельность - специфический вид деятельности, ее характеристика.
69. Учебная задача в структуре учебной деятельности, ее общая характеристика.
70. Усвоение – центральное звено учебной деятельности обучающегося.
71. Обучение и развитие как центральная психологическая проблема педагогической

психологии.
72. Сущность и содержание обучаемости.
73. Сущность и содержание мотивации учебной деятельности военнослужащих.
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74. Общая характеристика психических образований (знания, навыки, умения).
75. Особенности формирования навыка в процессе обучения.
76. Воспитание как психологическая проблема.
77. Теории воспитания.
78. Психологические механизмы воспитательного воздействия в ходе военной службы.
79. Социальные институты воспитания и психологические механизмы их воздействия.
80. Общая характеристика, содержание и формы педагогической деятельности.
81. Педагогические функции и умения.
82. Субъектные свойства педагога и их краткая характеристика.
83. Мотивация педагогической деятельности.
84. Педагог как субъект педагогической деятельности.
85. Основные подходы к периодизации психического развития. 
86. Особенности психического развития на различных этапах онтогенеза. 
87. Психическое развитие в нормальных условиях и условиях депривации. 
88. Жизненный путь и развитие личности. 
89. Вклад  в  возрастную  психологию  различных  научных  школ  и  направлений

психологии. 
90. Содержание  термина  «непосредственно-эмоциональное  общение»  взрослого  и

ребенка. 
91. Роль акта хватания в психическом развитии ребенка. 
92. Концепция  сенсорного  развития  ребенка  первого  года  жизни  (Ж.  Пиаже).  Роль

восприятия в когнитивном развитии ребенка. 
93. Генезис  и  развитие  положительных  и  отрицательных  эмоций  в  младенческом

возрасте. Функции эмоций Привязанность матери и младенца Типы привязанности,
по М. Эйнсворт. 

94. Ведущая  психическая  функция  в  младенческом  возрасте  и  особенности
функционирования памяти, мышления. 

95. Типы, формы, особенности памяти в младенческом возрасте. 
96. Феномен отсроченного подражания в младенчестве. 
97. Качественные и количественные характеристики внимания младенцев. 
98. Концепция интеллектуального развития (по Ж. Пиаже). 
99. Теории формирования социального знания. 
100. Теории развития социальных мотивов поведения в младенческом возрасте. 
101. Факторы развития ребенка: теория развития потребности в общении (М.И

Лисина).
102. Факторы развития ребенка, потребность в впечатлениях (Л.И. Божович). 
103. Виды игр в раннем детстве. 
104. Изменение  характеристик  сознания  в  раннем  детстве  (концепция  Л.С.

Выготского). 
105. Значение развития речи и использования естественного человеческого языка

для перестройки соотношения психических функций. 
106. Социально-эмоциональное развитие в раннем детстве. 
107. Просоциальное поведение, его формы в раннем детстве. 
108. Развитие мышления в раннем детском возрасте. 
109. Причины возникновения устойчивой картины мира. 
110. Развитие я-концепции на втором году жизни. 
111. Периодизация дошкольного возраста и ее критерии. 
112. Функции  и  роль  сюжетно-ролевой  игры  в  психическом  развитии

дошкольника. 
113. Изменение роли эмоций в структуре поведения дошкольника. 
114. Формирование высших чувств. 
115. Когнитивное развитие в дошкольном возрасте: «Феномены Пиаже». 
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116. Этапы развития воображения в дошкольном возрасте. 
117. Проблемы современных детей младшего школьного возраста. 
118. Проблемы сенсорного развития младших школьников. 
119. Проблемы когнитивного развития младших школьников. 
120. Проблемы учебной деятельности младших школьников. 
121. Познавательная деятельность в младшем школьном возрасте. 
122. Одаренные младшие школьники. 
123. Проблемы общения младших школьников со сверстниками. 
124. Проблемы общения младших школьников с учителем. 
125. Проблемы общения младших школьников с родителями. 
126. Дружба в младшем школьном возрасте. 
127. Формирование позитивной самооценки у младших школьников. 
128. Работа психолога в младших классах школы. 
129. Психологическая характеристика школьной неуспешности. 
130. Проблемы поведения у младших школьников. 
131. Проблема  формирования  личности  младшего  школьника  в  современных

условиях. 
132. Кризис семи лет. 
133. Адаптация первоклассника в школе. 
134. Особенности эмоциональной сферы младшего школьника. 
135. Страхи в младшем школьном возрасте. 
136. Проблема гиперактивности. 
137. Возрастные  особенности  подростка  как  субъекта  профессионального  и

личностного самоопределения. 
138. Ведущая деятельность в подростковом возрасте. 
139. Социальная ситуация подростка. 
140. Общение в образовательном процессе.
141. Предмет, структура и история социальной психологии. 
142. Методы социально-психологического исследования. 
143. Социальные установки, стереотипы и предрассудки. 
144. Психологические условия формирования и развития толерантности. 
145. Я-концепция.
146. Межличностное восприятие, понимание, отношения. 
147. Психология общения. 
148. Психология межличностного взаимодействия. 
149. Психология больших социальных групп. 
150. Психология наций. 
151. Психология толпы. 
152. Массовые явления в больших диффузных группах. 
153. Психология межгруппового взаимодействия. 
154. Психология малых групп. 
155. Возникновение и развитие малых групп. 
156. Психология лидерства. 
157. Конформизм и нонконформизм. 
158. Авторитарность личности. 
159. Предмет, история и задачи этнопсихологии. 
160. Основные понятия этнопсихологии и кросскультурной психологии. 
161. Психология культур и религий. 
162. Личность и культура. 
163. Психология общения и культура. 
164. История изучения психологии конфликта. 
165. Конструктивные и деструктивные функции конфликта. 

29



166. Проблема психодиагностики конфликта. 
167. Структурные элементы конфликта.
168. Причины возникновения конфликтов. 
169. Стратегии поведения в конфликте. 
170. Конфликтологическая компетентность. 
171. Психологические детерминанты конфликтности. 
172. Виды  конфликтов:  межгрупповой,  групповой,  межличностный,

внутриличностный.
173. Манипуляции в конфликте. Управление конфликтами. 

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
1. Из приведенных примеров выберите те, которые характеризуют поведение человека как
индивида и как личности, аргументируйте свой ответ: 
a.  У  девочки  наблюдается  медлительность  в  моторике,  в  речи,  в  мышлении,  в
возникновении  чувств.  Она  медленно  и  с  трудом  переключается  с  одного  вида
деятельности на другой.
b. Сотрудник рассказывает коллеге, как он распределяет рабочее время. 
c.  Учитель  внес  предложения,  осуществление  которых  значительно  повысило
успеваемость в школе. 
d. У студента К. прекрасная дикция и приятный голос. 
e. Мальчик записался в шахматный клуб. 
f. Художник создает картину, придумав совершенно новую технику. 
2. Выберите из предложенных ситуаций те, которые связаны с проявлением способностей,
аргументируйте свой ответ: 
a. Ученик легко осваивает компьютер. 
b.  Девочка  рано  начала  читать,  и  уже  в  пять  лет  читала  серьезные  художественные
произведения. 
c. Студент при выполнении дипломной работы проявляет творческий подход. 
d. Сотрудник хорошо выполняет срочные задания, если руководитель обещает ему за это
вознаграждение. 
e. Учитель истории при объяснении новой темы пользуется только материалом учебника. 
3.  Определите  закономерность  ощущений:  после  погружения  руки  в  холодную  воду
раздражитель, нагретый до 30 градусов, воспринимается как теплый, хотя его температура
ниже нормальной кожной температуры руки. 
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
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«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть
небольшие неточности в изложении некоторых вопросов

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть
фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Сосновский,  Б. А.  Общая  психология :  учебник  для  вузов /  Б. А. Сосновский,
О. Н. Молчанова,  Э. Д. Телегина ;  под  редакцией  Б. А. Сосновского. —  3-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  342 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-07277-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516414.

2. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное пособие для вузов /
Д. А. Донцов,  Л. В. Сенкевич,  З. В. Луковцева,  И. В. Огарь ;  под  научной
редакцией  Д. А. Донцова,  З. В. Луковцева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 178 с. — (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07159-7.  — Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516576.

3. Шаповаленко,  И. В.  Психология  развития  и  возрастная  психология :  учебник  и
практикум для вузов / И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11341-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/510723.

4. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для вузов /
Л. А. Головей [и  др.] ;  под общей редакцией  Л. А. Головей. — 2-е  изд.,  испр. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  415 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-15965-3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510373.
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5. Симановский,  А. Э.  Педагогическая  психология :  учебное  пособие  для  вузов /
А. Э. Симановский. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 203 с. — (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06004-1.  — Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/515796.

6. Сорокоумова,  Е. А.  Педагогическая  психология :  учебное  пособие  для  вузов /
Е. А. Сорокоумова. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 149 с. — (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07907-4.  — Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514841.

7. Айсмонтас,  Б. Б.  Педагогическая  психология :  учебник  для  вузов /
Б. Б. Айсмонтас. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  483 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-14692-9.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520238.

8. Социальная  психология :  учебник  для  вузов /  В. В. Козлов,  С. А. Трифонова,
Т. М. Панкратова,  Л. А. Николаева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —
501 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-14090-3.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/519889.

9. Социальная  психология:  современная  теория  и  практика :  учебное  пособие  для
вузов /  В. В. Макерова  [и  др.] ;  под  общей  редакцией  Л. В. Оконечниковой. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  231 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-05381-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493472.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
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1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Педагогика», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Совместная и индивидуальная
учебная и воспитательная

деятельность 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

Психолого-педагогические
технологии в

профессиональной
деятельности

ОПК-6.  Способен  использовать
психолого-педагогические
технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями

Научные основы
педагогической деятельности

ОПК-8.  Способен  осуществлять
педагогическую  деятельность  на
основе  специальных  научных
знаний

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-3 ОПК-3.1 Определяет и формулирует цели и задачи учебной и воспитательной
деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными  потребностями  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС

ОПК-6 ОПК-6.1 Демонстрирует  умения  дифференцированного  отбора  психолого-
педагогических  технологий,  необходимых  для  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными  потребностями,  с  целью  эффективного
осуществления профессиональной деятельности

ОПК-6 ОПК-6.2 Применяет  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК-8 ОПК-8.3 Владеет  методами  научно-педагогического  исследования  в
предметной  области  и  применяет  их  в  профессиональной
деятельности

ОПК-8 ОПК-8.4 Владеет  методами  анализа  педагогической  ситуации,
профессиональной  рефлексии  на  основе  специальных  научных
знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  способностей  осуществлять
обучение  и  воспитание  младших  школьников  на  основе  теоретического  понимания
сущности  от  их  процессов  в  образовании,  формирование  общепедагогических
компетенций, связанных с реализацией педагогической деятельности и педагогического
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общения,  решением  задач  проектирования  и  реализации  учебно-воспитательного
процесса.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные категории педагогики;
 определение понятия «педагогический процесс», его сущность и признаки;
 основные проблемы педагогики,
 сущность обучения и воспитания, их взаимосвязь,
 основы построения процесса самообразования;

уметь:
 выбирать и использовать педагогические знания, методы и технологии на практике

в  решении  педагогических  проблем  и  задач  разного  типа,  в  том  числе  на
компьютерной основе, адекватные целям обучения, воспитания, просвещения;

 оценивать  инновационные  модели  обучения  и  воспитания  и  их  развивающий
эффект;

 анализировать педагогические явления,
 подбирать методики обучения и прогнозировать их эффективность;
 проводить педагогические исследования на основе психологических знаний;
 оценивать качество образовательного процесса;

владеть:
 методиками педагогического исследования;
 методами анализа педагогических ситуаций,
 навыками применения инновационных технологий в образовании;
 навыками просветительской деятельности.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 11/396
Контактная работа: 216

Занятия лекционного типа 108
Занятия семинарского типа 108

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 72
Самостоятельная работа (СР) 108

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Общие  основы

педагогики.
Педагогические
технологии

36 0 0 36 0 0 36

2. Теория  обучения  и
воспитания

36 0 0 36 0 0 36

3. Педагогика
начального
образования

36 0 0 36 0 0 36

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
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2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Общие  основы  педагогики.
Педагогические технологии

Педагогика  как  наука,  ее  объект.  Категориальный  аппарат
педагогики:  образование,  воспитание,  обучение,
самовоспитание,  социализация,  педагогическая  деятельность,
педагогическое  взаимодействие,  педагогическая  система,
образовательный  процесс.  Образование  как  общественное
явление  и  педагогический  процесс.  Образование  как
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека,  общества  и  государства.  Взаимосвязь
педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими
науками.  Понятие  «методология  педагогической  науки».
Методологическая культура педагога. Научные исследования в
педагогике,  их  основные  характеристики.  Методы  и  логика
педагогических исследований.
Понятие  педагогических  технологий,  их  обусловленность
характером педагогических задач. Виды педагогических задач. 

2. Теория обучения и воспитания Дидактика  как  раздел  педагогики.  Понятие  о  дидактике.
Общая  и  частные  дидактики.  Сущность  и  характеристика
процесса обучения. Л.С. Выготский о соотношении обучения и
развития  индивида.  Образовательная,  воспитательная  и
развивающая функции обучения. Преподавание и учение как
взаимосвязанные  составляющие  процесса  усвоения.
Технологии обучения: понятие, сущность и особенности. Виды
и  особенности  дистанционных  образовательных  технологий.
Модель  обучения  взрослых,  ее  основные  характеристики  и
условия  применения.  Принципы,  элементы  и  особенности
андрагогической технологии обучения
Характеристика  основных  дидактических  теорий.
Ассоциативно-рефлекторная  теория  обучения.  Теория
поэтапного  формирования  умственных  действий  и  понятий.
Теория  развивающего  обучения.  Теория  проблемного
обучения.  Деятельностная  теория  усвоения  знаний,
формирования навыков и умений.
Закономерности  и  принципы  обучения.  Понятие
закономерностей  и  принципов  обучения.  Основные
закономерности процесса  обучения. Соотношение принципов
и  правил  обучения.  Характеристика  традиционных
дидактических  принципов:  сознательность  и  активность,
научность,  доступность,  систематичность  и
последовательность, наглядность, связь обучения с жизнью и
др. Теоретическое обоснование принципов, их диалектическая
взаимосвязь и взаимообусловленность
Методы и  приемы,  формы и средства  обучения.  Технологии
обучения. Понятие о методе обучения. Многообразие методов
обучения  и  их  классификации.  Традиционные  и
инновационные  методы  обучения.  Характеристика  основных
традиционных  методов  и  приемов  обучения.  Требования  к
выбору методов обучения.  Инновационные методы обучения
(дискуссионные,  игровые,  тренинговые)  и  условия  их
использования.  Активизация  познавательной  деятельности
учащихся при применении метода проектов. Формы обучения:
классификация, виды и особенности в общеобразовательной и
профессиональной  школе.  Средства  обучения:  назначение  и
виды. Современные технические средства обучения
Основы теории воспитания и самовоспитания.  Воспитание в
целостном  педагогическом  процессе.  Принципы  воспитания.
Содержание воспитания.
Основы  семейного  воспитания.  Семья  как  субъект
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педагогического  взаимодействия.  Семейные  отношения  –
социокультурная среда воспитания подрастающего поколения.
Сферы любви, долга и ответственности. Развитие личности в
семье. Воспитательные ситуации в семье.  Способы создания
воспитательных ситуаций.

3. Педагогика  начального
образования

Основные теории начального образования.  Теория поэтапного
формирования  умственных  действий  П.Я.  Гальперина  и  се
востребованность  в  современном  начальном  образовании.
Педагогическая  система  Л.В  Занкона.  Концепция
развивающего  обучения  Д.Б.  Эльконина  –  В.В.Давыдова.
Теория педагогической поддержки в современном образовании
(инклюзия,  личностно-  ориентированное  обучение,
взаимодействие, безопасная среда).
Теория  обучения детей  младшего  школьного  возраста.
Противоречия процесса познания и их разрешение в учебной
деятельности  младших  школьников.  Зависимость  обучения
детей от закономерностей познания человеком окружающего
мира. Конкретное и абстрактное, чувственное и рациональное,
эмпирическое  и  творческое  в  познавательной  деятельности
детей младшего школьного возраста. Современные концепции
и  технологии  педагогического  процесса  в  начальной  школе.
Функции  педагогического  процесса  в  начальных  классах.
Образовательная  функция начального обучения:  содержание,
структурные  компоненты,  виды  образовательных  задач  и
методы  их  реализации  в  учебном  процессе.  Воспитательная
функция педагогического процесса:  содержание, структурные
компоненты,  виды  воспитательных  задач  и  методы  их
реализации  в  учебном  процессе.  Развивающая  функция:
содержание  структурные  компоненты,  виды  развивающих
задач и методы их реализации в учебном процессе начальной
школы.  Чувственный  образ  в  интеллектуальном  развитии
младшего  школьника.  Функции  наглядного  образа  в
педагогическом процессе. Управление чувственным познанием
детей в учебном процессе. Абстракции в учебной деятельности
младших  школьников.  Формирование  логических  суждений,
операций и приемов у детей.
Теория  и  методика  воспитания  младших  школьников.
Воспитание в структуре педагогического процесса начальной
школы.  Преемственность  воспитания  детей  дошкольного  и
младшего  школьного  возраста.  Регулятивная  направленность
методов  воспитания.  Свободная  активность  ребенка  и
проблемы  ее  ограничения.  Воспитательная  работа  с
коллективом  детей.  Общество  сверстников  как  фактор
воспитания качеств личности ребенка. Воспитательная система
школы.  Вариативные  системы  организации  воспитательного
процесса  в  начальных  классах.  Методы  организации
воспитательного процесса в начальных классах. Эстетическое
воспитание.  Формирование  здорового  образа  жизни.
Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе.
Методы и формы организации работы с родителями младших
школьников. 
Социализация  личности  ребенка  в  системе  начального
образования.  Общее  понятие  о  социализации  личности
младшего  школьника.  Показатели  сформированности
социальной  активности  ребенка.  Содержание,  виды,  формы
социально-педагогической работы с младшими школьниками.
Социальная  направленность  познавательной,  нравственной,
коммуникативной,  художественно-эстетической,  трудовой,
физкультурно-спортивной  деятельности  детей  младшего
школьного возраста. 
Педагогические  технологии  начального  образования
Технологии  педагогического  взаимодействия  учителя
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начальных классов  и ученика;  мастерство учителя в системе
коммуникативного  воздействия  на  детей.  Современные
педагогические технологии в начальной школе; современные
концепции  воспитания,  обучения  и  развития  младших
школьников. Самообразование, самовоспитание, саморазвитие
как  компоненты  становления  педагогического  мастерства
учителя начальных классов.
Функции  процесса  обучения.  Принципы  обучения.
Образовательная,  развивающая  и  воспитательная  функции
начального  обучения.  Реализация  функций  обучения  в
современной  начальной  школе.  Общее  понятие
закономерностей  и  принципов  обучения.  Характеристика
принципов  обучения.  Реализация  принципов  обучения  на
уроках ь начальной школе.
Содержание  образования  в  современной  начальной  школе.
Понятие  содержания  образования.  Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования  о  задачах  и  содержании  начального
образования.  Реализация  содержания  образования в  учебных
планах,  учебных  программах  и  учебниках.  Основные
тенденции совершенствования содержания образования.
Методы и средства обучения.  Понятие о методах и приемах
обучения.  Различные  классификации  методов  обучения.
Содержание  методов  обучения.  Метод  проектов.  Проектная
деятельность  в  современной  начальной  школе.  Реализация
методов обучения в современной начальной школе. Средства
обучения. 
Формы организации обучения.  Современный урок.  Понятие о
формах  организации  обучения.  Урок  как  многоаспектная
система. Современные требования к уроку Типология уроков в
начальной  школе  по  ФГОС.  Структура  современного  урока.
Содержание  каждого  этапа  урока  Технологическая  карта
уроков.  Особенности  подготовки к  уроку учителя  начальной
школы.  Взаимодействие  и  сотрудничество  на  уроке  как
гарантия комфортной образовательной среды урока. 
Оценивание  образовательных  результатов  младших
школьников.  Оценка  учебных  достижений  младших
школьников. Образовательное, воспитательное и развивающее
значение проверки и оценки знаний. Виды и методы проверки
и  оценки  знаний.  Показатели  и  диагностика  результатов
обучения.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Общие  основы  педагогики.
Педагогические технологии

С Образование  как  общественное  явление  и
педагогический  процесс.  Образование  как
целенаправленный  процесс  воспитания  и  обучения  в
интересах  человека,  общества  и  государства.
Взаимосвязь  педагогической  науки  и  практики.  Связь
педагогики с другими науками. Понятие «методология
педагогической  науки».  Методологическая  культура
педагога.  Научные  исследования  в  педагогике,  их
основные  характеристики.  Методы  и  логика
педагогических исследований.
Проектирование  и  процесс  решения  педагогических
задач.  Общая  характеристика  педагогических
технологий.

2. Теория обучения и воспитания С Дидактика  как  раздел  педагогики.  Технологии
обучения:  понятие,  сущность  и  особенности.  Виды  и
особенности  дистанционных  образовательных
технологий.  Модель  обучения  взрослых,  ее  основные
характеристики  и  условия  применения.  Принципы,
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элементы  и  особенности  андрагогической  технологии
обучения
Методы  и  приемы,  формы  и  средства  обучения.
Технологии  обучения. Понятие  о  методе  обучения.
Многообразие методов  обучения и их  классификации.
Традиционные  и  инновационные  методы  обучения.
Характеристика  основных  традиционных  методов  и
приемов  обучения.  Требования  к  выбору  методов
обучения.  Инновационные  методы  обучения
(дискуссионные,  игровые,  тренинговые)  и  условия  их
использования.  Активизация  познавательной
деятельности  учащихся  при  применении  метода
проектов.  Формы  обучения:  классификация,  виды  и
особенности  в  общеобразовательной  и
профессиональной  школе.  Средства  обучения:
назначение и виды. Современные технические средства
обучения
Основы  теории  воспитания  и  самовоспитания.
Воспитание  в  целостном  педагогическом  процессе.
Принципы  воспитания.  Содержание  воспитания.
Методы  воспитания.  Средства  воспитания.  Формы
воспитательного  процесса. Авторитарный,
демократический и попустительский стили воспитания.
Особенности самовоспитания

3. Педагогика  начального
образования

С Теория обучения детей младшего школьного возраста.
Управление  чувственным  познанием  детей  в  учебном
процессе. Абстракции в учебной деятельности младших
школьников.  Формирование  логических  суждений,
операций  и  приемов  у  детей.  Содержание  начального
образования.  Государственный  образовательный
стандарт  начальной  школы.  Виды  образовательных
программ в начальных классах. Вариативность учебного
плана,  учебников  и  технологий  образовательного
процесса в начальной школе. Методы обучения. Метод
как  форма  теоретического  и  практического  освоения
учебного материала, исходящего из задач образования,
воспитания  и  развития  младшего  школьника.
Многомерные  классификации  методов.  Формы
организации  обучения  в  начальных  классах:
общеклассные,  групповые,  индивидуальные.
Дифференциация  и  интеграция  в  учебном  процессе.
Образовательная,  воспитательная  и  развивающая
функции проверки и оценки усвоения знаний младшими
школьниками. Диагностика развития личности ребенка
в образовательном процессе.
Теория  и  методика  воспитания  младших  школьников.
Воспитательная работа с коллективом детей. Общество
сверстников  как  фактор  воспитания  качеств  личности
ребенка. Воспитательная система школы. Вариативные
системы  организации  воспитательного  процесса  в
начальных  классах.  Методы  организации
воспитательного  процесса  в  начальных  классах.
Эстетическое  воспитание.  Формирование  здорового
образа  жизни.  Диагностика  воспитательной
деятельности  в  начальной  школе.  Методы  и  формы
организации  работы  с  родителями  младших
школьников. 
Социализация личности ребенка в системе начального
образования.  Социальная  направленность
познавательной,  нравственной,  коммуникативной,
художественно-эстетической,  трудовой,  физкультурно-
спортивной  деятельности  детей  младшего  школьного
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возраста. 
Педагогические  технологии  начального  образования
Современные  педагогические  технологии  в  начальной
школе; современные концепции воспитания, обучения и
развития  младших  школьников.  Самообразование,
самовоспитание,  саморазвитие  как  компоненты
становления  педагогического  мастерства  учителя
начальных классов.
Функции  процесса  обучения.  Общее  понятие
закономерностей  и  принципов  обучения.
Характеристика  принципов  обучения.  Реализация
принципов обучения на уроках ь начальной школе.
Содержание  образования  в  современной  начальной
школе.  Реализация содержания образования в учебных
планах,  учебных  программах  и  учебниках.  Основные
тенденции совершенствования содержания образования.
Методы  и  средства  обучения.  Реализация  методов
обучения  в  современной  начальной  школе.  Средства
обучения.  Классификации  современных  средств
обучения.  Технические  средства  обучения  и  методика
их применения. Использование электронных учебников
в  начальной  школе.  Использование  интерактивной
доски  SMART  на  уроках  в  начальной  школе.  ЭОР  и
ЦОР в обучении младших школьников.
Формы  организации  обучения.  Современный  урок.
Особенности  подготовки  к  уроку  учителя  начальной
школы. Взаимодействие и сотрудничество на уроке как
гарантия  комфортной  образовательной  среды  урока.
Домашняя самостоятельная работа учащихся. Учебные
экскурсии. Предметные кружки.
Оценивание  образовательных  результатов  младших
школьников.  Показатели  и  диагностика  результатов
обучения.  Накопительное  оценивание  в  начальной
школе.  Портфолио  младшего  школьника:  методика
работы и критерии оценивания учителем.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Общие  основы  педагогики.
Педагогические технологии

Понятие  педагогических  технологий,  их  обусловленность
характером педагогических задач. Виды педагогических задач.

2. Теория обучения и воспитания Методы и приемы,  формы и средства  обучения.  Технологии
обучения.  Основы  теории  воспитания  и  самовоспитания.
Семейное образование и воспитание

3. Педагогика  начального
образования

Содержание  образования  в  современной  начальной  школе.
Формы  организации  обучения.  Оценивание  образовательных
результатов младших школьников.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Общие  основы  педагогики.  Педагогические
технологии

Устный  опрос.  Дискуссионные  процедуры.
Доклад. Контрольная работа

2. Теория обучения и воспитания Устный  опрос.  Дискуссионные  процедуры.
Доклад. Контрольная работа
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3. Педагогика начального образования Устный  опрос.  Дискуссионные  процедуры.
Доклад. Контрольная работа

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Контролируемые темы (разделы) Вопросы (задания) для устного опроса и дискуссии
Общие  основы  педагогики.
Педагогические технологии

1. Покажите актуальность и раскройте сущность современного
наполнения научных принципов организации школы.
2.  Какой  вариант  концепции  современной  средней
общеобразовательной  школы  вам  представляется  наиболее
реальным,  отвечающим  требованиям  обновления  жизни
общества и почему?
3.  Как  вы  понимаете  суть  гуманизации,  дифференциации  и
индивидуализации обучения?
4.  Каковы  причины  отставания  педагогической  науки  от
требований жизни и пути ее эффективного развития?
5. Разработайте и используйте в ходе педагогической Практики
индивидуальные программы обучения по своему предмету для
работы опережающих и отстающих учащихся.

Теория обучения и воспитания 1. В чем суть гуманистического характера обучения?
2. Что такое процесс обучения?
3. Почему обучение рассматривается как двусторонний процесс?
4. Почему процесс обучения рассматривается как система?
5. Назовите важнейшие категории процесса обучения и дайте их
характеристику.
6. На какие аспекты ориентируются цели процесса обучения?

Педагогика  начального
образования

Проблемное обучение в школе. Программированное обучение в
школе.  Системно-деятельностный  подход  в  педагогике.
Средовой подход в педагогике. Теория контекстного обучения.
Теория поэтапного формирования умственных действия. Теория
развивающего  обучения  Д.Б.  Эльконина  В.В.  Давыдова.
Современные  педагогические  технологии.  «Трудные  дети»,
формы работы с ними. Бихевиористская концепция воспитания.
Гуманистическая  концепция  воспитания.  Нравственное
воспитание  в  целостном  педагогическом  процессе.
Педагогическая культура семьи, её воспитательный потенциал.
Трудовое  воспитание  в  целостном  педагогическом  процессе.
Этическое  и  эстетическое  воспитание  в  целостном
педагогическом  процессе.  Воспитание  в  процессе  игровой  и
досуговой  деятельности.  Учет  возрастных  особенностей
учащихся  в  педагогическом  процессе.  Значение  мануальных
контактов  для  развития  ребенка.  Развитие  творческих
способностей в дошкольном образовательном учреждении. Игры
детей  дошкольного  возраста.  Особенности  организации
сотрудничества  в  начальной  школе.  Подвижные  игры  в
начальной  школе.  Особенности  воображения  детей  разного
возраста. Особенности сферы интересов детей разного возраста.

Информационный проект (доклад)
1. Основные категории дидактики.
2. Основоположники  теории  начального  обучения:  Ян Амос  Коменский.  Жан-Жак

Руссо, Иоганн Генрих Песталоцци. К. Д. Ушинский.
3. Взаимосвязь дидактики с частными методиками.
4. Задачи дидактики на современном этапе развития начальной школы.
5. Обучение как взаимосвязь преподавания и учения, как сотрудничество учителя и

учащихся.
6. Обучение как общение детей с учителем и друг с другом.
7. Обучение как вид познавательной деятельности человека.
8. Существенные признаки процесса обучения.
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9. Поэтапное формирование умственных действий в учебной деятельности младшего
школьника (по П. Я. Гальперину).

10. Педагогическая система Л. В. Занкова.
11. Концепция развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова.
12. Теория педагогической поддержки в современном образовании.
13. Образовательная, развивающая и воспитательная функции начального обучения.
14. Характеристика принципов обучения.
15. ФГОС НОО о задачах и содержании начального образования.
16. Реализация  содержания  образования  в  учебных  планах,  учебных  программах  и

учебниках.
17. Классификация методов обучения по источнику информации.
18. Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности.
19. Классификация методов обучения по соотношению модели и оригинала в учебном

процессе.
20. Классификация методов обучения по стимулированию, организации и контролю

учебной деятельности.
21. Классификация методов обучения по дидактической задаче на уроке.
22. Проектная деятельность в начальной школе.
23. Средства обучения и их классификация.
24. Электронный учебник.
25. ЭОР и ЦОР в обучении младших школьников.
26. Учебные компакт-диски и методика их применения.
27. Использование интерактивной доски SMART на уроках в начальной школе.
28. Образовательный сайт как эффективное средство обучения.
29. Учебные экскурсии, их назначение и методика проведения.
30. Современные требования к уроку.
31. Типология уроков в начальной школе по ФГОС.
32. Структура современного урока в начальной школе.
33. Образовательное,  воспитательное  и  развивающее  значение  проверки  и  оценки

знаний.
34. Виды и методы проверки и оценки знаний.
35. Портфолио в начальной школе.

Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

Контрольный работа
Контрольная работа № 1
Вариант 1
1. Раскройте содержание коммуникативной и организаторской деятельности педагога.
2. Что изучает педагогика? Укажите, с какими науками связана педагогика.
3. Как соотносятся основные категории педагогики: воспитание (как
педагогическое  явление),  воспитательный  процесс,  обучение?  Дайте  определение
понятиям и с помощью рисунка (кругов Эйлера) изобразите это соотношение и
аргументируйте его.
4. Раскройте понятие «педагогический процесс».
5. Допишите компоненты системы образования в России:
a) ФГОС,  образовательные  программы  различных  вида,  уровня  и  (или)
направленности;
b)
c)

d)
e)
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6. Допишите «виды профессиональных программ»:
a) среднего профессионального образования
b)
c)

d)
7. Раскройте компоненты содержания образования в соответствии со ФГОС НОО.
8. Вы впервые пришли в неизвестный вам класс. Нужно подготовить, организовать и
провести  воспитательное  мероприятие...  Какие  методы  научнопедагогического
исследования в первую очередь помогут вам это сделать?
Вариант 2
1. Раскройте сущность проектировочной и рефлексивной деятельности педагога.
2. Что изучает педагогика? Укажите, науки , входящие в систему педагогических.
3. Как  соотносятся  основные  категории  педагогики:  воспитательный  процесс,
развитие, обучение? Дайте определение понятиям и с помощью рисунка (кругов Эйлера)
изобразите это соотношение и аргументируйте его.
4. Дайте определение понятия «принципы педагогического процесса».
5. Допишите компоненты педагогического процесса:
a) Целевой
b)
c)

d)
e)

6. Допишите «виды общеобразовательных программ»:
a) дошкольного образования;
b)
c)

d)
e)

7. Укажите структуру ФГОС НОО.
8. Проанализируйте  педагогическую  ситуацию  и  ответьте  на  вопросы:  До  начала
учебного года осталось две недели. Учитель решил познакомиться со своими будущими
учениками, чтобы первого сентября встретиться с ними как со старыми знакомыми. Какие
методы педагогического исследования должен применить учитель?
Контрольная работа № 3 Вариант 1
1. Что такое методы исследования?
2. Назовите методы исследования, относящиеся к группе математических.
3. С какой целью учитель может применять методы теоретического исследования?
4. Должен ли учитель обладать методологической культурой? Почему?
5. Вы хотите узнать, любят ли читать третьеклассники. Какие методы исследования
вы будете использовать? Почему?
6. Вам необходимо изучить отношение младших школьников к здоровому питанию.
Предложите 3 вопроса для анкеты.
Вариант 2
1. Что такое эмпирические методы педагогического исследования?
2. Назовите методы исследования, относящиеся к группе теоретических.
3. С какой целью учитель может применять методы изучения педагогического опыта?
4. Должен ли учитель обладать методологической культурой? Почему?
5. Вам нужно познакомиться с классом, в котором вы будете проводить занятия и
уроки. Какие методы педагогического исследования вы выберите? Почему?
6. Вам необходимо изучить отношение родителей к учителю. Предложите 3 вопроса
для анкеты.
Контрольная работа № 4 Вариант 1
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1. Назовите компоненты содержания образования.
2. Какие  документы  определяют  содержание  образования  на  этапе  дошкольного
образования.
3. В чем суть формальной теории формирования содержания образования?
4. Является ли изучение москвоведения в начальной школе обязательным?
5. Можно ли сказать,  что в начальной школе есть предметы главные и неглавные?
Ответ обоснуйте.
Вариант 2
1. Какие факторы влияют на содержание образования.
2. Какие документы определяют содержание образования на этапе начального общего
образования.
3. В чем суть энциклопедической теории формирования содержания образования?
4. Является ли изучение технологии в начальной школе обязательным?
5. Надо  ли  на  этапе  дошкольного  образования  ввести  обязательные  для  изучения
предметы, как в школе?
Контрольная работа № 5 Вариант 1.
1. Проанализируйте предложенную ситуацию. Определите психологические способы
коррекции социальной дезадаптации.
Ситуация  1.  Просматривая  журнал,  учительница  замечает,  что  у  нескольких  учащихся
появились положительные оценки, поставленные явно не ее рукой. Что предпринять?
a) эти оценки нужно спокойно и без объяснений аннулировать.
b) сначала расспросить старосту и ответственного за журнал — как они это объяснят?
c) поговорить с "владельцами" новых оценок — как они это объяснят?
d) сообщить об инциденте классному руководителю и попросить его разобраться.
e) удалить из журнала новоявленные оценки (заклеить, замазать "Штрихом", вытереть
ластиком) и на месте каждой поставить по двойке, чтобы "художники" знали, что с вами
шутки плохи.
2. Как соотносится обучение и развитие? Раскройте возможные подходы, дополните
схему.
Взгляды на соотношение обучения и развития

3. Установите соответствие Виды присвоения информации:
a) Обучение
b) Научение
c) Учение
Возрастные границы готовности детей к присвоению информации
a) а) 4-5- лет
b) б) сразу после рождения
c) в) 7-8 лет
4. Перечислите и раскройте качества, характерные для одаренного ребенка. Вариант 2
1. Проанализируйте предложенную ситуацию. Определите психологические способы
коррекции социальной дезадаптации.
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Ситуация  2.  В  классе  мальчики  часто  задираются  и  обижают  девочек.  Учительница
старается их защитить.  Мальчики обижаются:  "Вы девчонок больше любите,  чем пае".
Что им ответить?
a) "А за что нас любить? За то, что девочек обижаете?"
b) "Конечно, люблю и защищаю — на пае надеяться нельзя!"
c) "Люблю я всех одинаково, но защищаю тех, кого обижают".
d) "Я бы и вас любила, если бы не обижали девочек".
e) Оставить без комментариев.
2. Определите  уровни  психического  развития  в  культурно-исторической  теории
развития высших психических функций Л.С. Выготского
Уровни психического (умственного) развития

3. Проанализируйте  теоретические  подходы  к  обучению  и  их  содержательные
характеристики.
Установите соответствие:
Теоретические подходы к обучению:
a. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского
b. Теория поэтапного формирования П.Я. Гальперина
c. Теория содержательного обобщения обучения В.В. Давыдова
d. Проблемное обучение Содержательная характеристика:
a) зона ближайшего уровня развития
b) ориентировочная основа действия (ООД)
c) этап выполнения действия мысленно
d) зона актуального уровня развития
e) овладение способами перехода от всеобщих отношений к их конкретизации
и обратно
f) проблемная ситуация
g) примат теоретического мышления
h) трансформация проблемной ситуации в задачу
4.Заполните  таблицу  возрастной  периодизации  психического  развития  по  следующим
компонентам:
Возрастные
сроки

Название
периода

Ведущая
деятельность

Новообразования Кризис

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ
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Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
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ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
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временные рамки, нарушен стиль изложения.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
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- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
Варианты теста
1. Педагогика развивалась под влиянием
А) прогресса науки и техники
Б) заботы родителей о счастье детей
В) объективной потребности подготовки человека к жизни и труду
Г) повышения роли воспитания общественной жизни
2. Педагогика как наука развивалась в результате
А) необходимости передачи социального опыта
Б) управления работой педагогов-практиков
В) уровня научно-технического прогресса
Г) наследия предшествующих цивилизаций
3 К задачам педагогической науки относится
А) изучение способностей учащихся
Б) контроль и оценка знаний учащихся
В) сотрудничество учителя с родителями
Г) вскрытие закономерностей обучения и воспитания
4. Педагогические науки как система включают
А) межнаучные коммуникации философии и психологии
Б) принципы обучения и воспитания
В) отрасли наук о воспитании и образовании детей и взрослых
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Г) результаты социологических исследований
5. Объект педагогики – это
А) психологические особенности личности
Б) методы педагогического исследования
В) педагогический процесс
Г) учение о принципах построения теории
6. Задачи общей педагогикой
А) анализ зарубежного педагогического опыта
Б) исследование закономерностей восприятия
В) освещение истории развития педагогических теории
Г) воспитание, обучение подрастающего поколения
7.  Целостная  модель  образовательного  процесса,  системно  определяющая  структуру  и
содержание  деятельности  обеих  сторон  этого  процесса  (учителя  и  ученика),  имеющая
целью  достижения  планируемых  результатов  с  поправкой  на  индивидуальные
особенности его участников – это:
А) технология
Б) план
В) проект
Г) образовательная технология
8. Таксономия учебных целей по Б. Блуму включает:
А) знание и осознание
Б) понимание и применение
В) оценку и самооценку
Г) знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценку
9.  Научная  дисциплина,  изучающая  теорию  и  практику  познания,  регулирования  и
реализации  образовательно-воспитательными  средами  процесса  социализации  или
ресоциализации  человека,  результатом  которого  являются  приобретение  индивидом
ориентации  и  эталоном  поведения  (убеждений,  ценностей,  соответствующих  чувств  и
действий) – это:
А) коррекционная педагогика
Б) социальная педагогика
В) педагогика
Г) этнопедагогика
10. Воспитание – это:
А) совокупность средств воспитательного воздействия
Б) совокупность однородных приемов воспитательного воздействия
В) путь достижения цели воспитания
Г) вариант организации воспитательного мероприятия
11. Классный час можно обозначить как:
А) форму воспитания
Б) метод воспитания
В) средства воспитания
Г) учебное занятие
12. К методам педагогического исследования относят
А) способы закрепления изученного материала
Б) способы решения проблемных задач
В) способы формирования личностных качеств
Г) способы познания объективной реальности
13. Парадигма – это:
А) учение о научном методе познания
Б)  исходная  концептуальная  схема,  ведущая  идея,  модель  постановки  и  решения
проблемы
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В)  учение  о  принципах,  методах,  формах,  процедурах  познания  и  преобразования
педагогической действительности
Г) совокупность положений,  раскрывающих содержание какой-либо теории,  концепции
или категории в системе науки
14. Современные модели организации обучения
А) только модели форм организации обучения
Б) модели систем принципов, систем методов, форм, видов организации обучения
В) модели форм и методов организации обучения
Г) модели видов и форм организации обучения
15. Методы обучения – это:
А)  способы  совместной  деятельности  учителя  и  учащихся,  направленные  на  решения
задач обучения
Б)  монологическая  форма  изложения,  призвана  ретранслировать  систему  социального
опыта
В) средство самообучения и взаимообучения
Г)  пути  познания  объективной  реальности  в  условиях  многоаспектного  рассмотрения
гносеологических механизмов и познавательной активности учащихся
16. Какое понятие (термин) НЕ относится к понятиям теории обучения?
А) способы умственной деятельности
Б) теория поэтапного формирования умственных действий
В) качество образования
Г) обученность
17. Какое понятие (термин) НЕ относится к понятиям теории обучения?
A) знания
Б) умения
B) навыки
Г) мотивация
18. Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, субъект, результат
является сущностью __ подхода
А) личностного
Б) антропологического
В) объектного
Г) культурологического
19.  Среди  понятий  «педагогическая  диагностика»,  «наблюдение»,  «методы
педагогической  диагностики»,  «принципы  педагогической  диагностики»  наиболее
частыми является понятие…
А) «принципы педагогической диагностики»
Б) «педагогическая диагностика»
В) «методы педагогической диагностики»
Г) «наблюдение»
20. Педагогическая цель – это…
А) направление работы учителя
Б) основное положение деятельности учителя
В) представление учителя о своей педагогической деятельности
Г) идеальная модель ожидаемого результата педагогического процесса
21. Педагогический процесс
A) линейчат
Б) целостен
B) эзотеричен
Г) асоциален.
22. Задачи обучения:
A) воспитательные, образовательные и развивающие
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Б) коррекционные, организационные и общедидактические
B) организационно-методические и гносеолого-смысловые
Г) внутренние и внешние
23. Дидактика определяется как
А)  наука  об  обучении  и  образовании,  их  целях,  содержании,  методах,  средствах,
организации, достигаемых результатах
Б) искусство, «детоводческое мастерство»
В) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения
Г) система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов мышления
24. Обучение определяется как
А)  упорядочение  дидактического  процесса  по определенным критериям,  придание  ему
необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели
Б) наука о получении образования
В) упорядоченное взаимодействие педагога  с  учащимися,  направленное на достижение
поставленной цели
Г) категория философии, психологии и педагогики
25. Форма организации обучения - это
А) Тo, как организуется процесс обучения
Б) То, где организуется процесс обучения
В) то, зачем организуется процесс обучения
Г) то, для кого организуется процесс обучения
26. Продолжительность стандартного урока
А) 40-45 минут
Б) 30 минут
В) 90 минут
Г) 60 минут
27. Преподавание и учение являются
А) категориями обучения
Б) методами обучения
В) формами обучения
Г) средствами обучения
28. Педагогические технологии можно разделить на:
А) предметные и модульные
Б. общепредметные, предметные, модульные и частнометодические.
В. общепредметные и предметные.
Г) общепредметные, предметные и модульные.
29. Образование можно определить как
A) путь достижения цели и задач обучения
Б) систему приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов мышления
B) то, к чему приходит процесс обучения, коечные следствия учебного процесса
Г) упорядоченное  взаимодействие  педагога  с  учащимися,  направленное на достижение
поставленной цели
30.  Цель  обучения  разделяется  на  составляющие  -  задачи,  которые  в  свою  очередь
подразделяются на:
А) воспитательные, образовательные и развивающие
Б) коррекционные, организационные и общедидактические
В) организационно-методические и гносеолого-смысловые
Г) внутренние и внешние
31. Какой из данный уроков не является уроком контроля знаний умений и навыков
A) компьютерный
Б) суггестивный
B) сочинение
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Г) лабораторная работа
32. Средства обучения могут быть
А) материальные (технические, информационные), идеальные
Б) идеальные и реальные
В) материальные и идеологические
Г) технические и эстетические
33. Педагогическая технология определяется как
А)  устойчивость  результатов,  полученных  при  повторном  контроле,  а  также  близких
результатов при его проведении разными преподавателями
Б) инструментарий достижения цели обучения
В) совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции
или категории в системе науки
Г)  набор  операций  по  конструированию,  формированию  и  контроля  знаний,  умений,
навыков и отношений в соответствии с поставленными целями
34. Педагогические технологии по ведущему фактору развития подразделяются на:
A) биогенные и социогенные
Б) биогенные, социогенные, психогенные
B) суггестивные, нейролингвистические
Г) светские и религиозные
35. Учебно-воспитательный процесс обусловлен категориями:
А) обучение и воспитание
Б) совокупностью категорий дидактики
В) совокупностью категорий педагогической науки
Г) совокупность категорий психолого-педагогической антропологии
36. ..... (вставить пропущенное понятие) обучение – это вид обучения, в основе которого
лежит алгоритм в его первоначальном смысле
A) программное
Б) программированное
B) компьютерное
Г) модульное
37. Принципы обучения определяются как
A) педагогические условия сотрудничества, сотворчества
Б) механизмы реализации личностно-ориентированного обучения
B) основные положения какой-либо теории или концепции
Г) основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы
учебного процесса в соответствии с общими целями и закономерностями
38. В России впервые сформулировал (а) принципы обучения
A) Крупская Н.К
Б) Ушинский К.Д.
B) Бабанский Ю.К.
Г) Макаренко А.С.
39. Обучение как сотворчество учителя и ученика рассматривал
A)  Коменский Я.А.
Б) Шаталов В.Ф.
B) Больнов О.
Г) Крупская Н.К.
40. Творческий урок и нестандартный урок - это понятия
А) тождественные.
Б) симметричные.
В) имеющие общую основу (пересекающиеся)
Г) подобные.
41. К письменному контролю НЕ относится
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A. тест
Б. сообщение
B. сочинение
Г. изложение
42. К методам контроля НЕ относится
А) устный контроль
Б) письменный контроль
В) взаимооценка
Г) компьютерный контроль
43. Функции обучения и задачи обучения подразделяются на
A) внутренние и внешние.
Б) коррекционные, организационные и общедидактические
B) организационно-методические и гносеолого-смысловые
Г) воспитательные, образовательные и развивающие
44. Обучение имеет следующие категории
А) преподавание и научение
Б) учение и воспитание
В) преподавание и учение
Г) социализация и адаптация
45. К учреждениям среднего профессионального образования НЕ относят
A) техникумы
Б) лицеи
B) училища
Г) колледжи
46. Школа формирует у учащихся мировоззрение
А) житейское
Б) научное
В) религиозное
Г) обыденное
47. Средство обучения определяется как
А) совокупность идеальных и материальных объектов, которые позволяют решить цели и
задачи, поставленные в процессе обучения
Б) приемы и методы получения, обобщения и систематизации знаний
B) набор педагогического инструментария для решения познавательных задач
Г) все предметы материального мира, которые используются для организации занятий
48. Педагогические технологии по философской основе могут быть
A) авторитарные и демократические
Б) материалистические, идеалистические и дуалистические
B) репродуктивные и развивающие
Г) классно-урочные и альтернативные
49. Виды образования
A) неполное среднее, среднее, неполное высшее, высшее
Б) дневное, заочное, вечернее, дистанционное
B)  неполное  среднее,  среднее,  неполное  среднее  профессиональное,  среднее
профессиональное
неполное высшее, высшее, академическое
Г)  неполное  среднее,  среднее,  неполное  среднее  профессиональное,  среднее
профессиональное, неполное высшее профессиональное, высшее профессиональное
50. ..... (вставить пропущенное понятие) – это процесс, в ходе которого готовые знания
преподносятся  учащимся,  с  последующим  процессом  закрепления,  обобщения,
систематизации и контроля
А) суггестивное обучение
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Б) проблемное обучение
В) репродуктивное обучение
Г) уровневое обучение
51. Образование - это
А) понятие теории обучения.
Б) категория не только дидактики, но и системы педагогической науки в целом
В) результат развития и адаптации.
Г) механизм социализации и просвещения.
52. Система высшего педагогического образования включает в себя такие блоки:
А) общекультурный блок, психолого-педагогический блок, предметный блок
Б) общекультурный блок и предметный блок
В) философский, психолого-педагогический, общекультурный блоки
Г) бакалавриат и магистратура
53. Контроль - это
A) проверка результатов самообучения
Б)  это  обратная  связь  учителя  с  учеником  в  процессе  преподавание-учение,
обеспечивающая  анализ  усвоения  знаний,  умений,  навыков  и  стимулирующая
деятельность обеих сторон (и учителя, и ученика) по оптимизации всех звеньев учебного
процесса
B)  система  оценочно-отметочной  деятельности,  направленная  на  формирование
адекватного  представления  об  объективно  протекающих  процессах  в  социальном
континууме
Г) механизм проверки знаний, умений, навыков учащихся
54. К учреждениям получения высшего образования относятся
А) колледжи, институты, университеты
Б) колледжи, институты, университеты, академии
В) институты, академии, университеты
Г) лицеи, колледжи, институты, университеты, академии
55. К новым информационным средствам обучения НЕ относится:
A) компьютер
Б) диапроектор
B) принтер
Г) модем
56. Систему принципов развивающего обучения впервые предложил
A) Выготский Л.С.
Б) Иванов И.П.
B) Якиманская И.С.
Г) Занков Л.С.
57. Уроки-«брейнринги» в своей основе имеют........................... обучение
А) проблемное
Б) продуктивное
В) игровое
Г) модульное
58. Форма организации обучения в средней школе – это
А) занятие
Б) урок
В) классный час
Г) час общения
59. Нестандартный урок отличается от стандартного
A) продолжительностью
Б) формой
B) целью
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Г) разработанной моделью
60. Обучение в системе образования может быть
A) среднее, среднее профессиональное, высшее профессиональное
Б) очное дневное, очное вечернее, заочное
B) самообучение и взаимообучение.
Г) государственное и дополнительное.
61. Обучение как сотворчество педагога (S1) и ученика (S2) характеризуется следующей
моделью
А) S,  <=> S2
Б) S1 < S2       
B) S1 > S2      
Г) S1= S2
62. Воспитание определяется как
А) общение людей в неформальных объединениях
Б) воздействие среды на личность
В) передача социального опыта
Г) учебная деятельность школьников
63. Понятие, НЕ являющееся принципом воспитания
А) проблемность обучения
Б) личностный подход
В) сознательность воспитанников
Г) воспитание в коллективе
64. Факторы, влияющие на постановку цели воспитания
А) потребности общества в человеческих ресурсах
Б) идеалы родителей в отношении детей
В) возможности учебно-воспитательных заведений
Г) интересы педагогов общеобразовательной школы
65. Выражение, НЕ раскрывающее сущность воспитательного процесса
А) меркантильность педагога
Б) уважение к личности ребенка
В) целенаправленность деятельности субъектов
Г) двусторонний характер педагогического процесса
66. Образовательный стандарт можно определить как
А) метод обучения
Б) норма оценки объекта
В) план работы учителя
Г) способ изучения личности
67. Целью воспитания является
А) форма обучения учащихся
Б) конечный результат формирования личности
В) уровень цивилизации общества
Г) подготовка к выбору профессии
68. К субъективным факторам воспитания относятся
А) особенности проявления наследственности
Б) уровень развития науки и техники
В) влияние семейных отношений
Г) влияние климата и природных факторов
69. Развитие определяется как
А) увеличение роста и массы тела ребенка
Б) стихийный процесс, независимый от воли человека
В) приспособление к условиям жизни
Г) количественные и качественные изменения в организме человека
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70. К факторам развития личности относятся
А) наследственность, среда, воспитание, самовоспитание
Б) интерес к учебе, уровень достижений
В) уровень знаний по учебным дисциплинам
Г) статусное положение личности в коллективе
71. Движущие силы процесса воспитания определяются как
А) познавательные интересы личности
Б) противоречия, возникающие в развитии личности
В) процесс накопления количественных изменений
Г) сложившиеся формы взаимоотношений
72. Качества, передающиеся от родителей к детям
А) черты характера, способности
Б) способность к определенному типу деятельности
В) социальный опыт
Г) цвет глаз, кожи, группа крови, тип нервной деятельности, темперамент
73. Понятие «личность» характеризует
А) индивидуальные особенности человека
Б) природные задатки и способности
В) материальное положение человека
Г) общественную сущность человека
74. Позицию педагога можно обозначить как
А) система отношений к педагогической деятельности
Б) готовность к педагогической деятельности
В) умение планировать процесс обучения
Г) ориентация в различных отраслях науки
75. Требованием к личности педагога является
А) профессиональная компетентность
Б) хороший семьянин
В) конформизм
Г) интересный собеседник
76. Объектом деятельности педагога является
А) учебная задача
Б) педагогический процесс
В) родители учащихся
Г) формы обучения
77. Основным признаком эффективности процесса воспитания является
А) знания, умения и навыки
Б) успеваемость
В) поведение школьника
Г) индивидуальные особенности школьника
78. Главной движущей силой воспитания является
А)  противоречие  между  имеющимся  уровнем  развития  и  новыми,  более  высокими
потребностями
Б) противоречие общественного развития
В) противоречие между умственным и физическим трудом
Г) противоречие индивидуального морального сознания
79. Важным признаком результативности процесса воспитания является
А) наличие специально подготовленных людей для передачи знаний
Б) знание воспитанниками в соответствии с их возрастом норм и правил поведения
В) формирование умений и навыков общения
Г) совершенствование знаний в практической деятельности
80. Требованием личностного подхода является
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А) учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся
Б) участие воспитанников в совместном обсуждении программ воспитания
В) отказ от централизованного школьного воспитания
Г) полная свобода действий воспитанников
81. Сущностью принципа единства воспитательных воздействий является
А) решение всех воспитательных задач с опорой на реальную жизнь
Б) опора воспитателей на семью, учитывая при этом индивидуальность ребенка
В) координация воспитательных воздействий школы, семьи и общественности
Г) координация средств массовой коммуникации со школой
82. Закономерностью воспитания является
А)  общее  руководящее  положение,  требующее  последовательности  действий  при
различных обстоятельствах
Б)  адекватное  отражение  объективной  действительности  воспитательного  процесса,
обладающего устойчивыми свойствами
В) варианты организации конкретного воспитательного процесса
Г) управление деятельностью учащихся при помощи разнообразных повторяющихся дел
83. Принцип гуманизации характеризует
А) уважение права человека быть самим собой
Б) развитие познавательных сил учащихся
В) воспитание трудолюбия
Г) воспитание аккуратности, бережливости
84. Принцип связи воспитания с жизнью, трудом предполагает
А) слаженность действий воспитателей и родителей
Б) борьбу с вредными привычками, ленью, разгильдяйством
В) усвоение содержания образования
Г) обязательное участие всех детей и подростков в посильном производительном труде
85. Нравственное воспитание определяется как
А) формирование эстетического вкуса
Б) научное мировоззрение личности
В) знание гуманитарных дисциплин
Г) усвоение общечеловеческих ценностей
86. Стержнем гражданского воспитания является
А) отсутствие конфликтов между воспитанниками
Б) целенаправленная деятельность школьников
В) патриотизм
Г) энциклопедичность знаний
87. Целью экологического воспитания является
А) формирование диалектно-материалистического мировоззрения
Б) формирование экологической культуры
В) формирование всесторонне развитой личности
Г) формирование здорового образа жизни
88. Целью физического воспитания является
А) формирование физической культуры
Б) формирование сознательной дисциплины
В) формирование целомудренного поведения юношей и девушек
Г) формирование эстетической культуры
89. Целью эстетического воспитания является
А) формирование свободной личности
Б) духовное самосовершенствование
В) формирование духовных потребностей
Г) формирование эстетической культуры
90. Эффективность правового воспитания зависит от степени
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А) сформированности правовых знаний
Б) контроля общества за соблюдением законов
В) сформированности правового сознания, строгости
Г) потребности соблюдения законов
91. Методами воспитания являются
А) общие исходные положения, которыми руководствуется педагог
Б) способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведения воспитанников
В)  предметы  материальной  и духовной культуры,  которые используются  для  решения
педагогических задач
Г) варианты организации конкретного воспитательного процесса
92. Наказание определяется как
А) способ воздействия на воспитанника с целью прекратить его отрицательные действия
Б) метод воспитания, проявляющийся в форме требования
В) просьбы, стимулирование, добрые дела
Г) управление деятельностью ученика при помощи разнообразных повторяющихся дел
93.  Организованное  взаимодействие  воспитанника  с  объектами  окружающего  мира  с
целью формирования социально-ценностных отношений к ним определяется как
А) воспитательная деятельность
Б) формирующая деятельность
В) обучающая деятельность
Г) игровая деятельность
94. Поощрение – это
А) неодобрение и отрицательная оценка действий и поступков личности
Б) привлечение воспитанников к выработке правильных оценок и суждений
В)  способ  педагогического  воздействия  на  воспитанника  с  целью  стимулирования
положительного поведения
Г) яркое, эмоциональное изложение конкретных фактов и событий
95. Формы воспитания определяются как
А) объем воспитательной работы
Б) варианты организации конкретного воспитательного акта
В) система  целесообразной организации коллективной и индивидуальной деятельности
воспитанников (способы)
Г) ожидаемые результаты воспитания
96. К неэффективным решениям воспитательных задач в семье относится
А) родительский авторитет
Б) национальные традиции, обычаи
В) материальное вознаграждение
Г) духовный климат семьи
97. Развивающая функция воспитательной работы определяется как
А) изучение воспитательных возможностей учащихся
Б) развитие индивидуальных способностей
В) формирование и основ мировоззрения и поведения
Г) управление деятельностью учащихся
98. Перевоспитание определяется как
А) специально организованная познавательная деятельность
Б) адаптация человека к различным ценностям
В) воспитание правил хорошего тона и культуры поведения
Г)  перестройка  установок  взглядов  и  способов  поведения,  противоречащих  этическим
нормам
99. Самовоспитание определяется как
А) целенаправленная деятельность как результат активного взаимодействия личности со
средой
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Б) опыт формирования сознания, чувств и навыков поведения
В)  сознательная,  целенаправленная,  самостоятельная  деятельность,  ведущая  к
совершенствованию
Г)  преобразование  отрицательных  способов  поведения,  осложняющих  процесс
формирования личности
100. Интенсивное проявление потребности в самовоспитании, как правило, происходит
А) в младенческом возрасте
Б) в подростковом возрасте
В) в зрелом возрасте
Г) в пожилом возрасте
Вопросы для устных ответов

1. Предмет педагогики, связь педагогики с другими науками.
2. Источники развития педагогики.
3. Исторический  аспект  педагогики.  Педагогический  идеал.  Деятельность

отечественных и зарубежных педагогов прошлого (2-3 по выбору)
4. Направления современной педагогики (Отрасли).
5. Методы педагогических исследований.
6. Педагогический процесс как целостность.
7. Образовательная система России.
8. Факторы формирования личности.
9. Возрастные особенности развития, Закономерности возрастного развития.
10. Основные категории педагогики
11. Особенности педагогического общения.
12. Типы учителей. Стили педагогической деятельности.
13. Компоненты педагогической техники
14. Цели и содержание дидактики.
15. Основные категории дидактики.
16. Принципы дидактики
17. Методы обучения (2-3 классификации).
18. Виды обучения.
19. Формы организации учебной деятельности. Урок. Типы уроков.
20. Педагогические технологии (1-2).
21. Педагогическая задача.
22. Педагоги-новаторы.
23. Цели и содержание воспитания.
24. Закономерности воспитательного процесса.
25. Принципы воспитания.
26. Методы воспитания
27. Воспитание личности в коллективе (Стадии формирования коллектива).
28. Гражданское и правовое воспитание.
29. Содержание современного нравственного воспитания.
30. Трудовое и физическое воспитание.
31. Содержание полового воспитания.
32. Эстетическое воспитание.
33. Экологическое воспитание.
34. Экономическое воспитание,
35. Семейное  воспитание.  Особенности  взаимоотношений  поколений  в  семье.

Воспитательный потенциал семьи.
36. Проблема самовоспитания в педагогике.
37. Основные категории дидактики.
38. Основоположники  теории  начального  обучения:  Ян Амос  Коменский.  Жан-Жак

Руссо, Иоганн Генрих Песталоцци. К. Д. Ушинский.
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39. Взаимосвязь дидактики с частными методиками.
40. Задачи дидактики на современном этапе развития начальной школы.
41. Обучение как взаимосвязь преподавания и учения, как сотрудничество учителя и

учащихся.
42. Обучение как общение детей с учителем и друг с другом.
43. Обучение как вид познавательной деятельности человека.
44. Существенные признаки процесса обучения.
45. Поэтапное формирование умственных действий в учебной деятельности младшего

школьника (по П. Я. Гальперину).
46. Педагогическая система Л. В. Занкова.
47. Концепция развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова.
48. Теория педагогической поддержки в современном образовании.
49. Образовательная, развивающая и воспитательная функции начального обучения.
50. Характеристика принципов обучения.
51. ФГОС НОО о задачах и содержании начального образования.
52. Реализация  содержания  образования  в  учебных  планах,  учебных  программах  и

учебниках.
53. Классификация методов обучения по источнику информации.
54. Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности.
55. Классификация методов обучения по соотношению модели и оригинала в учебном

процессе.
56. Классификация методов обучения по стимулированию, организации и контролю

учебной деятельности.
57. Классификация методов обучения по дидактической задаче на уроке.
58. Проектная деятельность в начальной школе.
59. Средства обучения и их классификация.
60. ЭОР и ЦОР в обучении младших школьников.
61. Учебные компакт-диски и методика их применения.
62. Использование интерактивной доски SMART на уроках в начальной школе.
63. Образовательный сайт как эффективное средство обучения.
64. Учебные экскурсии, их назначение и методика проведения.
65. Современные требования к уроку.
66. Типология уроков в начальной школе по ФГОС.
67. Структура современного урока в начальной школе.
68. Образовательное,  воспитательное  и  развивающее  значение  проверки  и  оценки

знаний.
69. Виды и методы проверки и оценки знаний.
70. Портфолио в начальной школе.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
1. Практическое задание: анализ и решение педагогической ситуации.
Известно,  что  все  первоклассники  с  большим  желанием  идут  в  школу.  У  них  есть
потребность  и  желание  занять  новое  положение  среди  окружающих-  положение
школьника  и  выполнять  определенную  деятельность,  связанную  с  этим  положением.
Первокласснику в школе все интересно, он, как правило, добросовестно и ответственно
относится к учению. Однако постепенно, к концу 2-началу 3 класса у некоторых детей это
положительное отношение к учению начинает гаснуть. Некоторые учителя констатируют,
что тот или иной ученик стал невнимателен,  замечен в  списывании,  уличен во лжи,  в
прогулах и т.д., и начинают применять известные дисциплинарные методы воздействия:
запись в дневник, вызов родителей, оставление после уроков и прочее.
• Можно ли считать угасание интереса естественным, неизбежным?
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• Считаете  ли  Вы  позицию  учителя,  применяющего  дисциплинарные  методы  в
данном случае, правильной? Меняют ли они мотивы учения?
• На какие  вопросы должен найти  ответ  учитель,  прежде  чем прибегать  к  мерам
педагогического воздействия?
2. Практическое задание. Анализ и решение педагогической ситуации.
Коля (6 лет) - неорганизованный мальчик. Он небрежно одет и вообще неряшлив. Неловок
в движениях,  медлителен,  часто нарушает правила. Рисунки его грязные и небрежные.
Внешне очень равнодушен к замечаниям педагога.
• Предположите,  какое  место  в  классе  займёт  Коля,  каковы  будут  его  успехи  в
учении и почему? Как можно помочь Коле?
3. Практическое задание. Анализ и решение педагогической ситуации.
Учитель математики одной московской школы всегда дает на дом задачи с выбором.
Это  значит,  что  задается  2-3,  иногда  4  задачи,  а  ты  можешь  выбрать  любую из  них.
Конечно,  проверять  труднее,  но  интересней.  Иногда  тот  же  учитель  задает  на  дом
математическое  сочинение  -  придумать  задачу  определённого  типа  и  с  определенным
количеством  действий  на  10  минут  решения.  Время  от  времени  устраивается  конкурс
самостоятельно сочиненных задач: у кого самая трудная, самая четкая. Самая остроумная?
• С какой целью разрабатывает учитель такую серию приемов своей работы?
• Сформулируйте  ряд  условий,  необходимых  для  успешного  перенесения  в  свой
опыт таких же приемов работы.
4. Практическое задание: анализ и решение педагогической ситуации.
Мальчик  мучительно  долго  думает,  как  разделить  число  792  на  16.  Но  вместо
предполагаемого упрёка слышит:
- Кто поможет Володе? Деление многозначных чисел - не такое простое дело. Когда- то
умножать и делить умели только избранные, а в 12 веке, например, делить учили только в
Болонской академии.
• С  какой  целью  была  использована  учителем  в  этой  ситуации  дополнительная
информация?
• Можно ли ту же информацию использовать иначе, по другому поводу. Предложите
свой вариант.
5. Практическое задание: можно ли выделить черты, присущие процессу воспитания
равно для всех общественно- экономических формаций? Выберите ответ, аргументируйте
свой выбор:
• Общим  для  всех  общественно-  экономических  формаций  является  забота  о
всестороннем гармоничном развитии личности.
• Воспитание-  категория  вечная.  Поэтому  все,  чем  характеризуется  воспитание,
приемлемо для всех общественно- экономических формаций.
• Таких  черт  не  может  быть,  так  как  для  каждой  общественно-  экономической
формации свойственны свои цели, формы и методы воспитания.
• Правильного ответа нет.
6. Практическое задание: анализ и решение педагогической задачи.
«Еще в 19 веке некоторые ученые всерьез полагали, будто ребенок изобрел бы язык; даже
будучи предоставлен сам себе.
Рассказывают,  что  некогда  жестокий  тиран  вознамерился  узнать,  на  каком  языке
заговорят дети, которых никто не познакомит с языком. Для этого он повелел держать
группу детей в изоляции,  с тем, чтобы они не услышали человеческой речи.  Нечего и
говорить,  что  все  дети  умерли,  так  и  не  проявив якобы изначально  свойственного  им
инстинкта языкотворчества»
• Проанализируйте  это  явление  с  позиций  различных  концепций  о  развитии
личности.
• Что послужило ведущим тормозом в социальном развитии этих детей?
1. Практическое задание: составьте рекомендации.
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Какие  правила  и  рекомендации  и  вы  можете  использовать  в  своей  деятельности  по
организации самообразования и самовоспитания?
2. Практическое задание: анализ и решение педагогической задачи.
До начала учебного года осталось две недели. Учитель решил познакомиться со своими
будущими  учениками,  чтобы  первого  сентября  встретиться  с  ними  как  со  старыми
знакомыми.
• Какие  методы  педагогического  исследования  должен  применить  учитель?
Обоснуйте свой ответ.
1. Практическое задание: Анализ и решение педагогической ситуации.
...- Ты почему так долго торчал в школе?
-Я не торчал, нас не выпускали.
-Кто это вас не выпускал и что ты опять натворил?
-Да ничего  я  не  натворил.  Не выпускала  вожатая  (педагог-  организатор,  музыкальный
руководитель), у нас была репетиция школьного хора.
-С каких это пор ты записался в певцы?
-А я и не записывался, нас загнали.
-Как загнали?
-Ну  какая  же  ты,  мама,  непонятливая!  Завуч  встала  у  выхода  из  школы,  а  вожатая
(педагог-  организатор,  муз  руководитель)-  у  раздевалки,  а  нас  сразу  после  уроков
построили и привели в зал петь.
-Что же в этом плохого?
-Я не люблю петь, когда заставляют...
• Какие личностные особенности мальчика отражает этот диалог?  Как учитывают
эти особенности мама и школьные педагоги?
• Будет ли польза от такого участия детей в художественной самодеятельности?
• Можно ли использовать метод принуждения в привлечении детей к участию в хоре,
танцевальном кружке, студии чтецов? Ответ мотивируйте.
2. Практическое  задание:  составьте  схему  «Уровни  общего  и  профессионального
образования».
3. Практическое задание: анализ и решение педагогической ситуации.
Ученики  выполняли  упражнение,  в  котором  предлагалось  написать  сочинение  по
рисункам  из  учебника  «Как  я  помогал  маме».  На  одной картинке  мальчик  достает  из
шкафа банку с вареньем. За этой процедурой с интересом наблюдал смешной тощий кот.
На другой:  мальчик,  схватившись за голову, смотрит на осколки банки и разлившееся
варенье. Кот в ужасе бежит с места происшествия.
Саша  написал  в  своём  сочинении:  «Если  бы  у  нас  дома  произошла  такая  история  с
вареньем,  то  я  бы сказал,  что  банку  разбила  кошка.  Когда  так  говоришь,  -  ничего  не
бывает. Просто мама отлупила бы кошку...»
А вот сочинение Валерика: «Когда я вынимал из шкафчика банку, нетерпеливая Мурка
прыгнула и схватилась когтями за штанину. От неожиданности я выпустил банку. я не
стал говорить маме про кошку, она бы выгнала её из дома. А куда бы Мурка делась?...»
• Какие сведения о нравственных ориентациях учащихся получает учитель, проверяя
сочинения ребят?
• Как бы вы использовали информацию школьных сочинений?
• Каких педагогических ошибок при этом надо остерегаться?
4. Практическое задание: анализ и решение педагогической задачи.
Вы  впервые  пришли  в  неизвестный  вам  класс.  Нужно  подготовить,  организовать  и
провести воспитательное мероприятие...
• Какие  методы  научно-педагогического  исследования  в  первую очередь  помогут
вам это сделать?
5. Практическое задание: Анализ и решение педагогической задачи.
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Что объединяет и чем отличаются педагогические способности от общих способностей
личности? Какие способности можно назвать ведущими педагогическими способностями?
6. Практическое задание:  определите цель урока на тему:  «Правила вежливости» и
сформулируйте  вопросы,  способствующие  принятию  учащимися  цели  урока
(Окружающий мир, 2 класс).
7. Практическое задание: восстановите правильную последовательность действий при
решении задач:
1. составить план решения
2. записать решение и вычисление ответа
3. проверить правильность решения
4. подумать, что нужно знать, чтобы ответить на вопрос задачи
5. прочитать внимательно условие задачи
6. повторить условие и вопрос задачи
7. кратко записать условие задачи
8. Практическое  задание:  составьте  схему  взаимосвязи  понятий:  «педагогический
процесс»,  «содержание  обучения»,  «метод  обучения»,  «приём  обучения»,  «средства
обучения», «формы обучения» и аргументируйте ее.
9. Практическое  задание:  укажите  учебные  действия  ученика  при  выполнении
упражнений в нужной последовательности:
a) при выполнении упражнений старайся запомнить предложения, записывай, диктуя
себе их по словам
b) не забывай сверить написанное с текстом или проверить с помощью книги
c) прочитай  задание,  определи,  что  и  в  каком  порядке  нужно  выполнить  в
упражнении
d) установи, какие правила нужно вспомнить для того, чтобы выполнить упражнение,
повтори их
e) прочитай текст и обрати внимание на его особенности.
10. Практическое  задание:  укажите  средства  педагогического  процесса,  которые
можно использовать по теме «Московский Кремль» (Окружающий мир, 2 класс).
11. Практическое задание: анализ и решение педагогической задачи.
На  уроке  математики  в  4  классе  дана  самостоятельная  работа.  Она  сопровождается
следующими репликами учителя:
- Кто решит все примеры за 5 минут без единой ошибки, получит «пять».
- Жене надо еще разок проверить последний пример.
- Первым решил все примеры правильно и аккуратно Алеша Гусев. Я поставлю ему
«пять».
- Марина у  нас  сегодня  молодец:  работает  хорошо,  быстро и уже сделала  самую
трудную половину работы.
- Илья, ты уже всё решил? Дай Николке проверить свою работу, ты у нас всё время
нули теряешь.
- Андрей сегодня и задачу дома решил, и примеры правильно решает, молодец!
- Ребята, время на работу вышло, заканчивайте. Проверим ответы. Читай, Наташа,
первый ответ.
- У кого такой же ответ? Правильно. Кто ошибся? Отметьте пример с ошибкой, его
надо будет пересчитать.
• Дайте оценку каждому суждению учителя.
• Найдите управляющие,  стимулирующие,  оценочные суждения.  Можно ли те  же
суждения использовать учителю в 8 классе?
12. Практическое  задание:  составьте  рекомендации  родителям  при  работе  над
«Портфолио младшего школьника».
13. Практическое  задание:  подберите  игры,  упражнения  и  назовите  приемы работы
учителя по преодолению неуспеваемости.

31



14. Практическое задание: составьте плана проведения экскурсии по «Окружающему
миру» на тему «В гости к весте» (2 класс).
15. Практическое задание: анализ и решение педагогической задачи.
На уроке окружающего мира по теме:  «Дикие звери зимой».  Учитель начинает урок с
показа соответствующих рисунков, расположенных в два ряда: «Звери осенью» и «Звери
зимой». В первом- рисунки лисы, ежа, медведя, барсука,  волка, лося; во втором- лисы,
волка,  лося.  Задание:  «Рассмотреть  внимательно  рисунки  зверей  в  обоих  рядах.  Что
заметили? Что заинтересовало?» Учащиеся называют животных, сравнивают оба ряда и
обнаруживают, что в ряду «Звери зимой» нет ежа, медведя, барсука. Они интересуются,
почему в ряду «Звери зимой» отсутствуют названные звери.
• Какой метод обучения использован?
• Какие функции методов обучения реализуются при таком использовании данного
метода?
16. Практическое  задание:  согласны  ли  Вы  с  этим  суждением,  обоснуйте  ответ.
Существует  мнение,  что  с  развитием  новых  информационных  технологий  профессия
учителя исчезнет. Согласны ли вы с этим утверждением. Ответ обоснуйте.
17. Практическое задание: анализ и решение педагогической ситуации.
На  уроке  русского  языка  учительница  несколько  раз  делала  строгие  замечания:  «Не
списывай у товарища!», «Пиши сам, не надо подглядывать в чужую тетрадь!», «Нашел у
кого списывать. Он и сам толком не знает, как правильно писать!». А в другом классе на
уроке математики учительница лишь однажды как бы мельком, но внушительно сказала:
«Дети, не надо закрываться друг от друга, это некрасиво, никто у Вас не списывает».
• Какую позицию педагога вы считаете педагогически более правильной? Почему?
• Можно ли по характеру замечаний сделать вывод об установках каждого учителя,
его  педагогическом  почерке,  характере  общения  с  детьми?  В  чем  принципиальное
отличие их позиции?
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
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Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Педагогика :  учебник  и  практикум  для  вузов /  С. В. Рослякова,  Т. Г. Пташко,
Н. А. Соколова ;  под научной редакцией Р. С. Димухаметова. — 2-е изд.,  испр.  и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08194-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513061.

2. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей
редакцией  Л. С. Подымовой,  В. А. Сластенина. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  246 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-01032-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510663.

3. Коджаспирова, Г. М.  Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. — 4-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 711 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-14492-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511015.

4. Голованова,  Н. Ф.  Педагогика :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Н. Ф. Голованова. — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 372 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-01228-6.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511716.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
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6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Возрастная анатомия, физиология и
гигиена», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Научные основы
педагогической деятельности

ОПК-8.  Способен  осуществлять
педагогическую  деятельность  на
основе  специальных  научных
знаний

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-8 ОПК-8.1 Осуществляет  трансформацию  специальных  научных  знаний  в
соответствии  с  психофизиологическими,  возрастными,
познавательными  особенностями  обучающихся,  в  т.ч.  с  особыми
образовательными потребностями

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся компетенций в
области  здоровьесбережения,  приобретение  умений  и  способностей  направленного
использования  методических  приемов  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  учащихся  для  гигиенически  правильной  организации  учебно-
воспитательного  процесса  ради  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической
подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
 основные  закономерности  роста  и  развития  организма  человека; содержание

основных этапов психофизического развития индивида;
 строение и функции систем органов здорового человека;
 физиологические  характеристики  основных  процессов  жизнедеятельности

организма человека;
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков;
 влияние  процессов  физиологического  созревания  и  развития  ребенка  на  его

физическую и психическую работоспособность, поведение;
 основы гигиены детей и подростков;
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на

различных этапах онтогенеза; 
 основные  гигиенические  требования,  методы  и  приемы,  направленные  на

сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников,  основы  профилактики
инфекционных заболеваний;

 гигиенические  требования  к  учебно-воспитательному  процессу,  зданию  и
помещениям школы;

уметь:
 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
 применять  знания  по  анатомии,  физиологии  и  гигиене  при  изучении

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;

1



 оценивать  факторы  внешней  среды  с  точки  зрения  их  влияния  на
функционирование  и  развитие  организма  человека  в  детском  и  подростковом
возрасте;

 проводить  под  руководством  медицинского  работника  мероприятия  по
профилактике заболеваний детей;

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации
обучения младших школьников;

 учитывать  особенности  физической  работоспособности  и  закономерности  ее
изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц,
неделя,  день,  занятие)  при  проектировании  и  реализации  образовательного
процесса;

 применять полученные теоретические общепрофессиональные знания как базовые
при  освоении  дисциплин  и  компетенций  профильной  подготовки;  оценивать
физиологические  возможности  школьника  на  основе  динамики  его
работоспособности;

 оптимизировать учебный процесс для достижения успешного обучения учащихся с
разными образовательными потребностями;

владеть:
 приемами и методами анатомо-физиологического  обследования  детей  на  основе

учета принципа онтогенетического развития;
 навыками  организации  профессиональной  деятельности  с  учетом  современных

здоровьесберегающих технологий;
 навыками оценки психофизиологического статуса ребенка.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 72

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Введение. Онтогенез 4 0 0 4 0 0 4
2. Организм  как  целое.

Развитие
регуляторных
систем.  Гигиена
нервной системы

4 0 0 4 0 0 5

3. Анатомия,
физиология  и
гигиена  сенсорных
систем

4 0 0 4 0 0 4

4. Высшая  нервная
деятельность  и
поведение человека

4 0 0 4 0 0 5

5. Функциональные 4 0 0 4 0 0 4
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изменения
висцеральных систем
на  разных
возрастных этапах

6. Возрастные
особенности  крови.
Анатомия,
физиология  и
гигиена  сердечно-
сосудистой системы

4 0 0 4 0 0 5

7. Анатомия,
физиология  и
гигиена  опорно-
двигательного
аппарата

6 0 0 6 0 0 4

8. Состояние  здоровья
детей и подростков

6 0 0 6 0 0 5

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Введение. Онтогенез Предмет,  задачи,  история  развития  науки.  Закономерности
роста и развития.

2. Организм  как  целое.  Развитие
регуляторных  систем.  Гигиена
нервной системы

Нейрогуморальная  регуляция  как  единая  интеграционно-
адаптационная функция. Железы внутренней секреции.

3. Анатомия, физиология и гигиена
сенсорных систем

Сенсорные системы.

4. Высшая  нервная  деятельность  и
поведение человека

Рефлекторный принцип функционирования нервной системы.
Условные  и  безусловные  рефлексы.  Торможение  условных
рефлексов. Динамический стереотип.

5. Функциональные  изменения
висцеральных  систем  на  разных
возрастных этапах

Анатомия,  физиология  и  гигиена  дыхательной  системы
Развитие пищеварительной и выделительной систем.

6. Возрастные  особенности  крови.
Анатомия, физиология и гигиена
сердечно-сосудистой системы

Жидкая среда организма. Гомеостаз. Иммунитет.

7. Анатомия, физиология и гигиена
опорно-двигательного аппарата

Возрастные  особенности  скелета  и  соединений  костей.
Развитие  общей,  мелкой  и  артикуляционной  моторики.
Регуляция движений.

8. Состояние  здоровья  детей  и
подростков

Медицинская  карта  дошкольника  и  школьника  Значение  и
методы скринингового обследования здоровья школьников

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Введение. Онтогенез С Критические  и  сенситивные  периоды  развития.
Возрастная  периодизация,  характеристика  основных
этапов.  Биологический  возраст.  Акселерация  и
ретардация.

2. Организм  как  целое.  Развитие
регуляторных  систем.  Гигиена
нервной системы

С Развитие  нервной  системы  в  онтогенезе.  Гигиена
нервной  системы.  Профилактика  утомления  и
переутомления.

3. Анатомия,  физиология  и  гигиена
сенсорных систем

С Зрительная  и  слуховая  сенсорные  системы.
Профилактика нарушений слуха и зрения

4. Высшая  нервная  деятельность  и
поведение человека

С Нейрофизиологические  основы  поведения  человека.
Индивидуально-типологические  особенности  ребенка.
Развитие  речи,  памяти,  внимания,  мышления  в
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онтогенезе
5. Функциональные  изменения

висцеральных  систем  на  разных
возрастных этапах

С Возрастные  особенности  обмена  веществ.  Гигиена
питания.

6. Возрастные  особенности  крови.
Анатомия,  физиология  и  гигиена
сердечно-сосудистой системы

С Развитие  сердечно-сосудистой  системы.
Стимулирующее  влияние  физических  упражнений  на
развитие сердца

7. Анатомия,  физиология  и  гигиена
опорно-двигательного аппарата

С Профилактика  гиподинамии,  нарушений  осанки,
плоскостопия.  Оптимальный  режим  дня  детей  и
подростков. Гигиенические требования к оборудованию
школ.

8. Состояние  здоровья  детей  и
подростков

С Гигиеническое  воспитание  детей.  Научные  основы
закаливания.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Введение. Онтогенез Биологический возраст. Акселерация и ретардация.
2. Организм  как  целое.  Развитие

регуляторных  систем.  Гигиена
нервной системы

Гигиена нервной системы.

3. Анатомия, физиология и гигиена
сенсорных систем

Сенсорные системы.

4. Высшая  нервная  деятельность  и
поведение человека

Развитие речи, памяти, внимания, мышления в онтогенезе

5. Функциональные  изменения
висцеральных  систем  на  разных
возрастных этапах

Гигиена питания.

6. Возрастные  особенности  крови.
Анатомия, физиология и гигиена
сердечно-сосудистой системы

Жидкая среда организма. Гомеостаз. Иммунитет.

7. Анатомия, физиология и гигиена
опорно-двигательного аппарата

Гигиенические требования к оборудованию школ.

8. Состояние  здоровья  детей  и
подростков

Научные основы закаливания.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Введение. Онтогенез Устный опрос. Кейсы. Доклад
2. Организм  как  целое.  Развитие  регуляторных  систем.

Гигиена нервной системы
Устный опрос. Кейсы. Доклад

3. Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем Устный опрос. Кейсы. Доклад
4. Высшая нервная деятельность и поведение человека Устный опрос. Кейсы. Доклад
5. Функциональные  изменения  висцеральных  систем  на

разных возрастных этапах
Устный опрос. Кейсы. Доклад

6. Возрастные особенности крови. Анатомия, физиология и
гигиена сердечно-сосудистой системы

Устный опрос. Кейсы. Доклад

7. Анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного
аппарата

Устный опрос. Кейсы. Доклад

8. Состояние здоровья детей и подростков Устный опрос. Кейсы. Доклад

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
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Устный опрос
Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Введение. Онтогенез Критические  и  сенситивные  периоды  развития.  Возрастная

периодизация, характеристика основных этапов. Биологический
возраст. Акселерация и ретардация.

Организм  как  целое.  Развитие
регуляторных  систем.  Гигиена
нервной системы

Развитие  нервной  системы  в  онтогенезе.  Гигиена  нервной
системы. Профилактика утомления и переутомления.

Анатомия,  физиология  и  гигиена
сенсорных систем

Зрительная  и  слуховая  сенсорные  системы.  Профилактика
нарушений слуха и зрения

Высшая  нервная  деятельность  и
поведение человека

Нейрофизиологические  основы  поведения  человека.
Индивидуально-типологические особенности ребенка. Развитие
речи, памяти, внимания, мышления в онтогенезе

Функциональные  изменения
висцеральных  систем  на  разных
возрастных этапах

Возрастные особенности обмена веществ. Гигиена питания.

Возрастные  особенности  крови.
Анатомия,  физиология  и  гигиена
сердечно-сосудистой системы

Развитие  сердечно-сосудистой  системы.  Стимулирующее
влияние физических упражнений на развитие сердца

Анатомия,  физиология  и  гигиена
опорно-двигательного аппарата

Профилактика гиподинамии, нарушений осанки, плоскостопия.
Оптимальный  режим дня  детей  и  подростков.  Гигиенические
требования к оборудованию школ.

Состояние  здоровья  детей  и
подростков

Гигиеническое воспитание детей. Научные основы закаливания.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
1. Определение физического развития и типа телосложения
2. Знакомство с методами оценки биологического возраста
3. Составление таблицы: «Характеристика эндокринных желез»
4. Определение свойств нервной системы и умственной работоспособности
5. Знакомство с методами определения основного обмена
6. Оценка физиологических параметров дыхательной и сердечно-сосудистой систем
7. Освоение методики выявления нарушений осанки и плоскостопия
8. Оценка  уровня  здоровья  по  Г.Л  Апанасенко  и  адаптационных  возможностей

организма по Р.М. Баевскому
Информационный проект (доклад)

1. Гигиена нервной системы
2. Профилактика нарушений зрения и слуха
3. Типы высшей нервной деятельности у детей
4. Психофизиология восприятия, внимания, памяти, мышления
5. Первая и вторая сигнальные системы. Развитие речи.
6. Гигиена дыхания
7. Возрастные особенности обмена веществ. Рациональное питание.
8. Гигиеническое значение физических нагрузок для повышения функциональных
9. возможностей сердечно-сосудистой системы
10. Нарушения опорно-двигательного аппарата и их профилактика
11. Гигиеническое воспитание детей

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.
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Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
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использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.
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УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Общие  закономерности  роста  и  развития  организма.  Гетерохронность  развития.
Сенситивные и критические периоды онтогенеза

2. Акселерация и ретардация.Физическое развитие. Методы исследования.
3. Биологический возраст. Критерии. Методы определения биологического возраста у

детей. Физиологическая готовность ребенка к школьному обучению.
4. Пренатальный онтогенез. Основные этапы.Критические периоды внутриутробного

развития.
5. Постнатальный онтогенез. Критические периоды внеутробного развития.
6. Влияние  алкоголя,  курения,  наркотиков,  психологических  стрессов  на  развитие

детей и подростков.
7. Использование  в  учебно-воспитательном  процессе  здоровьесберегающих

технологий  (гимнастика  для  глаз.игротренинги,  физкультминутки,  дыхательная
гимнастика и др.)

8. Характеристика нервной системы. Принцип работы спинного мозга.
9. Анатомо-физиологическая характеристика головного мозга. Развитие мозга.
10. Зрительная и слуховая сенсорные системы. Меры профилактики нарушения зрения

и слуха.
11. Развитие речи, памяти, внимания, мышления в онтогенезе.
12. Железы внутренней секреции.  Гормоны.Природа,  характер действия,  возрастные

изменения.
13. Обмен веществ  и  рациональное  питание.  Гигиенические  принципы организации

школьного питания.
14. Особенности гомеостаза и теплорегуляции у детей.Основные принципы и приемы

закаливания детей.
15. Развитие сердечно-сосудистой системы. Значение физических упражнений.
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16. Развитие  опорно-двигательного  аппарата.  Возрастные  изменения.  Профилактика
нарушений осанки и развития плоскостопия.

17. Развитие  мышечной  системы  в  онтогенезе.  Крупная  и  мелкая  моторика.
Двигательные качества. Последовательность их формирования.

18. Медицинская документация, позволяющая судить о состоянии здоровья и развития
ребенка. Скрининг-программы дошкольного и школьного периодов.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

1. У ребенка,  по  данным медицинской  карты,  причиной  снижения  слуха  является
краснуха,  перенесенная  мамой  во  время  беременности.  С  каким  критическим
периодом онтогенеза это связано?

2. Определите  по  предложенным  параметрам  биологический  возраст  нескольких
детей  и  выявите  из  них  акселерантов,  медиантов  и  ретардантов.  Дайте
рекомендации учителю и родителям

3. По данным медицинского контроля у ребенка снижены параметры дыхательной
системы.  Какие  рекомендации  и  комплекс  упражнений  необходимы  для
компенсаторного развития дыхания?

4. У двух подростков МОК составляет 4,2 л/мин. У первого ЧСС = 55уд/мин, а СОК =
76мл. У второго ЧСС = 76 уд/мин, а СОК = 55мл. У какого подростка сердце более
тренировано и работает экономно? Дайте рекомендации по укреплению сердечной
мышцы.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией
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«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм человека,
его  регуляторные  и  интегративные  системы :  учебник  для  академического
бакалавриата /  З. В. Любимова,  А. А. Никитина. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  447 с. —  (Бакалавр.  Академический
курс). —  ISBN 978-5-9916-3976-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497802.

2. Любимова,  З. В.  Возрастная  анатомия  и  физиология  в  2  т.  Т.  2  опорно-
двигательная и висцеральные системы : учебник для академического бакалавриата /
З. В. Любимова,  А. А. Никитина. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2022. —  372 с. —  (Бакалавр.  Академический  курс). —
ISBN 978-5-9916-3869-2.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507815.

3. Григорьева, Е. В.  Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для вузов /
Е. В. Григорьева,  В. П. Мальцев,  Н. А. Белоусова. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. —  182 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-11443-0.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516329.

4. Карелин,  А. О.  Гигиена :  учебник  для  вузов /  А. О. Карелин,
Г. А. Александрова. — Москва :  Издательство Юрайт, 2023. — 472 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-14323-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518754.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:
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1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Нормативно-правовые основы
профессиональной деятельности», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Правовые и этические основы
профессиональной

деятельности

ОПК-1.  Способен  осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  в  сфере
образования  и  нормами
профессиональной этики

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-1 ОПК-1.1 Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности

ОПК-1 ОПК-1.2 Организует  образовательную среду  в  соответствии  с  правовыми  и
этическими нормами профессиональной деятельности

ОПК-1 ОПК-1.3 Выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся представлений о
специфике  правого  регулирования  общественных  отношений  в  сфере  образования,
особенностях правового статуса участников и субъектов образовательной деятельности.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 нормативно-правовые  акты  в  сфере  образования,  в  том  числе  законодательство
Российской  Федерации  в  сфере  образования,  содержание  конституционных
гарантий прав граждан на получение образования;

 понятие  и  структуру  системы  образования  Российской  Федерации  и  отдельных
государств;

 правовой  статус  субъектов  образовательных  отношений;  международную
деятельность Российской Федерации в сфере образования;

уметь:
 самостоятельно  осуществлять  анализ  правовых  норм,  регламентирующих

отношения в сфере образования в Российской Федерации;
 использовать полученные знания в сфере профессиональной деятельности;

владеть:
 приемами обработки полученных результатов, анализа правовых норм, учебной и

научной литературы по дисциплине;
 навыками применения правовых знаний при составлении правовых документов.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 36

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 18

Консультации 0
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Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 72

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Образовательное

право как подотрасль
российского  права.
Источники
образовательного
права

2 0 0 2 0 0 4

2. Образовательные
правоотношения

2 0 0 2 0 0 5

3. Нормативно-
правовые  и
организационные
основы
образовательного
процесса

2 0 0 2 0 0 4

4. Система и структура
образования  в
России

2 0 0 2 0 0 5

5. Правовой  статус
юридических  лиц,
осуществляющих
образовательную
деятельность

2 0 0 2 0 0 4

6. Правовой  статус
педагогических  и
иных  работников
образовательных
организаций.
Трудовые  споры  в
сфере  образования и
порядок  их
разрешения

4 0 0 4 0 0 5

7. Правовой  статус
обучающихся
образовательных
организаций  и
юридические
гарантии  их  прав  и
законных интересов

2 0 0 2 0 0 4

8. Порядок
осуществления
образовательной
деятельности  в
общем образовании

2 0 0 2 0 0 5

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР –
самостоятельная работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№ Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса
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п/п
1. Образовательное  право  как

подотрасль  российского  права.
Источники  образовательного
права

История  развития  образовательного  права.  Образовательные
нормы  в  дореволюционной  России,  регулирование
образовательных  отношений  в  советское  время.  Предмет  и
метод образовательного права.

2. Образовательные
правоотношения

Отношения  в  сфере  образования  и  образовательные
правоотношения. Образовательные правоотношения: понятие,
особенности, состав, виды.

3. Нормативно-правовые  и
организационные  основы
образовательного процесса

Основные  принципы государственной  политики  и  правового
регулирования  отношений  в  сфере  образования.  Система
образования  РФ:  понятие  и  структура.  Федеральные
государственные  образовательные  стандарты:  понятие,
назначение, структура.

4. Система и структура образования
в России

Управление  системой  образования  на  федеральном,
региональном  и  муниципальном  уровнях.  Общая
характеристика государственных органов и органов местного
самоуправления,  осуществляющих  управление
образовательной  сферой.  Полномочия  федеральных  органов
государственной  власти,  органов  государственной  власти
субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления  в  сфере
образования.

5. Правовой  статус  юридических
лиц,  осуществляющих
образовательную деятельность

Понятие и классификация юридических лиц, осуществляющих
образовательную деятельность. Типы и виды образовательных
организаций. Филиалы, отделения, структурные подразделения
образовательных  организаций,  объединения,  союзы,
ассоциации.  Регламентация  их  деятельности.  Учредительные
документы и регистрация образовательных организаций. Права
и обязанности, ответственность образовательных организаций.

6. Правовой  статус  педагогических
и  иных  работников
образовательных  организаций.
Трудовые  споры  в  сфере
образования  и  порядок  их
разрешения

Право  на  занятие  педагогической  деятельностью.  Права  и
свободы педагогических работников, гарантии их реализации.
Обязанности  и  ответственность  педагогических  работников.
Аттестация педагогических работников. Проведение конкурса
на должности профессорско-преподавательского состава.

7. Правовой  статус  обучающихся
образовательных  организаций  и
юридические гарантии их прав и
законных интересов

Понятие  обучающегося  образовательной  организации.  Виды
обучающихся  по  законодательству  об  образовании  и  их
краткая  характеристика.  Основные  права  и  обязанности
обучающихся. Меры социальной поддержки и стимулирования
обучающихся.  Стипендии  и  другие  денежные  выплаты.
Ответственность обучающихся.

8. Порядок  осуществления
образовательной  деятельности  в
общем образовании

Общая  характеристика  порядка  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  общего  образования.  Порядок  прохождение
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
по программам общего образования.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Образовательное  право  как
подотрасль  российского  права.
Источники  образовательного
права

С Источники образовательного права в РФ: понятие, виды,
особенности.

2. Образовательные
правоотношения

С Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения
образовательных  отношений.  Право  на  образование.
Государственные  гарантии  прав  граждан  в  сфере
образования

3. Нормативно-правовые  и
организационные  основы
образовательного процесса

С Образовательные программы в РФ: понятие, структура,
виды, формы освоения. Уровни и формы образования в
РФ: понятие, общая характеристика. Общие требования
к реализации образовательных программ.

4. Система и структура образования
в России

С Основные  принципы  управления  образовательной
организацией.  Органы  местного  самоуправления  и  их
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роль  в  деятельности  образовательной  организации.
Характеристика  органов  управления  образовательной
организацией общего и высшего образования, отличие в
управлении бюджетной и автономной образовательной
организации.  Государственный  контроль  качества
образования  как  элемент  управления  системой
образования.

5. Правовой  статус  юридических
лиц,  осуществляющих
образовательную деятельность

С Автономия  образовательных  организаций.  Порядок
создания, реорганизации и ликвидации образовательных
организаций.  Органы  управления  образовательных
организаций.  Регулирование  образовательных
отношений  в  связи  с  реорганизации  и  ликвидации
образовательных организаций, лишением аккредитации
образовательных программ

6. Правовой  статус  педагогических
и  иных  работников
образовательных  организаций.
Трудовые  споры  в  сфере
образования  и  порядок  их
разрешения

С Особенности  правового  статуса  педагогических
работников.  Ответственность  педагогических
работников.  Противодействие  коррупции  в
образовательной  организации.  Противодействие
коррупции в деятельности педагогических работников.

7. Правовой  статус  обучающихся
образовательных  организаций  и
юридические гарантии их прав и
законных интересов

С Правовое  регулирование  процедуры  привлечения  к
дисциплинарной  ответственности  обучающихся,
особенности  привлечения  к  ответственности
несовершеннолетних,  детей  сирот,  детей,  оставшихся
без попечения родителей. Противодействие коррупции в
отношениях  образовательной  организации  и
обучающихся.

8. Порядок  осуществления
образовательной  деятельности  в
общем образовании

С Проведение  государственной  итоговой  аттестации  по
соответствующим  образовательным  программам
среднего  образования.  Документы  о  среднем
образовании:  понятие,  виды,  форма.  Порядок  выдачи
документов о среднем образовании.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Образовательное  право  как
подотрасль  российского  права.
Источники  образовательного
права

Источники  образовательного  права  в  РФ:  понятие,  виды,
особенности.

2. Образовательные
правоотношения

Государственные гарантии прав граждан в сфере образования

3. Нормативно-правовые  и
организационные  основы
образовательного процесса

Общие требования к реализации образовательных программ.

4. Система и структура образования
в России

Государственный контроль качества образования как элемент
управления системой образования.

5. Правовой  статус  юридических
лиц,  осуществляющих
образовательную деятельность

Регулирование  образовательных  отношений  в  связи  с
реорганизации  и  ликвидации  образовательных  организаций,
лишением аккредитации образовательных программ

6. Правовой  статус  педагогических
и  иных  работников
образовательных  организаций.
Трудовые  споры  в  сфере
образования  и  порядок  их
разрешения

Противодействие  коррупции в  образовательной организации.
Противодействие  коррупции  в  деятельности  педагогических
работников.

7. Правовой  статус  обучающихся
образовательных  организаций  и
юридические гарантии их прав и
законных интересов

Противодействие  коррупции  в  отношениях  образовательной
организации и обучающихся.

8. Порядок  осуществления
образовательной  деятельности  в
общем образовании

Документы  о  среднем  образовании:  понятие,  виды,  форма.
Порядок выдачи документов о среднем образовании.
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3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Образовательное  право  как  подотрасль  российского
права. Источники образовательного права

Устные опрос. Кейсы

2. Образовательные правоотношения Устные опрос. Кейсы
3. Нормативно-правовые  и  организационные  основы

образовательного процесса
Устные опрос. Кейсы

4. Система и структура образования в России Устные опрос. Кейсы
5. Правовой  статус  юридических  лиц,  осуществляющих

образовательную деятельность
Устные опрос. Кейсы

6. Правовой  статус  педагогических  и  иных  работников
образовательных организаций. Трудовые споры в сфере
образования и порядок их разрешения

Устные опрос. Кейсы

7. Правовой  статус  обучающихся  образовательных
организаций  и  юридические  гарантии  их  прав  и
законных интересов

Устные опрос. Кейсы

8. Порядок осуществления образовательной деятельности в
общем образовании

Устные опрос. Кейсы

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Законодательное определение образования. Виды и уровни образования.
2. Качество образования: понятие и критерии.
3. Образовательная программа: понятие, виды и структура.
4. Принципы образовательного права.
5. Федеральные государственные образовательные стандарты.
6. Формы получения образования. Дистанционное образование.
7. Единство образовательного пространства на территории России, защита и развитие

этнокультурных  особенностей  и  традиций  народов  РФ  в  условиях
многонационального государства.

8. Светский  характер  образования  в  государственных  и  муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

9. Индивидуальные и коллективные субъекты образовательных правоотношений.
10. Образовательное правоотношение и норма образовательного права.
11. Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  образовательных

правоотношений.
12. 4.Отношения в сфере образования и образовательные отношения.
13. Понятие образовательного правоотношения. Представительство в образовательных

правоотношениях.
14. Правоспособность  и  дееспособность  образовательной  организации  как

юридического лица.
15. Правосубъектность,  правоспособность  и  дееспособность  в  образовательных

правоотношениях.
16. Структура  образовательного  правоотношения.  Юридическое  содержание

образовательного правоотношения.
17. Субъекты и объекты образовательного правоотношения.
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18. Юридический факт и индивидуализация образовательного правоотношения.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Составить проекты локальных актов, связанных с привлечением педагогических и иных
работников образовательных организаций к дисциплинарной ответственности.  Составить
проекты следующих документов (по выбору, но не менее 2-х):

 докладная записка о совершении дисциплинарного проступка;
 акт о совершенном проступке;
 акт об отсутствии на рабочем месте;
 уведомление о предоставлении объяснений;
 акт об отсутствии письменного объяснения;
 приказ о привлечении виновного к дисциплинарной ответственности.

1. Изучите  Конвенцию  о  правах  ребёнка  и  ответьте,  что  говорится  в
международном документе:
- о школьной дисциплине и наказаниях;
- о недопустимости всех видов эксплуатации детей;
- о  гарантиях  ребёнка  в  случае  обвинения  его  в  нарушениях  уголовного
законодательства;  -  о  гражданстве  ребёнка  и  праве  на  сохранение  своей
индивидуальности;
- о незаконном перемещении и невозвращении детей из-за границы;
- о признании прав ребёнка в образовании;
- перечислите,  какие  права  ребёнка  государства-участники  Конвенции  обязуются
обеспечить (выпишите их).
2. Изучите Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и ответьте:
- кем и когда был издан, когда вступил в силу;
- какие права обучающихся регламентируются законом;
- какие права родителей (законных представителей) регламентируются законом;
- какие права педагогических и иных работников регламентируются законом;
- кто является учредителями образовательных учреждений;
- какого вида и кем могут быть созданы образовательные организации.
3. Изучите главу 52 Трудового кодекса РФ, а также Приказ Минобра РФ  от 22
декабря  2014  г.  N 1601  «О  продолжительности  рабочего  времени  (нормах  часов
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о
порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в
трудовом  договоре»,  Приказ  Минобранауки  России  от  11  мая  2016  г.  N 536  «Об
утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность»  и
ответьте, что говорится в этих нормативных актах:
- о праве заниматься педагогической деятельностью;
- о регламентации труда педагогических работников;
- о регламентации отдыха педагогических работников.
4. Сергей Петров проработал один месяц в столовой техникума в должности повара. При
приеме  на  работу  трудовой  договор  не  подписывал,  с  приказом  о  его  назначении  на
должность повара ознакомлен не был. Через месяц заведующий столовой сказал Сергею,
что с ним трудовой договор заключен не будет, так как он им не подходит как специалист.
Заведующий попросил Сергея больше не выходить на работу в связи с тем, что на его
должность уже принят новый работник. Правомерны ли действия директора?
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ
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Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
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ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
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временные рамки, нарушен стиль изложения.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
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При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
1. На уровне субъектов РФ законы об образовании, учитывающие региональную
специфику:
1. могут приниматься;
2. могут  приниматься,  но  только  с  разрешения  Министерства  просвещения  РФ  и
Министерства науки и высшего образования РФ;
3. могут приниматься, но только с разрешения прокуратуры субъекта РФ;
4. не могут приниматься.
2. К использованию в образовательном учреждении допускаются учебники:
1. любые,  выбранные  педагогом  из  перечня,  рекомендованного  образовательным
учреждением;
2. рекомендованные  и  утвержденные  Министерством  просвещения  РФ  и
Министерством науки и высшего образования РФ;
3. рекомендованные методической службой Рособрнадзора;
4. официально  предложенные  издателем  учебной  литературы  образовательным
учреждениям.
3. Объявление  в  установленном  законом  порядке  несовершеннолетнего
полностью дееспособным называется:
1. экстрадицией;
2. правовым прецедентом;
3. эмансипацией;
4. освидетельствованием.
4. Создание  условий  для  получения  детьми  среднего  общего  образования
согласно Семейному кодексу РФ возлагается на:
1. органы управления образованием;
2. родителей (законных представителей);
3. общеобразовательное учреждение;
4. учредителя.
5. Гарантии и компенсации педагогическим работникам, совмещающим работу
с обучением, предоставляются при соблюдении следующих условий:
1. при получении образования соответствующего уровня впервые;
2. при получении образования в соответствии с занимаемой должностью;
3. при согласии руководителя образовательного учреждения;
4. если это регламентируется положениями коллективного договора образовательного
учреждения.
6. Ответственность за нарушение законодательства в области образования
несут:
1. только физические лица;
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2. только  должностные  лица,  нарушившие  или  допустившие  нарушение
законодательства;
3. только юридические лица, нарушившие законодательство;
4. все юридические или физические лица, нарушившие законодательство.
7. Допустимо  ли  при  приеме  ребенка  для  обучения  в  1-й  класс  проведение
различных форм проверки его готовности к обучению в конкретной школе?
1. допустимо при приеме в школу повышенного уровня;
2. допустимо в форме тестирования;
3. допустимо по решению Совета учреждения;
4. недопустимо.
8. Режим  рабочего  времени  всех  работников  образовательного  учреждения  в
каникулярный период устанавливается:
1. решением муниципального органа управления образованием;
2. локальными актами учреждения;
3. решением педагогического совета образовательного учреждения;
4. решением общественных органов управления образовательным учреждением.
9. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во):
1. Конституции РФ;
2. Всеобщей декларации прав человека и гражданина;
3. Конвенции о правах ребенка;
4. Федеральном законе от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации".
10. Какой законодательный акт устанавливает светский характер образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях ?
1. Семейный кодекс Российской Федерации;
2. ФЗ РФ «Об образовании»;
3. Конституция Российской Федерации;
4. ФЗ РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» от 26.09.1997 г.
11. Каким законодательным актом, нормативным документом определяется язык
(языки), на котором ведутся обучение и воспитание в образовательном учреждении?
1. Типовым положением о соответствующем образовательном учреждении и уставом
образовательного учреждения;
2. ФЗ РФ «Об образовании»;
3. ФЗ РФ от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке РФ";
4. Законом РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов РФ".
12. ФГОС  устанавливает  требования  к  следующим  результатам  обучающихся,
освоивших основную образовательную программу:
1. знаниям, умениям, навыкам;
2. социальным компетентностям;
3. личностным, метапредметным, предметным.
13. Кто  принимает  решение  о  приеме  в  первый класс  ребенка,  не  достигшего
возраста 6,5 лет?
1. родители ребенка;
2. педсовет школы;
3. учредитель образовательного учреждения по заявлению родителей.
14. Нормативно-правовые  акты,  в  которых  закреплены  права  и  обязанности
педагогов, - это:
1. правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
2. должностная инструкция педагогического работника;
3. закон «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Трудовой кодекс РФ;
5. все перечисленные.
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15. По какой причине государственное или муниципальное общеобразовательное
учреждение может отказать несовершеннолетним в приеме?
1. в связи с отсутствие гражданства РФ;
2. по причине отсутствия регистрации по месту жительства (пребывания);
3. по причине неуспешного прохождения конкурса;
4. по причине отсутствия свободных мест.
16. Вправе  ли  администрация  общеобразовательной  школы  привлекать
обучающихся к общественно-полезному труду (уборка столов в столовой, протирка
полов, уборка мусора и т.п.)?
1. да,  если  это  предусмотрено  Правилами  внутреннего  распорядка  и/или  Уставом
школы;
2. да, если это разрешено Законом «Об образовании»;
3. да, с согласия обучающихся и их родителей;
4. нет.
17. Когда  родители  (законные  представители)  имеют  право  перевести  своего
ребенка на семейную форму получения образования?
1. после получения ребенком начального общего образования;
2. на любой ступени по согласию органа опеки и попечительства;
3. на любой ступени образования;
4.  на  любой  ступени  образования  с  разрешения  комиссии  по  делам
несовершеннолетних.
18. Какой  орган  осуществляет  лицензирование  муниципального
образовательного учреждения?
1.  орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере
образования;
2. уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ;
3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
4. правовое управление администрации субъекта РФ.
19. Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует:
1.5 лет;
1. бессрочно;
2. 12 лет;
3. 10 лет.
20. Аннулирование  лицензии  на  право  осуществления  образовательной
деятельности возможно по решению:
1. прокурора;
2. суда;
3. уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
Задача № 1
Светлов Н.Г.  был принят на работу на должность старшего мастера политехнического
колледжа.  До  подписания  трудового  договора  он  не  был  ознакомлен  под  расписку  с
правилами  внутреннего  распорядка  образовательной  организации,  с  коллективным
договором  и  иными  локальными  актами,  непосредственно  связанными  с  его
функциональными  обязанностями  и  с  условиями  осуществления  его  трудовой
деятельности. О режиме работы он узнал со слов сотрудников, которые сообщили ему,
что у них на работе нет строгого соблюдения времени начала и окончании работы.
Однажды, за опоздание на работу на 15 минут без уважительных причин Светлов Н.Г. был
привлечен  к  дисциплинарной  ответственности  -  ему  объявили в  приказе  «замечание».
Данное решение работодателя Светлов Н.Г. решил обжаловать.
Куда должен обратиться Светлов?
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Какое решение, по вашему мнению, вынесет орган, рассматривающий трудовые споры?
Задача №2
Учитель  обществознания  Ольга  Иванова  была  уволена  за  совершение  аморального
проступка.
Основания  увольнения:  она  проводила  лекцию  на  тему  интеллигенции,  в  частности
рассказывала о судьбе известного советского ученого-физика Андрея Сахарова. Внезапно
один из учеников, нелестно отозвался об академике. После этого Ольга Иванова перестала
себя контролировать, бросила тряпку в ученика и попала ему в лицо.
Учитель Иванова обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе.  Каково, по
вашему мнению, будет решение суда?
Задача 3.
Преподаватель ОБЖ СОШ №15 Петров был задержан работником ГИБДД в свободное от
работы время за управление собственным автомобилем в нетрезвом состоянии, за что был
лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года.
Когда  информация  об  этом  стала  известна  директору  школы,  Петров  был  уволен  из
школы за совершение аморального поступка?
Правомерно ли увольнение? Какое решение примет суд по иску Петрова о восстановлении
на работе?
Задача 4.
Инструктор по физической культуре СОШ №12 Соколов, находясь в нетрезвом состоянии
на  танцевальной  площадке  города  Пенза  совершил  хулиганские  действия,  за  что  был
осужден по статье  Уголовного кодекса  РФ «Хулиганство» к условной мере наказания.
Приказом  директора  школы  Соколов  был  уволен  с  работы  по  п.  8  ст.  81  ТК  РФ
(совершения  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы). Соколов обратился в суд с
иском о восстановлении его на работе.
Правомерно ли увольнение с работы Соколова?
Какое решение должно принять суд?
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть
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небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Образовательное право : учебник для вузов / А. И. Рожков [и др.] ; под редакцией
А. И. Рожкова,  В. Ю. Матвеева. —  4-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
12877-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/511356.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

14

https://iphras.ru/page52248384.htm
http://www.garant.ru/
http://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
https://urait.ru/


4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория и методика преподавания
химии», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования результатов

образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять
контроль  и  оценку  формирования
результатов  образования
обучающихся,  выявлять  и
корректировать  трудности  в
обучении

Научные основы
педагогической деятельности

ОПК-8.  Способен  осуществлять
педагогическую  деятельность  на
основе  специальных  научных
знаний

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

ОПК-8 ОПК-8.2 Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с
предметной  областью  согласно  освоенному  профилю  (профилям)
подготовки

ОПК-8 ОПК-8.4 Владеет  методами  анализа  педагогической  ситуации,
профессиональной  рефлексии  на  основе  специальных  научных
знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  у  студента  способности
спланировать, организовать и практически осуществить учебно-воспитательный процесс
на  уроках  химии  при  реализации  основного  и  среднего  общего  образования  в
соответствии с требованиями ФГОС к школьному химическому образованию.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 виды содержания образовательных программ по химии;
 требования к образовательным программам по химии;
 структуру преподаваемого предмета (химия);
 способы организации и оценки различных видов учебной деятельности ребенка,

методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов,
экспедиций и других мероприятий;

уметь:
 определять логическую структуру программы по химии;
 строить стратегию изучения учебной темы рабочей программы по химии;
 реализовывать  возможности  построения  индивидуальных  образовательных

маршрутов освоения программы по химии;
 отбирать  содержание  учебного  предмета  и  реализовывать  в  различных  формах

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО;
 оказывать  консультативную  помощь  родителям  (законным  представителям)

обучающихся;
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 проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными документами
в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактическими
задачами урока;

 проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными документами
в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактическими
задачами урока;

владеть:
 отбором  методов  и  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-

коммуникационных,  используемых  при  разработке  основных и  дополнительных
образовательных программ по химии;

 методикой обучения предмету с применением современных технологий;
 отбором предметного  содержания,  методов,  приемов и  технологий,  в  том числе

информационных,  обучения  химии,  организационных  форм  учебных  занятий,
средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 5/180
Контактная работа: 108

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 72

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен, зачет 36
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Содержание

школьного  предмета
«Химия»

6 0 0 12 0 0 6

2. Средства  обучения
химии

6 0 0 12 0 0 6

3. Формы  обучения.
Теоретические
основы обучения

6 0 0 12 0 0 6

4. Подготовка  учителя
к процессу обучения

10 0 0 18 0 0 8

5. Развитие  и
воспитание
учащихся  при
обучении химии

8 0 0 18 0 0 10

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Содержание школьного предмета
«Химия»

Содержание  школьного  предмета  «Химия».  Цели  и
образовательные  задачи  химии  как  учебного  предмета.
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Отражение целей, задач и структуры учебного предмета химии
в  основных  нормативных  документах:  в  Законе  об
образовании, Концепции школьного химического образования,
ФГОС. 

2. Средства обучения химии Классификация  средств  обучения.  Учебник  как  важнейшее
средство  обучения.  Кабинет  химии  в  средней  школе,  его
значение для организации учебно-воспитательного процесса. 

3. Формы обучения. Теоретические
основы обучения

Дидактические  принципы  в  обучении  химии.  Методы
обучения и их классификация. Химический эксперимент, его
роль  и  место  среди  методов  обучения.  Использование
информационных  технологий  в  школьном  химическом
эксперименте.  Формы  обучения.  Их  классификация.  Урок  −
основная  форма  обучения  в  школе.  Типы  уроков
(приобретения  новых  знаний,  их  закрепления  и
совершенствования, уроки практические занятия, контрольно-
учетные и комбинированные уроки).

4. Подготовка  учителя  к  процессу
обучения

Тематическое  планирование.  Выделение  в  темах  уроков
разных  типов.  Составление  тематических  планов  по  курсам
химии базового или профильного уровней.

5. Развитие и воспитание учащихся
при обучении химии

Развитие  учащихся  как  результат  процесса  обучения.
Психолого-педагогические  основы  развивающего  обучения.
Значение теоретического уровня содержания курса в развитии
школьников.  Формирование  у  учащихся  опыта  творческой
деятельности  при  обучении  химии.  Методические  приемы
совершенствования общеучебных умений (выделять главное в
объяснении  учителя  и  тексте  учебника,  высказывать
содержательные суждения, работать с книгой, формулировать
выводы  и  т.п.).  Отражение  задач  и  результатов  развития
учеников  в  тематическом  плане  и  конспекте  уроков.  Виды
воспитания  учащихся.  Формирование  у  учащихся  научного
мировоззрения  на  уроках  химии.  Экологическое  воспитание
средствами предмета.  Этапы формирования мировоззрения и
экологического воспитания. Отражение воспитательных задач
и  результатов  воспитания  в  тематическом  и  поурочном
планированиях.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Содержание  школьного предмета
«Химия»

С Рабочая  программа  курса.  Виды  содержания  курса
химии:  факты,  законы,  понятия,  теории,  химический
эксперимент, задачи. Интенсивность обучения химии

2. Средства обучения химии С Кабинет  химии  в  средней  школе,  его  значение  для
организации  учебно-воспитательного  процесса.
Компьютерная программа как средство обучения химии.
Программные  педагогические  средства  для  школьного
химического образования.

3. Формы  обучения.  Теоретические
основы обучения

С Химический  эксперимент,  его  роль  и  место  среди
методов  обучения.  Использование  информационных
технологий  в  школьном  химическом  эксперименте.
Формы обучения. Их классификация. Урок − основная
форма обучения в школе.  Типы уроков (приобретения
новых  знаний,  их  закрепления  и  совершенствования,
уроки  практические  занятия,  контрольно-учетные  и
комбинированные уроки).

4. Подготовка  учителя  к  процессу
обучения

С . Подготовка к уроку. Зависимость структуры урока от
его типа и стоящих перед ним учебно-воспитательных
задач. Распределение деятельности учителя и учащихся
по  этапам  урока.  Конспект  урока.  Составление
конспектов  уроков  различных  типов  по  отдельным
темам курса химии. Стили деятельности учителя химии

5. Развитие  и  воспитание учащихся
при обучении химии

С Развитие  учащихся  как  результат  процесса  обучения.
Психолого-педагогические  основы  развивающего
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обучения. Значение теоретического уровня содержания
курса  в  развитии  школьников.  Формирование  у
учащихся опыта творческой деятельности при обучении
химии.  Методические  приемы  совершенствования
общеучебных умений (выделять главное в объяснении
учителя  и  тексте  учебника,  высказывать
содержательные  суждения,  работать  с  книгой,
формулировать  выводы  и  т.п.).  Отражение  задач  и
результатов развития учеников в тематическом плане и
конспекте  уроков.  Виды  воспитания  учащихся.
Формирование у учащихся научного мировоззрения на
уроках  химии.  Экологическое  воспитание  средствами
предмета.  Этапы  формирования  мировоззрения  и
экологического воспитания. Отражение воспитательных
задач  и  результатов  воспитания  в  тематическом  и
поурочном планированиях.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Содержание школьного предмета
«Химия»

Содержание  школьного  предмета  «Химия».  Цели  и
образовательные  задачи  химии  как  учебного  предмета.
Отражение целей, задач и структуры учебного предмета химии
в  основных  нормативных  документах:  в  Законе  об
образовании, Концепции школьного химического образования,
ФГОС.

2. Средства обучения химии Классификация средств обучения.
3. Формы обучения. Теоретические

основы обучения
Дидактические  принципы  в  обучении  химии.  Методы
обучения и их классификация.

4. Подготовка  учителя  к  процессу
обучения

Конспект  урока.  Составление  конспектов  уроков  различных
типов по отдельным темам курса химии. Стили деятельности
учителя химии

5. Развитие и воспитание учащихся
при обучении химии

Развитие  учащихся  как  результат  процесса  обучения.
Психолого-педагогические  основы  развивающего  обучения.
Значение теоретического уровня содержания курса в развитии
школьников.  Формирование  у  учащихся  опыта  творческой
деятельности  при  обучении  химии.  Методические  приемы
совершенствования общеучебных умений (выделять главное в
объяснении  учителя  и  тексте  учебника,  высказывать
содержательные суждения, работать с книгой, формулировать
выводы  и  т.п.).  Отражение  задач  и  результатов  развития
учеников  в  тематическом  плане  и  конспекте  уроков.  Виды
воспитания  учащихся.  Формирование  у  учащихся  научного
мировоззрения  на  уроках  химии.  Экологическое  воспитание
средствами предмета.  Этапы формирования мировоззрения и
экологического воспитания. Отражение воспитательных задач
и  результатов  воспитания  в  тематическом  и  поурочном
планированиях.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Содержание школьного предмета «Химия» Кейсы. Тест
2. Средства обучения химии Кейсы. Тест
3. Формы обучения. Теоретические основы обучения Кейсы. Тест
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4. Подготовка учителя к процессу обучения Кейсы. Тест
5. Развитие и воспитание учащихся при обучении химии Кейсы. Тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

1. Разработайте  целевой,  содержательный  или  организационный  раздел  учебной
программы для 8 класса в соответствии с ФГОС

2. Разработайте  целевой,  содержательный  или  организационный  раздел  учебной
программы для 9 класса в соответствии с ФГОС

3. Разработайте  целевой раздел учебной программы для 8 класса в  соответствии с
ФГОС

4. Разработайте  организационный  раздел  учебной  программы  дополнительного
образования для 8 класса в соответствии с ФГОС

5. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  дополнительного
образования для 8 класса в соответствии с ФГОС

6. Разработайте целевой раздел учебной программы дополнительного образова- ния
для 8 класса в соответствии с ФГОС

7. Разработайте  организационный  раздел  учебной  программы  дополнительного
образования для 9 класса в соответствии с ФГОС

8. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  дополнительного
образования для 9 класса в соответствии с ФГОС

9. Разработайте целевой раздел учебной программы дополнительного образова- ния
для 9 класса в соответствии с ФГОС

10. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  для  8  класса  в  соот-
ветствии с ФГОС

11. Понятие об амфотерности на различных этапах изучения школьного курса хи- мии.
Проблемный подход в методике изучения амфотерности оксидов и гид- роксидов
алюминия

12. Серная кислота. Особенности изучения свойств серной кислоты на базовом уровне.
Комплект опытов по изучению свойств серной кислоты. Планирование урока по
изучению свойств серной кислоты.

13. Соляная кислота и хлороводород. Особенности изучения хлороводорода и соляной
кислоты на базовом уровне. Комплект опытов по изучению свойств хлороводорода
и соляной кислоты. Планирование урока по изучению свойств соляной кислоты.

14. Азотная  кислота.  Особенности  изучения  свойств  азотной  кислоты  на  базовом
уровне. Комплект опытов по изучению свойств азотной кислоты. Планирова- ние
урока по изучению свойств азотной кислоты.

15. Фосфорная  кислота.  Особенности  изучения  свойств  фосфорной  кислоты  на
базовом  уровне.  Комплект  опытов  по  изучению  свойств  фосфорной  кислоты.
Планирование урока по изучению свойств фосфорной кислоты.

16. Приведите  3  примера  уроков  по  химии,  где  раскрывается  важность  духовно-
нравственного  воспитания.  На  каких  темах  это  сделать  наиболее  эффективно?
Проблемы экологического воспитания учащихся при изучении химии кислорода.
Разработка фрагмента урока о свойствах кислорода.

17. Проблемы  экологического  воспитания  учащихся  при  изучении  химии  воды.
Разработка фрагмента урока о свойствах воды.

18. Разработайте  целевой раздел учебной программы для 8 класса в  соответствии с
ФГОС

19. Разработайте  организационный  раздел  учебной  программы  для  8  класса  в
соответствии с ФГОС

20. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  для  8  класса  в
соответствии с ФГОС
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21. Как  научить  обучающихся  творчески  мыслить  на  уроках  химии?  Приведите
несколько аргументированных примеров.

22. Как  формировать  4К  компетенции  на  уроках  химии?  Приведите  несколько
аргументированных примеров

23. Разработайте  3  проблемные  ситуации  на  уроке  химии  и  приведите  варианты
решений к ним.

Тестирование
Вариант 1
1. В соответствии с Конституцией РФ (статья 38) «Забота о детях, их воспитание –
обязан- ность …
2. Федеральные  образовательные  стандарты  обязательны  быть  разработаны  в
соответствии с требованием (выберите несколько правильных ответов)
1) Конституции РФ
2) Министерства просвещения РФ
3) Закона об образования
4) Российской академии образования
5) Российской академии наук
6) Рособрнадзора
3. В соответствии с Законом об образовании, образование – это…
4. стандарт должен быть утвержден (выберите один правильный ответ)
1) Государственной думой
2) Федеральным органом исполнительной власти
3) Российской академией образования
4) Президентом РФ
5) Советом федерации
6) Общественной палатой при Президенте РФ
5. Федеральный образовательный стандарт – это….
6. Дополнительное образование – это …
7. Учебный план составляет
1) администрация и педагогический коллектив школы
2) учитель химии
3) Министерство просвещения РФ
4) авторы учебников
5) Российская академия образования
6) Федеральный институт педагогических измерений
8. В соответствии с законом Об образовании, качество образования – это …
9. Учебная книга по химии может использоваться как учебник, если
1) издана не позднее 5-ти лет
2) соответствует определенным дидактическим требованиям
3) включена в Федеральный перечень учебников
4) одобрена Российской академией образования
5) издана в официальном издательстве
6) соответствует  примерным  программам,  утвержденным  Министерством
просвещения РФ
7) одобрена родительским комитетом школы
8) не запрещена к изданию Рособрнадзором

10. Учитель химии имеет право не допускать ученика к практической работе, если он
(выбе- рите один или несколько правильных ответов)
1) не выполнил домашнее задание
2) получил текущие неудовлетворительные отметки
3) не уяснил правила техники безопасности

6



4) плохо себя чувствует
5) не принес халат
6) опоздал на урок
7) не предъявил дневник
8) не реагирует на замечания учителя
11. По закону Об образовании научно-исследовательская деятельность
1) право учителя
2) обязанность учителя
3) запрещена учителю
4) разрешена в свободное от работы время
12. Аттестацию учителя осуществляет Аттестационная комиссия сформированная
1) образовательной организацией
2) региональным органом управления образованием
3) методическим объединением учителей
4) педагогическим вузом
5) местным органом Рособрнадзора
6) Федеральным институтом педагогических измерений
13. Методы исследования в химии (дайте характеристику каждого метода)
14. Факт, как вид содержания (дайте определение, приведите примеры)
15. Понятие, как вид содержания.
16. Дайте формулировку законов, изучаемых в школе на базовом уровне.
17. Что такое интенсивность обучения и как она определяется?
18. Что такое учебная тема? Какие бывают учебные темы в обучении химии?
19. Структура нетрадиционного курса химии основной школы.
20. Структура нетрадиционного курса органической химии.
Вариант 2
1. В соответствии с Конституцией РФ (статья 43) «Гарантируется общедоступность и
бесплатность ….
2. Федеральные образовательные стандарты обеспечивают:
3. В соответствии с Законом об образовании воспитание – это…
4. В соответствии с Законом об образовании обучение – это…
5. В соответствии с Законом об образовании образование Федеральный образователь-
ный стандарт должен быть утвержден (выберите один правильный ответ)
7) Государственной думой
8) Федеральным органом исполнительной власти
9) Российской академией образования
10) Президентом РФ
11) Советом федерации
12) Общественной палатой при Президенте РФ
6. Основное общее образование – это …
7. Рабочая программа учителя химии содержит…..
8. Инклюзивное образование – это …
9. В Российской федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:
10. В соответствии с Законом об образовании, выбор учебника и программы по химии
осуществляет
1) администрация школы
2) учитель химии
3) министерство просвещения
4) местные органы исполнительной власти
5) методическое объединение учителей химии
6) Рособрнадзор
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11. Отбор содержания уроков химии, а также используемые методы и средства осу-
ществляет
1) администрация школы
2) учитель химии
3) автор учебника
4) методическое объединение учителей химии
5) Рособрнадзор
6) Российская академия образования
12. Развитие у учащихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей (выберите один или несколько правильных ответов)
1) учитель может осуществлять , в зависимости от способностей учеников.
2) учитель обязан осуществлять у всех учеников.
3) рассматривается учителем в зависимости от содержания учебной темы.
4) учитель  осуществляет  в  зависимости  от  выбора  учеником  ОГЭ  или  ЕГЭ  по
предмету.
13. Аттестацию учителя осуществляет Аттестационная комиссия сформированная
7) образовательной организацией
8) региональным органом управления образованием
9) методическим объединением учителей
10) педагогическим вузом
11) местным органом Рособрнадзора
12) Федеральным институтом педагогических измерений
14. Предметом теории и методики обучения химии является….
15. Общенаучные логические приемы (дайте характеристику каждого и приведите кон-
кретные примеры)
16. Разнообразие фактов в обучении химии? Методика изучения фактов.
17. Что такое закон в обучении естественнонаучным предметам.
18. Что такое теория.  Перечислите изучаемые в школе химические теории (базовый
уро- вень).
19. Как определить оптимальное время на изучение учебной темы?
20. Структура традиционного курса химии основной школы.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 
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Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
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литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Введение. Методика обучения химии как наука и как учебная дисциплина.
2. Краткие исторические сведения о развитии методики обучения химии как науки.
3. Построение курса методики обучения химии.
4. Классификация курсов химии в школе. Школьные программы по химии.
5. Структура предметного содержания школьного курса химии и требования к нему.
6. Современные требования к профессиональной подготовке учителя химии
7. Цели и задачи методики обучения химии.
8. Образовательные задачи обучения химии
9. Воспитание учащихся в процессе обучения химии
10. Психолого-педагогические  основы  развивающего  обучения.  Средства

развивающего обучения.
11. Проблемное обучение химии, как средство развития учащихся.
12. Стекло и ее разновидности в хим-й лаборатории. Химическая посуда
13. Лабораторное  оборудование  из  стекла.  Электроприборы,  применяемые  в

химическом эксперименте.
14. Методы обучения химии и их классификация.
15. Общие и частные методы обучения химии.
16. Конкретные методы обучения химии.
17. Инновационные методы обучения химии.
18. Решение химических задач как метод обучения химии.
19. Методика использования в обучении химических задач
20. Правила решения и оформления задач.
21. Способы выражения концентрации растворов.
22. Цели, задачи, значение и содержание контроля результатов обучения химии.
23. Формы и виды контроля результатов обучения химии.
24. Методы устного и письменного контроля результатов обучения химии.
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25. Метод  экспериментального  (ЛР,  ПР,  экс  КР)  контроля  результатов  обучения
химии.

26. Применение  тестовых  технологий  и  рейтинговой  системы  оценки  результатов
обучения в контроле знаний.

27. Урок  как  главная  организационная  форма  в  обучении  химии.  Классификация
уроков

1. химии.
28. Виды планирования учебной работы по химии.
29. Планирование системы уроков по химии.
30. Структура урока, составление конспекта урока. Анализ урока химии.
31. Технологии обучения химии.
32. Технология  группового  и  индивид-о  обучения.  Обучение  при  помощи опорных

схем.
33. Программированное и модульное обучение химии.
34. Система средств обучения химии. Учебник химии как обучающая система.
35. Разновидности учебников. Организация работы с учебником.
36. Школьный химический кабинет и его назначение.
37. Факультативные занятия по химии и их виды.
38. Внеклассная работа по химии, ее значение и формы.
39. Типы расчетных задач по химии (1-4 типы).
40. Методы и средства изучения темы «Атомно-молекулярное учение» в курсе химии

СОШ.
41. Типы расчетных задач по химии (5-8 типы).
42. Периодический закон и ПСЭ Д.И.Менделеева в курсе химии СОШ.
43. Расчеты по химическим формулам: вычисление относительной плотности газов,
2. вычисление массовой доли элемента в веществе, количество вещества.
44. Методы и средства изучения темы «ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева» в курсе химии

СОШ.
45. Нахождение  относительной  молекулярной  массы  вещества  по  массе  данного

объема газа (н.у.) и установление молекулярной формулы вещества.
46. Изучение темы «Строение вещества» в курсе неорганической химии СОШ.
47. Определение  количества  вещества,  которое  будет  содержаться  в  продуктах

реакции, еслиодно из исходных веществ взято в избытке.
48. Методы  и  средства  изучения  темы  «Электролитическая  диссоциация»  в  курсе

химии СОШ.
49. Окислительно-восстановительные  реакции.  Составление  электронного  баланса

окислительно-восстановительных реакций.
50. Реакции обмена и условия их протекания. Составление уравнений реакций обмена.
51. Формирование  и  развитие  основных  химических  понятий  курса  химии  СОШ.

Условия успешного формирования химических понятий.
52. Формирование и развитие системы понятий «Химический элемент» в курсе химии

СОШ.
53. Структура  системы  понятий  о  классификации  веществ.  Последовательность

формирования и развития системы понятий о веществе.
54. Методика формирования и развития системы понятий о химической реакции.
55. Методика решения расчетные задачи по химии и их классификация.
56. Содержание и структура курса органической химии в средней школе.
57. Построение курса органической химии и условия ее успешного усвоения
58. Образовательное и воспитательное значение курса органической химии.
59. Теория строения А.М.Бутлерова как основа изучения органической химии.
60. Методика изучения углеводородов в школьном курсе органической химии.
61. Методика изучения углеводов в школьном курсе органической химии.
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62. Методика изучения азотсодержащих соединений в школьном курсе органической
химии.

63. Обобщение, методы и средства изучения органической химии.
64. Экспериментальные задачи по химии.
65. Методика  изучения  основ  химических  производств  и  вопросов  химизации

сельского хозяйства в курсе химии СОШ.
66. Значение обобщения знаний и умений на заключительном этапе обучения химии.
67. Качественные реакции на алкены, многоатомные спирты и альдегиды.
68. Раскрытие межпредметных и внутрипредметных связей на обобщающих уроках.
69. Особенности  формирования  основ  научного  мировоззрения  на  заключительном

этапе.
70. Обобщение и систематизация изученного материала
71. Расчеты  по  формулам:  вычисление  массовой  доли  элемента  в  сл.  веществе  и

наоборот.
72. Расчеты по формулам: вычисление количества элемента в сл. веществе и наоборот.
73. Расчет  количества  растворителя  и  растворимого  вещества  для  приготовления

растворов
3. заданной концентрации.
74. Нахождение объемных отношений реагирующих газов и газообразных продуктов

реакции.
75. Вычисление относительной плотности газов.
76. Нахождение  относительной  молекулярной  массы  вещества  по  массе  данного

объема газа (н.у.) и установление молекулярной формулы вещества.
77. Определение  выхода  продукта  реакции  в  процентах  по  отношению  к

теоретическому.
78. Определение  количества  вещества,  которое  будет  содержаться  в  продуктах

реакции, если одно из исходных веществ взято в избытке.
79. Определение  количества  вещества,  которое  может  быть  получено  из  исходного

вещества,
4. содержащего определенный процент примесей.
80. Вычисление  количества  газообразных  продуктов  реакции  в  объемных  единицах

измерения.
81. Задачи на характерные для данного вещества реакции.
82. Качественные реакции на катионы: Н+, Ag+, Ва2+.
83. Качественные реакции на анионы: S2’, SO42', N03’.
84. Подтверждение состава известного вещества.
85. Распознание веществ.
86. Задачи на получение веществ из названных исходных.
87. Задачи на получение веществ из выданных реактивов, без указания необходимых

исходных веществ.
88. Задачи на получение веществ через промежуточные реакции.
89. Задачи на очистку веществ: очистить бузун от песка.
90. Задачи на выделение веществ из их смесей физическим и химическим способом.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
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- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Пак, М. С. Теория и методика обучения химии : учебник для вузов / М. С. Пак. —
4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-8423-
2.  — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная система.  — URL:
https://e.lanbook.com/book/176681. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей
редакцией  Л. С. Подымовой,  В. А. Сластенина. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  246 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-01032-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510663.

3. Смолянинова,  О.  Г.  Оценивание  образовательных  результатов  в  течение  всей
жизни. Электронный портфолио : монография / О. Г. Смолянинова. — Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2016. — 362 c. — ISBN 978-5-7638-3412-3.
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/84289.html.  — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

4. Хуторской, А. В.  Современная дидактика : учебник для вузов / А. В. Хуторской. —
3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  406 с. —
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(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-14199-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514070.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
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обучения (мобильное мультимедийное оборудование).
Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с

возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.

15



Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методическая работа учителя», включая
оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание
компетенций

Универсальные - -
Общепрофессиональные Разработка основных и

дополнительных
образовательных программ

ОПК-2.  Способен  участвовать  в
разработке  основных  и
дополнительных
образовательных  программ,
разрабатывать  отдельные  их
компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-
коммуникационных технологий)

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-2 ОПК-2.1 Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в
том  числе  программ  дополнительного  образования  (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки)

ОПК-2 ОПК-2.2 Разрабатывает  программу  формирования  образовательных
результатов,  в  том  числе  универсальных  учебных  действий,  и
системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки)

ОПК-2 ОПК-2.3 Разрабатывает  программы  воспитания,  в  том  числе  адаптивные,
совместно с соответствующими специалистами

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  у  обучающихся
профессиональной  компетентности  в  области  методической  работы  учителя;
практического  опыта  анализа  учебно-методических  комплектов,  разработки  учебно-
методических  материалов  на  основе  образовательных  стандартов  начального  общего
образования, примерных программ начального общего образования, изучения и анализа
педагогической и методической литературы по проблемам общего образования.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 теоретические основы методической деятельности учителя;
 теоретические основы, методику планирования в общем образовании, требования к

оформлению соответствующей документации;
 особенности  современных  подходов  и  педагогических  технологий  в  области

общего образования;
 концептуальные основы и содержание примерных программ общего образования;
 концептуальные основы и содержание вариативных программ общего образования;
 педагогические,  гигиенические,  специальные требования  к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете;
 источники,  способы  обобщения,  представления  и  распространения

педагогического опыта;
 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,

конспектированию;
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования;

уметь:
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 анализировать  федеральные  государственные  образовательные  стандарты,
примерные  основные  образовательные  программы  начального  общего
образования,  вариативные  (авторские)  программы  и  учебники  по  предметам
общеобразовательной программы;

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся;
 осуществлять  планирование  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-

психологических особенностей обучающихся;
 определять  педагогические  проблемы  методического  характера  и  находить

способы их решения;
 адаптировать имеющиеся методические разработки;
 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования,

выбирать  наиболее  эффективные  образовательные  технологии  с  учетом  типа
образовательной организации и особенностей возраста обучающихся;

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую

и проектную деятельность в области общего образования;
 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,

подобранные совместно с руководителем;
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;

владеть:
 навыками  анализа  учебно-методических  комплектов,  разработки  учебно-

методических  материалов  (рабочих  программ,  учебно-тематических  планов)  на
основе  ФГОС  общего  образования,  примерных  основных  образовательных
программ  начального  общего  образования  с  учетом  типа  образовательной
организации, особенностей класса и отдельных обучающихся;

 навыками  изучения  и  анализа  педагогической  и  методической  литературы  по
проблемам  общего  образования,  подготовки  и  презентации  отчетов,  рефератов,
докладов;

 навыками  презентации  педагогических  разработок  в  виде  отчетов,  рефератов,
выступлений;

 навыками участия в исследовательской и проектной деятельности.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 64

Занятия лекционного типа 32
Занятия семинарского типа 32

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 44

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Методическая 4 0 0 4 0 0 5
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деятельность  и  ее
специфика в системе
основного и среднего
общего образования

2. Сущность,  цели,
функции,
направление  и
содержание
методической
деятельности
учителя химии

4 0 0 4 0 0 6

3. Уровни  и  формы
методической
деятельности.
Методические
задачи

4 0 0 4 0 0 5

4. Работа  учителя
химии  в
методическом
объединении

4 0 0 4 0 0 6

5. Основные
концептуальные
положения  ФГОС
ООО и ФГОС СОО.
Требования  к
результатам,
структуре  и
условиям  освоения
основной
образовательной
программы
основного и среднего
общего образования

4 0 0 4 0 0 5

6. Концептуальные
основы и содержание
примерных  и
вариативных
программ  основного
и  среднего  общего
образования

4 0 0 4 0 0 6

7. Методические
рекомендации  по
созданию  учителем
начальных  классов
рабочих  программ  в
соответствии  с
ФГОС ООО и ФГОС
СОО

4 0 0 4 0 0 5

8. Пути  и  способы
совершенствования
педагогического
мастерства  учителя
химии

4 0 0 4 0 0 6

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса
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1. Методическая  деятельность  и ее
специфика в системе основного и
среднего общего образования

Методическая  работа.  Цель,  задачи,  критерии  готовности
учителя  начальных классов  к  методической работе.  Понятие
методической  деятельности.  Особенности  методической
деятельности в образовательном учреждении.

2. Сущность,  цели,  функции,
направление  и  содержание
методической  деятельности
учителя химии

Цель,  задачи,  функции  методической  деятельности  учителя
начальных  классов.  Содержание  методической  работы  в
школе.  Объект,  предмет,  результаты  методической
деятельности учителя химии.

3. Уровни  и  формы  методической
деятельности.  Методические
задачи

Уровни  методической  деятельности  учителя  химии.
Взаимосвязь субъектов, объектов и результатов методической
деятельности.

4. Работа  учителя  химии  в
методическом объединении

Методическое  объединение;  цель,  задачи,  функции  и
направления деятельности МО учителей химии;  направления
деятельности  МО  учителей  химии;  порядок  работы
методического  объединения  учителей  химии;  документация
методического  объединения  учителей  начальной  школы;
права,  обязанности  и  ответственность  методического
объединения учителей химии.

5. Основные  концептуальные
положения ФГОС ООО и ФГОС
СОО. Требования к результатам,
структуре  и  условиям  освоения
основной  образовательной
программы основного и среднего
общего образования

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты
общего  образования:  концептуальные  основы,  структура,
содержание.

6. Концептуальные  основы  и
содержание  примерных  и
вариативных  программ
основного  и  среднего  общего
образования

Статус  и  функции  примерных  образовательных  программ.
Принципы  построения  примерных  программ.  Структура
примерных программ.

7. Методические  рекомендации  по
созданию  учителем  начальных
классов  рабочих  программ  в
соответствии  с  ФГОС  ООО  и
ФГОС СОО

Статус рабочих программ в общеобразовательном учреждении,
функции рабочих программ, рабочие программы по учебным
предметам,  входящим  в  инвариантную  часть  Базисного
учебного  плана,  структура  рабочей  программы,  экспертиза
рабочей программы.

8. Пути  и  способы
совершенствования
педагогического  мастерства
учителя химии

Понятие  педагогического  мастерства.  Этапы  становления
педагогического мастерства учителя химии.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Методическая  деятельность  и  ее
специфика в системе основного и
среднего общего образования

С Методическая  деятельность  в  школе.  Виды
методической  деятельности.  Структура  методической
работы  в  школе.  Потенциальные  категории  учителей,
нуждающихся в обучении.

2. Сущность,  цели,  функции,
направление  и  содержание
методической  деятельности
учителя химии

С Методические  умения.  Классификация  методических
умений. Принципы методической деятельности учителя
химии.

3. Уровни  и  формы  методической
деятельности.  Методические
задачи

С Методические  задачи.  Формы  методической  работы  в
школе (групповые и индивидуальные).

4. Работа  учителя  химии  в
методическом объединении

С Методическое  объединение;  цель,  задачи,  функции  и
направления  деятельности  МО  учителей  химии;
направления деятельности МО учителей химии; порядок
работы  методического  объединения  учителей  химии;
документация  методического  объединения  учителей
начальной школы; права, обязанности и ответственность
методического объединения учителей химии.

5. Основные  концептуальные
положения ФГОС ООО и ФГОС

С Основные  образовательные  программы  общего
образования:  структура  и  содержание.  Базисный
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СОО.  Требования  к  результатам,
структуре  и  условиям  освоения
основной  образовательной
программы основного и среднего
общего образования

учебный план. Требования к условиям реализации ООП
ООО и СОО.

6. Концептуальные  основы  и
содержание  примерных  и
вариативных программ основного
и среднего общего образования

С Понятие  учебно-методического  комплекса.  Анализ
методических  особенностей  действующих  УМК  для
средней школы

7. Методические  рекомендации  по
созданию  учителем  начальных
классов  рабочих  программ  в
соответствии  с  ФГОС  ООО  и
ФГОС СОО

С Выполнение  заданий  на  анализ  календарно-
тематического планирования по предложенному плану

8. Пути  и  способы
совершенствования
педагогического  мастерства
учителя химии

С Пути  формирования  педагогического  мастерства
учителя химии.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Методическая  деятельность  и ее
специфика в системе основного и
среднего общего образования

Структура  методической  работы  в  школе.  Потенциальные
категории учителей, нуждающихся в обучении.

2. Сущность,  цели,  функции,
направление  и  содержание
методической  деятельности
учителя химии

Принципы методической деятельности учителя химии.

3. Уровни  и  формы  методической
деятельности.  Методические
задачи

Формы  методической  работы  в  школе  (групповые  и
индивидуальные).

4. Работа  учителя  химии  в
методическом объединении

Методическое объединение учителей химии

5. Основные  концептуальные
положения ФГОС ООО и ФГОС
СОО. Требования к результатам,
структуре  и  условиям  освоения
основной  образовательной
программы основного и среднего
общего образования

Требования к условиям реализации ООП ООО и СОО.

6. Концептуальные  основы  и
содержание  примерных  и
вариативных  программ
основного  и  среднего  общего
образования

Анализ  методических  особенностей  действующих  УМК  для
школы

7. Методические  рекомендации  по
созданию  учителем  начальных
классов  рабочих  программ  в
соответствии  с  ФГОС  ООО  и
ФГОС СОО

Анализ  календарно-тематического  планирования  по
предложенному плану

8. Пути  и  способы
совершенствования
педагогического  мастерства
учителя химии

Пути  формирования  педагогического  мастерства  учителя
химии.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).
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3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Методическая  деятельность  и  ее  специфика  в  системе
основного и среднего общего образования

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

2. Сущность,  цели,  функции,  направление  и  содержание
методической деятельности учителя химии

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

3. Уровни  и  формы  методической  деятельности.
Методические задачи

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

4. Работа учителя химии в методическом объединении Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

5. Основные  концептуальные  положения  ФГОС  ООО  и
ФГОС  СОО.  Требования  к  результатам,  структуре  и
условиям  освоения  основной  образовательной
программы основного и среднего общего образования

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

6. Концептуальные  основы  и  содержание  примерных  и
вариативных  программ  основного  и  среднего  общего
образования

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

7. Методические  рекомендации  по  созданию  учителем
начальных классов рабочих программ в соответствии с
ФГОС ООО и ФГОС СОО

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

8. Пути  и  способы  совершенствования  педагогического
мастерства учителя химии

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Методическая  деятельность  и  ее
специфика  в  системе  основного  и
среднего общего образования

Методическая  деятельность  в  школе.  Виды  методической
деятельности.  Структура  методической  работы  в  школе.
Потенциальные категории учителей, нуждающихся в обучении.

Сущность,  цели,  функции,
направление  и  содержание
методической  деятельности  учителя
химии

Методические  умения.  Классификация  методических  умений.
Принципы методической деятельности учителя химии.

Уровни  и  формы  методической
деятельности. Методические задачи

Методические  задачи.  Формы  методической  работы  в  школе
(групповые и индивидуальные).

Работа учителя химии в методическом
объединении

Методическое  объединение;  цель,  задачи,  функции  и
направления  деятельности  МО  учителей  химии;  направления
деятельности  МО  учителей  химии;  порядок  работы
методического  объединения  учителей  химии;  документация
методического  объединения  учителей  химии;  права,
обязанности  и  ответственность  методического  объединения
учителей химии.

Основные концептуальные положения
ФГОС ООО и ФГОС СОО. Требования
к  результатам,  структуре  и  условиям
освоения  основной  образовательной
программы  основного  и  среднего
общего образования

Основная  образовательная  программа  начального  общего
образования: структура и содержание. Базисный учебный план.
Требования к условиям реализации ООП ООО и СОО.

Концептуальные основы и содержание
примерных  и  вариативных  программ
основного  и  среднего  общего
образования

Понятие  учебно-методического  комплекса.  Анализ
методических особенностей действующих УМК для школы

Методические  рекомендации  по
созданию учителем начальных классов
рабочих  программ  в  соответствии  с
ФГОС ООО и ФГОС СОО

Выполнение  заданий  на  анализ  календарно-тематического
планирования по предложенному плану

Пути  и  способы  совершенствования
педагогического  мастерства  учителя

Пути  формирования  педагогического  мастерства  учителя
химии.
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химии

Кейсы  (ситуации  и  задачи  с  заданными  условиями).  Дискуссионные  процедуры
(круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции)

Наименование тем (разделов) Проблемные ситуации и вопросы для дискуссий
Методическая  деятельность  и  ее
специфика  в  системе  основного  и
среднего общего образования

Анализ  и  обсуждения  в  дискуссии  основных  направлений
методической деятельности учителя химии.
Определение и обсуждения в дискуссии проблем формулировки и
подбора тем методического самообразования учителя химии.
Определение  и  обсуждения  в  дискуссии  проблем  формулировки
цели и задач методической работы учителя химии в зависимости от
методической темы школы.
Определение и обсуждения в дискуссии содержания методической
деятельности учителя химии.

Сущность,  цели,  функции,
направление  и  содержание
методической  деятельности
учителя химии

Определение  и  обсуждение  в  дискуссии  педагогических  и
методических проблем учителя химии при введении ФГОС ООО и
СОО.
Подбор и обсуждение в дискуссии форм и содержания психолого-
педагогического  сопровождения  для  учителей  химии,  имеющих
проблемы методического характера.
Определение  и  обсуждение  в  дискуссии  направлений
методической работы учителя химии.
Подбор  и  обсуждение  в  дискуссии  критериев  и  показателей
эффективности методической деятельности учителя химии.

Уровни  и  формы  методической
деятельности. Методические задачи

Подбор и обсуждение в дискуссии видов методической продукции
в школе.
Анализ  и  обсуждение  в  дискуссии  требований  к  качеству
методической продукции в школе.
Подбор и обсуждение в дискуссии методов анализа методической
продукции в школе.
Анализ  и  обсуждение  в  дискуссии  методической  продукции  по
предложенному плану.

Работа  учителя  химии  в
методическом объединении

Проектирование направлений работы методического объединения
учителей  химии и содержания методической работы объединения
учителей химии.
Анализ  и  обсуждение  в  дискуссии  плана  работы  МО  учителей
химии.

Основные  концептуальные
положения  ФГОС  ООО  и  ФГОС
СОО.  Требования  к  результатам,
структуре  и  условиям  освоения
основной  образовательной
программы  основного  и  среднего
общего образования

Анализ  и  обсуждение  в  дискуссии  содержания  ФГОС  ООО  и
ФГОС СОО и ООП ООО и СОО.
Анализ и обсуждение в дискуссии содержания разделов основной
образовательной программы начального общего образования.
Характеристика разделов ООП ООО и СОО.
Подготовка  и  оформление  педагогической  разработки  на  тему:
«Предметно-развивающая  среда  школы  в  соответствии  с  ФГОС
ООО и ФГОС СОО».

Концептуальные  основы  и
содержание  примерных  и
вариативных программ основного и
среднего общего образования

Анализ и обсуждение в дискуссии методических систем обучения в
школе по предложенному плану.
Определение и обсуждение в дискуссии целей, задач, содержания,
методов,  форм,  средств  обучения  в  различных  методических
системах школы.
Анализ  и обсуждение в дискуссии примерных программ общего
образования (целей и принципов обучения, содержательных линий
обучения).

Методические  рекомендации  по
созданию  учителем  начальных
классов  рабочих  программ  в
соответствии  с  ФГОС  ООО  и
ФГОС СОО

Анализ  и  обсуждение  в  дискуссии  рабочих  программ  по
предложенному плану.
Разработка пояснительной записки к рабочей программы по плану.

Пути и способы совершенствования
педагогического  мастерства
учителя химии

Самоанализ своей педагогической деятельности.
Проектирование  путей  самосовершенствования  своего
педагогического мастерства в соответствии с требованиями ФГОС
ООО и ФГОС СОО.
Подготовку  доклада  для  выступления  на  Педагогическом  совете
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школы  по  теме  «Методическая  поддержка  учителя  начальной
школы  как  условие  роста  его  педагогического  мастерства»  по
предложенному плану и обсуждение в дискуссии.

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Деловая игра

Необходимо  разбиться  на  несколько  команд,  которые  должны  поочередно
высказать  свое  мнение  по  каждому  из  заданных  вопросов.  Мнение  высказывающейся
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команды  засчитывается,  если  противоположная  команда  не  опровергнет  его
контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных
контраргументов  от  противоположных  команд),  получает  один  балл.  Команда,
опровергнувшая  мнение  противоположной  команды  своими  контраргументами,  также
получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов. 

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии  оценивания  –  оцениваются  действия  всех  участников  группы.
Понимание  проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным
целям.  Соответствие  реальной действительности  решений,  выработанных в  ходе игры.
Владение  терминологией,  демонстрация  владения  учебным материалом  по  теме  игры,
владение  методами  аргументации,  умение  работать  в  группе  (умение  слушать,
конструктивно вести беседу,  убеждать,  управлять временем,  бесконфликтно общаться),
достижение  игровых целей,  (соответствие  роли  –  при  ролевой  игре).  Ясность  и  стиль
изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
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проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
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- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
Вопросы для устных ответов

1. Понятие методической работы и методической деятельности. Виды методической
деятельности учителя химии.

2. Цель, задачи, функции методической деятельности учителя химии.
3. Содержание методической работы учителя химии.
4. Методические умения учителя химии.
5. Принципы и уровни методической деятельности учителя химии.
6. Методические задачи учителя химии.
7. Формы  методической  деятельности  учителя  химии.  Индивидуальные  формы

методической работы учителя химии.
8. Формы  методической  деятельности  учителя  химии.  Групповые  формы

методической работы учителя химии.
9. Цель, задачи, функции и направления деятельности МО учителей химии.
10. Порядок работы методического объединения учителей химии.
11. Документация методического объединения учителей химии.
12. Права,  обязанности  и  ответственность  методического  объединения  учителей

химии.
13. Основные концептуальные  положения  ФГОС ООО и  ФГОС СОО.  Структура  и

содержание ФГОС ООО и ФГОС СОО.
14. Требования  к  результатам,  структуре  и  условиям  освоения  основной

образовательной программы общего образования.
15. Статус и структура примерных образовательных программ общего образования.
16. Понятие учебно-методического комплекса. Структура и содержание УМК.
17. Характеристика современных УМК по химии.
18. Статус рабочих программ в общеобразовательном учреждении.
19. Рабочие  программы  по  учебным  предметам,  входящим  в  инвариантную  часть

Базисного учебного плана.
20. Структура, содержание рабочей программы, требования к оформлению.
21. Пути формирования у учителя начальных классов педагогического мастерства.
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22. Портфолио  учителя  начальных  классов.  Требования  к  структуре  и  содержанию
портфолио.

23. Подготовка учителем начальных классов портфолио к аттестации.
24. Самообразование  как  один  из  способов  повышения  профессиональной

компетентности учителя химии.
25. Требования  к  структуре  и  содержанию  индивидуального  плана  по

самообразованию учителя химии.
26. Изучение  педагогического  опыта  в  системе  начального  общего  образования.

Методы изучения НПО.
27. Основные  формы  выявления  и  изучения  передового  педагогического  опыта  в

средней школе.
28. Источники, способы и формы обобщения педагогического опыта в области общего

образования.
29. Способы представления и распространения НПО в области общего образования.
30. Этапы работы учителя химии по обобщению педагогического опыта.

Варианты теста
1. Методическая работа в начальной школе - это ...
а)  целостная  система  взаимосвязанных  мер,  нацеленная  на  обеспечение
профессионального роста учителя
б)  целостная  система  взаимосвязанных  мер,  нацеленная  на  обеспечение
профессионального роста учителя и развитие его творческого потенциала
в)  целостная  система  взаимосвязанных  мер,  нацеленная  на  обеспечение
профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, на повышение
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса
г)  совокупность  действий,  направленных  на  получение,  систематизацию  и
распространение методических знаний
2. Методическая деятельность - это.
а)  целостная  система  взаимосвязанных  мер,  нацеленная  на  обеспечение
профессионального роста учителя
б)  целостная  система  взаимосвязанных  мер,  нацеленная  на  обеспечение
профессионального роста учителя и развитие его творческого потенциала
в)  целостная  система  взаимосвязанных  мер,  нацеленная  на  обеспечение
профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, на повышение
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса
г)  совокупность  действий,  направленных  на  получение,  систематизацию  и
распространение методических знаний
3. Методическое обеспечение - это ...
а)  необходимая  информация,  учебно-методические  комплексы,  т.е.  разнообразные
методические средства, оснащающие и способствующие более эффективной реализации
деятельности педагогических работников системы начального образования детей
б) целостная система мер, основанная на достижениях науки и практики, направленная на
всестороннее развитие творческого потенциала педагога
в) система взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на всестороннее
повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога
г)  совокупность  действий,  направленных  на  получение,  систематизацию  и
распространение методических знаний
4.  Сколько основных функций выполняют Примерные программы, созданные по
всем  предметам  федерального  базисного  учебного  плана  на  основе  федерального
компонента государственного стандарта начального общего образования?
а) две
б) три
в) четыре
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г) пять
5. Информационно-методическая функция ...
а)  позволяет  рассмотреть  возможное  направление  развертывания  и  конкретизации
содержания образовательного стандарта начального общего образования по конкретному
учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного процесса
б)  позволяет  осуществлять  дифференцированный  подход  к  младшим  школьникам  в
процессе обучения
в)  позволяет  участникам  образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,
содержании,  общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  начальной
школы средствами конкретного учебного предмета
г) позволяет организовать работу по формированию у учащихся универсальных учебных
действий
6. На каком этапе становления педагогического мастерства благодаря информации,
получаемой от учителей, родителей, из средств массовой информации, формируется
отношение  к  той  или  иной  специальности,  и  учащиеся  начинают  готовиться  к
поступлению в соответствующие учебные заведения?
а) профессиональное просвещение
б) профессиональный отбор
в) профессиональная адаптация
г) профессиональный рост
7. Какой этап становления педагогического мастерства начинается с обучением в
средних и высших учебных заведениях, где студенты овладевают профессионально
необходимыми знаниями, умениями, навыками?
а) профессиональное просвещение
б) профессиональный отбор
в) профессиональная адаптация
г) профессиональный рост
8.  Какой  этап  становления  педагогического  мастерства  связан  с  педагогической
практикой студентов, в ходе которой они проверяют верность теоретических знаний
на практике и укрепляют свои умения и навыки?
а) профессиональное просвещение
б) профессиональный отбор
в) профессиональная адаптация
г) профессиональный рост
9.  К  какому  методу  обобщения  ППО  относится  исследование  результатов
педагогической деятельности на основе мониторинга; сравнение документов автора
опыта  с  существующими  рекомендациями  с  целью  выявления  нетрадиционных
сторон в его педагогической деятельности?
а) метод анализа документов
б) анкетирование
в) наблюдение
г) сравнение
10. Метод анкетирования при обобщении педагогом ППО связан с ...
а) исследованием результатов педагогической деятельности на основе мониторинга
б) изучением опыта коллег, родителей
в) выделением в конкретном опыте общих признаков и составляющих компонентов в их
взаимосвязи
г) установлением состояния диагностируемых объектов
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
1. Определите соответствие учебно-методических материалов их содержанию.

Учебно-методические материалы Содержание учебно-методических материалов
1. Базисный учебный план А.  Документ,  который  определяет  содержание  и  организацию

13



образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего
образования.

2. ООП ООО / СОО Б. Документ, в котором раскрывается последовательность изучения
тем  курса,  типы  уроков,  планируемые  результаты  (предметные,
личностные,  метапредметные),  указываются  примерные  даты
проведения уроков.

3.  Календарно-тематический
план

В.  Документ,  который  определяет  максимальный  объем  учебной
нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов  и  направлений
внеурочной деятельности.

Ответы:
а) 1-В, 2-А, 3-Б
б) 1-А, 2-Б, 3-В
в) 1-В, 2-Б, 3-А
г) 1-Б, 2-А, 3-В
22
В2.  Установите  правильную последовательность  разделов ООП НОО и запишите
буквы в правильном порядке.
A. Программы отдельных предметов, курсов.
Б. Пояснительная записка.
B. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО.
Г.  Программа  формирования  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  на
ступени НОО.
Ответы:
а) А-Б-Г-В
б) Б-А-Г-В
в) Г-В-А-Б
г) Б-В-Г-А
Решите педагогическую ситуацию.
При анализе работы МО учителей химии были выявлены следующие проблемы.
Не  происходят  качественные  изменения  в  содержании  работы  МО,  преобладают
традиционные формы работы, недостаточно четкое и продуманное планирование работы
МО,  однообразие  дидактических  форм  методической  работы,  используемых
руководителями МО в течение года.
Проанализируйте  эту  ситуацию.  Подумайте,  какие  действия  следует  предпринять
руководителю МО учителей  химии  для  оптимизации  и  модернизации  работы  МО.  Из
предложенных вариантов выберите правильный, на Ваш взгляд, ответ.
Ответы:
А. Вынести на заседание Педагогического совета школы вопрос о проблемах в работе МО
учителей  химии,  чтобы  организовать  обмен  опытом  с  коллегами  из  других  МО  и
сформулировать рекомендации по оптимизации работы.
Б.  Директору  образовательного  учреждения  составить  Приказ  о  лишении премии всех
членов  МО учителей  начальных  классов  в  связи  с  ослаблением  качества  работы.  Это
будет хорошим стимулом для оптимизации работы МО.
В. Использовать новые и модернизировать традиционные формы и методы организации
научно - методической работы, усилить практическую направленность работы МО, МО
строить  свою  деятельность  на  основе  данных  мониторинга  результативности
образовательного процесса в школе.
Г.  Не  следует  ничего  менять.  Работа  МО учителей  начальных  классов  в  этом  случае
строится на традиционных принципах, поэтому отличается стабильностью.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 10
Последовательность выборки Определена по разделам
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Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Пак, М. С. Теория и методика обучения химии : учебник для вузов / М. С. Пак. —
4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-8423-
2. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/176681. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Образовательное право : учебник для вузов / А. И. Рожков [и др.] ; под редакцией
А. И. Рожкова,  В. Ю. Матвеева. —  4-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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12877-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/511356.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
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обучения (мобильное мультимедийное оборудование).
Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с

возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Оценивание результатов обучения в
школе», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Разработка основных и
дополнительных

образовательных программ

ОПК-2.  Способен  участвовать  в
разработке  основных  и
дополнительных  образовательных
программ,  разрабатывать
отдельные  их  компоненты  (в  том
числе  с  использованием
информационно-
коммуникационных технологий)

Контроль и оценка
формирования результатов

образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять
контроль  и  оценку  формирования
результатов  образования
обучающихся,  выявлять  и
корректировать  трудности  в
обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-2 ОПК-2.2 Разрабатывает  программу  формирования  образовательных
результатов,  в  том  числе  универсальных  учебных  действий,  и
системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки)

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  у  обучающихся  готовности  к
проектированию и применению средств  оценивания результатов  обучения в  начальной
школе в соответствии с ФГОС начального общего образования.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные  методы  и  приемы  организации  контроля  и  оценки  в  соответствии  с
установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся;

 дидактические задачи урока как основы проектирования результатов обучения;
уметь:

 проектировать  задания  текущего  и  тематического  контроля  различных  типов  и
форм  в  соответствии  с  планируемыми  предметными  и  метапредметными
результатами обучения, включая критерии их оценивания;

 конструировать комплект материалов (КИМ) для проверочной работы по разделу
(теме)  одного  из  школьных  курсов  с  использованием  кодификатора  и
спецификации;

 проводить  экспертизу  комплекта  материалов  для  тематической  проверочной
работы на основе требований к составлению КИМ и критериев качества тестовых
измерений;

 отбирать  средства  диагностики  в  соответствии  с  планируемыми  результатами
обучения;

владеть:
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 способами обеспечения объективности и достоверности оценки образовательных
результатов обучающихся;

 основами  организации  систематического  контроля  и  диагностики  результатов
обучения для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 64

Занятия лекционного типа 32
Занятия семинарского типа 32

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 44

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Понятие  качества

образования.
Актуальные вопросы
оценки  качества
образования

4 0 0 4 0 0 8

2. Введение в проблему
педагогических
измерений.
Таксономии
образовательных
целей  и  результаты
обучения

4 0 0 4 0 0 8

3. Разработка  модели
системы  контроля.
Разработка
контрольно-
измерительных
материалов

6 0 0 6 0 0 7

4. Рейтинговая  система
контроля  и  оценки
результатов
обучения

6 0 0 6 0 0 7

5. Система  контроля  и
оценки  учебных
достижений  в  виде
портфолио

6 0 0 6 0 0 7

6. Педагогическое
тестирование  как
объективный  способ
оценивания

6 0 0 6 0 0 7

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
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№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Понятие  качества  образования.
Актуальные  вопросы  оценки
качества образования

Содержание понятия качества образования в отечественной и
зарубежной образовательной практике. Показатели качества и
принципы их отбора. Цели, задачи и результаты деятельности
российских и международных систем и программ оценивания
образовательных достижений учащихся.

2. Введение  в  проблему
педагогических  измерений.
Таксономии  образовательных
целей и результаты обучения

Характеристика  традиционной  системы  контроля,  ее
достоинства  и  недостатки.  Проблемы  формирования
оценочных  суждений  и  отметок,  реализации  контроля  и
обеспечения обратной связи от обучающихся к преподавателю,
управления процессом усвоения знаний. Самооценка учебных
результатов.  Характеристика  современных  подходов  к
оценочной деятельности учителя.

3. Разработка  модели  системы
контроля.  Разработка
контрольно-измерительных
материалов

Проектирование формы контроля. Формирование «жестких» и
«мягких» моделей рейтинговой системы контроля. Разработка
шкалы перевода рейтинговых баллов в оценки. Использование
зарубежного методического опыта использования рейтинговых
систем  контроля.  Проектирование  системы  портфолио:
установление  типа,  компонентов,  форм  реализации,  способа
формирования  итоговой  оценки,  организации  и
документирования.

4. Рейтинговая  система контроля и
оценки результатов обучения

Общие теоретические основы рейтинговых систем контроля и
оценки  учебных  достижений:  функции,  принципы,
структурные элементы. Достоинства и недостатки. Механизмы
регулирования  контрольно-оценочной  деятельности,
активизации  самоуправления  учебной  деятельностью  и
стимулирования  развития  навыков  самоконтроля  и
саморефлексии.

5. Система  контроля  и  оценки
учебных  достижений  в  виде
портфолио

Сущность  концепции  контроля  в  виде  портфолио,
особенности, достоинства и недостатки.

6. Педагогическое тестирование как
объективный способ оценивания

Тестирование как современная форма контроля в модульных
технологиях. Достоинства и недостатки применения тестов для
контроля  результатов  обучения.  Современные  подходы  к
разработке тестов.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Понятие  качества  образования.
Актуальные  вопросы  оценки
качества образования

С Актуальные  вопросы  науки  и  образования  в  плане
оценки качества  учебного процесса  и  его результатов.
Принципы, функции, формы и методы педагогического
контроля  в  учебном  процессе.  Учет  особенностей
учащихся при организации контроля.

2. Введение  в  проблему
педагогических  измерений.
Таксономии  образовательных
целей и результаты обучения

С Зарубежные  и  отечественные  таксономии
образовательных  целей.  Требования  к  результатам
обучения. Взаимосвязь целей, требований к результатам
обучения  и  подходов  к  оцениванию  образовательных
достижений.  Критериальный  подход  к  оцениванию
образовательных достижений.

3. Разработка  модели  системы
контроля. Разработка контрольно-
измерительных материалов

С Требования  к  учебным  достижениям  как  основа
контроля.  Технологическая  матрица  итоговой
диагностики  учебных  результатов.  Разработка
контрольных заданий в соответствии с дидактическими
целями  структурной  единицы  учебной  программы.
Разработка предтестовых заданий.
Разработка  учетной  документации,  обеспечивающей
системность  контрольно-оценочной  деятельности.
Использование  информационных  технологий  для
ведения учета учебных достижений, обработки данных,
расчета итоговых показателей и формирования отчетов.

4. Рейтинговая  система  контроля  и С Подходы  к  формированию  рейтинговой  оценки.
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оценки результатов обучения Формирование  итоговой  оценки.  Требования  к
организации  контроля  с  использованием  рейтинговой
системы.  Применение  рейтинговой  системы  в
отечественной и зарубежной образовательной практике.

5. Система  контроля  и  оценки
учебных  достижений  в  виде
портфолио

С Топология  портфолио  в  отечественной  и  зарубежной
практике,  формы  реализации,  компоненты.
Формирование итоговой оценки.

6. Педагогическое тестирование как
объективный способ оценивания

С Основные  этапы  конструирования  педагогического
теста.  Диагностика  качества  теста.  Статистическая
обработка и интерпретация результатов тестирования.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Понятие  качества  образования.
Актуальные  вопросы  оценки
качества образования

Содержание понятия качества образования в отечественной и
зарубежной образовательной практике.

2. Введение  в  проблему
педагогических  измерений.
Таксономии  образовательных
целей и результаты обучения

Характеристика  традиционной  системы  контроля,  ее
достоинства  и  недостатки.  Зарубежные  и  отечественные
таксономии образовательных целей.

3. Разработка  модели  системы
контроля.  Разработка
контрольно-измерительных
материалов

Проектирование  формы  контроля.  Использование
информационных  технологий  для  ведения  учета  учебных
достижений, обработки данных, расчета итоговых показателей
и формирования отчетов.

4. Рейтинговая  система контроля и
оценки результатов обучения

Применение  рейтинговой  системы  в  отечественной  и
зарубежной образовательной практике.

5. Система  контроля  и  оценки
учебных  достижений  в  виде
портфолио

Топология портфолио в отечественной и зарубежной практике,
формы реализации, компоненты.

6. Педагогическое тестирование как
объективный способ оценивания

Диагностика  качества  теста.  Статистическая  обработка  и
интерпретация результатов тестирования.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Понятие  качества  образования.  Актуальные  вопросы
оценки качества образования

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

2. Введение  в  проблему  педагогических  измерений.
Таксономии  образовательных  целей  и  результаты
обучения

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

3. Разработка  модели  системы  контроля.  Разработка
контрольно-измерительных материалов

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

4. Рейтинговая  система  контроля  и  оценки  результатов
обучения

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

5. Система контроля и оценки учебных достижений в виде
портфолио

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

6. Педагогическое  тестирование  как  объективный  способ
оценивания

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Контролируемые темы (разделы) Вопросы для устного опроса
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Понятие  качества  образования.  Актуальные
вопросы оценки качества образования

Актуальные  вопросы  науки  и  образования  в  плане
оценки качества  учебного процесса  и  его  результатов.
Принципы, функции, формы и методы педагогического
контроля  в  учебном  процессе.  Учет  особенностей
учащихся при организации контроля.

Введение  в  проблему  педагогических
измерений.  Таксономии  образовательных
целей и результаты обучения

Зарубежные  и  отечественные  таксономии
образовательных  целей.  Требования  к  результатам
обучения. Взаимосвязь целей, требований к результатам
обучения  и  подходов  к  оцениванию  образовательных
достижений.  Критериальный  подход  к  оцениванию
образовательных достижений.

Разработка  модели  системы  контроля.
Разработка  контрольно-измерительных
материалов

Требования  к  учебным  достижениям  как  основа
контроля.  Технологическая  матрица  итоговой
диагностики  учебных  результатов.  Разработка
контрольных заданий в соответствии с дидактическими
целями  структурной  единицы  учебной  программы.
Разработка предтестовых заданий.
Разработка  учетной  документации,  обеспечивающей
системность  контрольно-оценочной  деятельности.
Использование  информационных  технологий  для
ведения учета учебных достижений, обработки данных,
расчета итоговых показателей и формирования отчетов.

Рейтинговая  система  контроля  и  оценки
результатов обучения

Подходы  к  формированию  рейтинговой  оценки.
Формирование  итоговой  оценки.  Требования  к
организации  контроля  с  использованием  рейтинговой
системы.  Применение  рейтинговой  системы  в
отечественной и зарубежной образовательной практике.

Система  контроля  и  оценки  учебных
достижений в виде портфолио

Топология  портфолио  в  отечественной  и  зарубежной
практике,  формы  реализации,  компоненты.
Формирование итоговой оценки.

Педагогическое  тестирование  как
объективный способ оценивания

Основные  этапы  конструирования  педагогического
теста.  Диагностика  качества  теста.  Статистическая
обработка и интерпретация результатов тестирования.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
1. Дать характеристику понятию качества образования.
2. Проанализировать практику применения рейтинговой системы контроля в нашей

стране и за рубежом.
3. Проанализировать  отечественную  и  зарубежную  практику  применения  системы

контроля в виде портфолио.
4. Сформулировать требования к результатам обучения по разделу дисциплины.
5. Спроектировать систему контроля по разделу дисциплины.
6. Разработать модель рейтинговой системы контроля по своему предмету.
7. Разработать модель контроля в виде портфолио по своему предмету.
8. Разработать тестовые задания различных типов по своему предмету.
9. Разработать контрольно-измерительные материалы темы по своему предмету.
10. Разработать документацию по учету учебных достижений.
11. Составить  глоссарий  из  10-12  терминов,  имеющих  отношение  к  оценочному

компоненту процесса обучения.
12. Приведите примеры оценочных процедур (оценочных средств) и рассмотрите их в

контексте теоретико-методологических, нормативных оснований общероссийской
системы оценки качества общего образования.

Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Объясните содержание понятия «качество образования».
2. Какие проблемы в настоящее время связаны с оценкой качества образования?
3. Назовите компоненты диагностики обучения.
4. Чем отличается оценка от отметки?
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5. Какие функции выполняет оценка?
6. Назовите виды, формы и методы контроля.
7. Назовите недостатки традиционной системы контроля, объясните их источники.
8. Опишите, с чем связана проблема оценивания устных ответов учащихся.
9. Что вы понимаете под таксономией образовательных целей?
10. Какова общая структура таксономии образовательных целей?
11. Объясните, как связаны цели образования и результаты обучения?
12. Приведите  примеры  формулировки  недиагностичной  и  диагностичной  цели

обучения.
13. Объясните,  что  вы  понимаете  под  требованиями  к  учебным  достижениям?

Приведите примеры формулировок требований к результатам обучения.
14. Для  чего  составляют  технологическую  матрицу  диагностики  результатов

обучения?
15. В чем состоят достоинства и недостатки педагогического тестирования?
16. С помощью каких показателей можно проверить качество теста?
17. В  чем  состоит  сущность  рейтинговой  системы  контроля  и  оценки  результатов

обучения?
18. Назовите достоинства и недостатки рейтингового контроля учебных достижений.
19. С  помощью  каких  механизмов  осуществляется  регулирование  процесса

накопления баллов в рейтинговой системе контроля?
20. Чем отличаются «жесткая» модель рейтинговой системы контроля от «мягкой»?
21. Приведите пример шкалы перевода рейтинговых баллов в оценку.
22. Опишите систему контроля и оценки учебных достижений в виде портфолио.
23. Какие типы портфолио сформировались в процессе практики применения?
24. Назовите достоинства и недостатки системы контроля в виде портфолио.
25. Предложите  сценарий  урока  по  изучению  нового  материала  с  использованием

современных средств оценивания результатов обучения.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 
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Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
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Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
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решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Понятие качества образования.
2. Требования к результатам обучения.
3. Проблема оценивания в педагогической практике.
4. Виды, формы и методы контроля.
5. Характеристика рейтинговой системы контроля.
6. Характеристика системы контроля в виде портфолио.
7. Достоинства и недостатки тестового контроля.
8. Этапы разработки педагогических тестов.
9. Формы тестовых заданий.
10. Объясните содержание понятия «качество образования».
11. Какие проблемы в настоящее время связаны с оценкой качества образования?
12. Назовите компоненты диагностики обучения.
13. Чем отличается оценка от отметки?
14. Какие функции выполняет оценка?
15. Назовите виды, формы и методы контроля.
16. Назовите недостатки традиционной системы контроля, объясните их источники.
17. Опишите, с чем связана проблема оценивания устных ответов учащихся.
18. Что вы понимаете под таксономией образовательных целей?
19. Какова общая структура таксономии образовательных целей?
20. Объясните, как связаны цели образования и результаты обучения?
21. Приведите  примеры  формулировки  недиагностичной  и  диагностичной  цели

обучения.
22. Объясните,  что  вы  понимаете  под  требованиями  к  учебным  достижениям?

Приведите примеры формулировок требований к результатам обучения.
23. Для  чего  составляют  технологическую  матрицу  диагностики  результатов

обучения?
24. В чем состоят достоинства и недостатки педагогического тестирования?
25. С помощью каких показателей можно проверить качество теста?
26. В  чем  состоит  сущность  рейтинговой  системы  контроля  и  оценки  результатов

обучения?
27. Назовите достоинства и недостатки рейтингового контроля учебных достижений.
28. С  помощью  каких  механизмов  осуществляется  регулирование  процесса

накопления баллов в рейтинговой системе контроля?
29. Чем отличаются «жесткая» модель рейтинговой системы контроля от «мягкой»?
30. Приведите пример шкалы перевода рейтинговых баллов в оценку.
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31. Опишите систему контроля и оценки учебных достижений в виде портфолио.
32. Какие типы портфолио сформировались в процессе практики применения?
33. Назовите достоинства и недостатки системы контроля в виде портфолио.
34. Предложите  сценарий  урока  по  изучению  нового  материала  с  использованием

современных средств оценивания результатов обучения.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
Комплексное  зачетное  задание  «Проектирование  комплекта  материалов  для
тематической проверочной работы по разделу (теме) одного из учебных предметов
начальной школы»
Создайте комплект материалов для тематической проверочной работы по истории.
Проектирование  педагогического  теста  по  любой  дисциплине  имеет  свой  научно
обоснованный алгоритм и предполагает создание комплекта методических материалов, в
который входят:
1) Кодификатор;
2) Спецификация теста;
3) Тест в 2-х вариантах;
4) Ключ для проверки теста;
5) Экспертное заключение.
Процесс проектирования теста предполагает выполнение следующих шагов.
1. Выбор темы. Для создания теста необходимо выбрать (по желанию студента) тему
школьного  курса  истории (не  менее  5-6  уроков).  При выборе темы ориентируемся  на
учебник истории, рекомендованный/допущенный к использованию Минобрнауки России.
2. Создание спецификации теста. Спецификация теста описывает все необходимые
процедуры  тестирования.  В  спецификации  необходимо  учесть,  что  создаваемый
студентами тест предназначен для тематической проверки, рассчитан на 20-25 мин.
3. Проектирование  кодификатора  теста.  Кодификатор  теста  представляет  собой
перечень проверяемых результатов обучения истории.
Он  должен  отражать  систему  знаний  и  умений  (а  не  их  хаотичный  набор),  т.е  все
содержательные (знания основных фактов,  исторических деятелей,  понятий,  выводов и
причинно-следственных связей)  и деятельностные (предметные умения,  универсальные
учебные действия,  основы читательской  компетенции)  компоненты  выбранной  темы в
соответствии  с  ФГОС  общего  образования  и  примерной  ООП.  Кодификатор  должен
содержать конкретные, проверяемые формулировки результатов. Макет кодификатора см.
в приложении 2.
4. Проектирование теста по вариантам. Проектируемый тест должен содержать два
варианта  по  12  заданий.  В  тест  должны  быть  включены  все  виды  тестовых  заданий
закрытого  и  открытого  (с  кратким  ответом)  типа  (по  2  задания  каждого  вида)  и  два
задания с развернутым ответом. Задания должны быть разнообразными, включать работу
с  визуальными  источниками,  картами,  схемами,  таблицами,  диаграммами  и
статистическими данными.
Одним из заданий с развернутым ответом обязательно должно быть задание на работу с
текстом (его  фрагментом),  к  которому составляются  вопросы и задания,  проверяющие
предметные умения и основы читательской компетенции.
По итогам  проектирования  вариантов  теста  соответствующие  номера  заданий  должны
быть  внесены  в  кодификатор,  что  позволит  соотнести  задания  с  проверяемыми
результатами,  увидеть  степень  идентичности  вариантов  и  системность  планируемой
проверки.
К обоим вариантам теста необходимо составить ключ, содержащий правильные ответы на
задания закрытого типа и эталонные ответы на задания открытого типа.
5. Экспертиза теста. Экспертизу теста проводит Ваш однокурсник, задача которого
провести  как  техническую  (соблюдение  формальных  требований  и  оформление

10



материалов),  так  и  содержательную  экспертизу  и  сделать  вывод  о  возможности
применения экспертируемого теста в преподавании в начальной школе в соответствии с
ФГОС начального общего образования.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Смолянинова,  О.  Г.  Оценивание  образовательных  результатов  в  течение  всей
жизни. Электронный портфолио : монография / О. Г. Смолянинова. — Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2016. — 362 c. — ISBN 978-5-7638-3412-3.
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/84289.html.  — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
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4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
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обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методы индивидуализации учебной
деятельности обучающихся», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Совместная и индивидуальная
учебная и воспитательная

деятельность 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

Психолого-педагогические
технологии в

профессиональной
деятельности

ОПК-6.  Способен  использовать
психолого-педагогические
технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями

Профессиональные - ПК-1.  Способен  осуществлять
педагогическую  деятельность  по
реализации программ основного и
среднего  общего  образования  с
применением  современных
психолого-педагогических
технологий  и  учетом
индивидуальных  особенностей
обучающихся

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-3 ОПК-3.1 Определяет и формулирует цели и задачи учебной и воспитательной
деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными  потребностями  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС

ОПК-3 ОПК-3.2 Применяет  различные  подходы  к  совместной  и  индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, и приемы мотивации и
рефлексии при ее организации

ОПК-3 ОПК-3.3 Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями

ОПК-6 ОПК-6.1 Демонстрирует  умения  дифференцированного  отбора  психолого-
педагогических  технологий,  необходимых  для  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными  потребностями,  с  целью  эффективного
осуществления профессиональной деятельности

ОПК-6 ОПК-6.2 Применяет  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями

ПК-1 ПК-1.1 Организует учебный процесс  по программам основного и среднего
общего  образования  с  учетом  индивидуальных  особенностей
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обучающихся
ПК-1 ПК-1.3 Во  взаимодействии  с  родителями  (законными  представителями),

другими педагогическими работниками и психологами проектирует и
корректирует  индивидуальные  образовательные  траектории
обучающихся  по  преподаваемым  учебным  предметам  с  учетом
индивидуальных особенностей обучающихся

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  профессиональной
компетентности будущих учителей химии по организации и реализации индивидуального
и дифференцированного подходов в основном и среднем общем образовании.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 технологию  реализации  индивидуально-дифференцированного  подхода  к
организации образовательного процесса в основном и среднем общем образовании;

уметь:
 поддержать  детскую  инициативу,  создать  ситуацию  успеха  у  детей  школьного

возраста  при  личностно-ориентированном  взаимодействии  и  создании  активной
предметно-развивающей  среды,  критически  наблюдать  за  деятельностью
обучающихся, оценивать их умения, навыки и достигнутые результаты;

владеть:
 технологией  реализации  индивидуально-дифференцированного  подхода  в

образовательном  процессе,  рефлексией  собственной  профессионально-
педагогической деятельности в основном и среднем общем образовании.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 64

Занятия лекционного типа 32
Занятия семинарского типа 32

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 80

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Понятие

индивидуализации  и
дифференциации  в
учебно-
воспитательном
процессе.
Психологические
основы
индивидуализации  и
дифференциации
учебного  процесса.
Теоретические основы
проектирования
программы
дифференциации  и

8 0 0 8 0 0 20
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индивидуализации
развития  личности  в
образовательной
среде.

2. Технологии
построения
индивидуальной
траектории  развития
личности  в
образовании.
Индивидуализация  и
дифференциация
обучения  и
воспитания  в
зарубежной школьной
практике.

8 0 0 8 0 0 20

3. Использование
индивидуально-
дифференцированного
подхода  в  работе  с
младшими
школьниками.
Использование
индивидуально-
дифференцированного
подхода  в  работе  с
подростками.
Дифференциация
обучения  в  процессе
профессионального
самоопределения
личности

8 0 0 8 0 0 20

4. Дифференцированное
обучение  в  работе  с
одаренными  детьми.
Дифференцированное
обучение  в  работе  с
детьми  с  особыми
образовательными
потребностями.
Психологическая
диагностика
индивидуально
личностных
характеристик
учащихся.

8 0 0 8 0 0 20

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР –
самостоятельная работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Понятие  индивидуализации  и
дифференциации  в  учебно-
воспитательном  процессе.
Психологические  основы
индивидуализации  и
дифференциации  учебного
процесса.  Теоретические  основы

Понятие  дифференциации  и  индивидуализации  в  обучении.
Внутренняя  и  внешняя  дифференциация.  Уровневая
дифференциация.  Профильная  дифференциация.  Подходы
разных  авторов  и  выделение  психологических  основ
дифференцированного обучения. Индивидуализация учебного
процесса.  Индивидуализация  и  дифференциация
образовательного  процесса  как  условие  развития  личности.
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проектирования  программы
дифференциации  и
индивидуализации  развития
личности  в  образовательной
среде.

Особенности  социально-психологического  подхода  к
пониманию  механизмов  и  закономерностей  социально-
психологического  развития  личности.  Уровень  развития
познавательных  процессов  как  один  из  критериев
индивидуализации обучение Индивидуально-психологические
характеристики  личности  и  их  учет  при  реализации
индивидуального подхода в обучении. Влияние мотивации и
познавательного  интереса  на  дифференциацию  обучения.
Уровень  развития  способностей  как  один  из  критериев
дифференциации  обучения.  Психологические  основы
проектирования индивидуального образовательного маршрута
и программ индивидуального развития ребенка. Требования к
проектированию программ  социализации  и  индивидуального
развития личности в образовании.

2. Технологии  построения
индивидуальной  траектории
развития  личности  в
образовании.  Индивидуализация
и  дифференциация  обучения  и
воспитания  в  зарубежной
школьной практике.

Составление  индивидуальных  образовательных  программ
учащихся.  Проектирование  учебных  занятий  с  учетом
индивидуальных  психологических  особенностей  учащихся.
Планирование  индивидуального  учебного  занятия.
Становление  идеи  индивидуализации  и  дифференциации
обучения  в  довоенный  период  (Э.Торндайк,  Л.Термен,  М.
Кларин).  Развитие  теории  индивидуализации  и
дифференциации  обучения  во  второй  половине  XX  века.
Современное  состояние  проблемы  индивидуализации  и
дифференциации обучения в Европе и Америке (в XXI веке).

3. Использование  индивидуально-
дифференцированного подхода в
работе  с  младшими
школьниками.  Использование
индивидуально-
дифференцированного подхода в
работе  с  подростками.
Дифференциация  обучения  в
процессе  профессионального
самоопределения личности

Особенности  познавательной  деятельности  младших
школьников.  Особенности  развития  личности  в  младшем
школьном  возрасте.  Учет  возрастных  особенностей  психики
младших  школьников  при  организации  обучения.  Анализ
развивающих  и  образовательных  программ  для  детей
младшего  школьного  возраста.  Особенности  познавательной
деятельности  подростков.  Особенности  развития  личности  в
подростковом  возрасте.  Учет  возрастных  особенностей
психики  подростков  при  организации  обучения.  Анализ
развивающих  и  образовательных  программ  для  детей
подросткового  возраста.  Понятие  профессионального
самоопределения.  Психолого-педагогические  основы
профессионального  самоопределения.  Учет  возрастных
особенностей  психики  старшеклассников  в  процессе
построения  дифференцированного  обучения.  Факторы,
влияющие  на  профессиональное  самоопределение  личности.
Трудности  профессионального  самоопределения  личности.
Диагностические  методики  по  профессиональному
самоопределению личности.

4. Дифференцированное обучение в
работе  с  одаренными  детьми.
Дифференцированное обучение в
работе  с  детьми  с  особыми
образовательными
потребностями. Психологическая
диагностика  индивидуально
личностных  характеристик
учащихся.

Детская  одаренность:  обучение  и  развитие.  Содержание
образования  как  фактор  развития  детской  одаренности.
Принципы  разработки  учебных  программ  для  одаренных
детей.  Модель  обогащения  содержания  образования  для
одаренных  детей:  горизонтальное  обогащение,  вертикальное
обогащение.  Классно-урочная  форма  организации  учебной
деятельности  и  развитие  детской  одаренности.
Индивидуальное  обучение  для  одаренных  детей.
Альтернативные  формы  организации  учебной  деятельности.
Современные представления о нормальном и отклоняющемся
развитии.  Виды  отклоняющегося  развития.  Общие
закономерности  отклоняющегося  развития.  Содержание,
формы и методы обучения детей с особыми образовательными
потребностями.  Современные  системы  образования  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Основные
направления  технологии  социально-педагогического
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.  Развитие  системы  специального  образования.
Диагностика  индивидуальных  психологических  свойств
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личности.  Диагностика  способностей  личности.  Диагностика
интересов  и  профессиональных  склонностей.  Диагностика
мотивации  психологической  активности  личности.
Диагностика  индивидуальных  характеристик  развития
познавательных  процессов  у  представителей  различных
возрастных категорий.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Понятие  индивидуализации  и
дифференциации  в  учебно-
воспитательном  процессе.
Психологические  основы
индивидуализации  и
дифференциации  учебного
процесса.  Теоретические  основы
проектирования  программы
дифференциации  и
индивидуализации  развития
личности  в  образовательной
среде.

С Особенности  социально-психологического  подхода  к
пониманию механизмов и закономерностей социально-
психологического развития личности. Уровень развития
познавательных  процессов  как  один  из  критериев
индивидуализации  обучение  Индивидуально-
психологические  характеристики  личности  и  их  учет
при реализации индивидуального подхода в обучении.
Влияние  мотивации  и  познавательного  интереса  на
дифференциацию  обучения.  Уровень  развития
способностей  как  один из  критериев  дифференциации
обучения.  Психологические  основы  проектирования
индивидуального  образовательного  маршрута  и
программ  индивидуального  развития  ребенка.
Требования к проектированию программ социализации
и индивидуального развития личности в образовании.

2. Технологии  построения
индивидуальной  траектории
развития личности в образовании.
Индивидуализация  и
дифференциация  обучения  и
воспитания  в  зарубежной
школьной практике.

С Составление  индивидуальных  образовательных
программ учащихся. Проектирование учебных занятий с
учетом индивидуальных психологических особенностей
учащихся.  Планирование  индивидуального  учебного
занятия.  Становление  идеи  индивидуализации  и
дифференциации  обучения  в  довоенный  период
(Э.Торндайк,  Л.Термен,  М.  Кларин).  Развитие  теории
индивидуализации  и  дифференциации  обучения  во
второй  половине  XX  века.  Современное  состояние
проблемы  индивидуализации  и  дифференциации
обучения в Европе и Америке (в XXI веке).

3. Использование  индивидуально-
дифференцированного  подхода  в
работе с младшими школьниками.
Использование  индивидуально-
дифференцированного  подхода  в
работе  с  подростками.
Дифференциация  обучения  в
процессе  профессионального
самоопределения личности

С Особенности  развития  личности  в  подростковом
возрасте.  Учет  возрастных  особенностей  психики
подростков  при  организации  обучения.  Анализ
развивающих  и  образовательных  программ  для  детей
подросткового  возраста.  Понятие  профессионального
самоопределения.  Психолого-педагогические  основы
профессионального самоопределения.  Учет возрастных
особенностей  психики  старшеклассников  в  процессе
построения  дифференцированного обучения.  Факторы,
влияющие  на  профессиональное  самоопределение
личности.  Трудности  профессионального
самоопределения личности. Диагностические методики
по профессиональному самоопределению личности.

4. Дифференцированное  обучение  в
работе  с  одаренными  детьми.
Дифференцированное  обучение  в
работе  с  детьми  с  особыми
образовательными
потребностями.  Психологическая
диагностика  индивидуально
личностных  характеристик
учащихся.

С Общие  закономерности  отклоняющегося  развития.
Содержание,  формы  и  методы  обучения  детей  с
особыми  образовательными  потребностями.
Современные  системы  образования  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Основные
направления  технологии  социально-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Развитие системы специального образования.
Диагностика индивидуальных психологических свойств
личности.  Диагностика  способностей  личности.
Диагностика  интересов  и  профессиональных
склонностей.  Диагностика мотивации психологической
активности  личности.  Диагностика  индивидуальных
характеристик  развития  познавательных  процессов  у
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представителей различных возрастных категорий.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Понятие  индивидуализации  и
дифференциации  в  учебно-
воспитательном  процессе.
Психологические  основы
индивидуализации  и
дифференциации  учебного
процесса.  Теоретические  основы
проектирования  программы
дифференциации  и
индивидуализации  развития
личности  в  образовательной
среде.

Уровень  развития  способностей  как  один  из  критериев
дифференциации  обучения.  Психологические  основы
проектирования индивидуального образовательного маршрута
и программ индивидуального развития ребенка. Требования к
проектированию программ  социализации  и  индивидуального
развития личности в образовании.

2. Технологии  построения
индивидуальной  траектории
развития  личности  в
образовании.  Индивидуализация
и  дифференциация  обучения  и
воспитания  в  зарубежной
школьной практике.

Развитие  теории  индивидуализации  и  дифференциации
обучения во второй половине XX века. Современное состояние
проблемы  индивидуализации  и  дифференциации  обучения  в
Европе и Америке (в XXI веке).

3. Использование  индивидуально-
дифференцированного подхода в
работе  с  младшими
школьниками.  Использование
индивидуально-
дифференцированного подхода в
работе  с  подростками.
Дифференциация  обучения  в
процессе  профессионального
самоопределения личности

Учет  возрастных  особенностей  психики  старшеклассников  в
процессе  построения  дифференцированного  обучения.
Факторы,  влияющие  на  профессиональное  самоопределение
личности.  Трудности  профессионального  самоопределения
личности.  Диагностические  методики по профессиональному
самоопределению личности.

4. Дифференцированное обучение в
работе  с  одаренными  детьми.
Дифференцированное обучение в
работе  с  детьми  с  особыми
образовательными
потребностями. Психологическая
диагностика  индивидуально
личностных  характеристик
учащихся.

Диагностика  индивидуальных  психологических  свойств
личности.  Диагностика  способностей  личности.  Диагностика
интересов  и  профессиональных  склонностей.  Диагностика
мотивации  психологической  активности  личности.
Диагностика  индивидуальных  характеристик  развития
познавательных  процессов  у  представителей  различных
возрастных категорий.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Понятие  индивидуализации  и  дифференциации  в
учебно-воспитательном  процессе.  Психологические
основы индивидуализации и дифференциации учебного
процесса.  Теоретические  основы  проектирования
программы  дифференциации  и  индивидуализации
развития личности в образовательной среде.

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры. Доклад

2. Технологии  построения  индивидуальной  траектории
развития личности в образовании. Индивидуализация и

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры. Доклад
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дифференциация обучения и  воспитания в  зарубежной
школьной практике.

3. Использование  индивидуально-дифференцированного
подхода  в  работе  с  младшими  школьниками.
Использование  индивидуально-дифференцированного
подхода  в  работе  с  подростками.  Дифференциация
обучения  в  процессе  профессионального
самоопределения личности

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры. Доклад

4. Дифференцированное обучение в работе с одаренными
детьми.  Дифференцированное  обучение  в  работе  с
детьми  с  особыми  образовательными  потребностями.
Психологическая  диагностика  индивидуально
личностных характеристик учащихся.

Устный опрос.  Кейсы. Дискуссионные
процедуры. Доклад

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Понятие индивидуализации и дифференциации в учебно-воспитательном процессе.
1) Перечислите виды дифференциации.
2)  Перечислите  какие  необходимо  учитывать  психолого-педагогические  особенности
учащихся в процессе обучения.
3)  Сравните  подходы  разных  авторов  к  выделению  психологических  основ
дифференцированного обучения.
Психологические основы индивидуализации и дифференциации учебного процесса.
1)  Какое  качество  учащихся  является  наиболее  важным  для  успешной  организации
обучения.
2) Сравните понятия «обученность», «обучаемость».
3) Раскройте структуру специальных способностей личности. 
4) Назовите виды мотивов, и какое влияние они оказывают на процесс обучения личности.
Теоретические основы проектирования программы дифференциации и индивидуализации
развития личности в образовательной среде.
1)  Раскройте  психологические  основы  проектирования  индивидуального
образовательного маршрута и программ индивидуального развития ребенка.
2)  Назовите  требования к проектированию программ социализации и индивидуального
развития личности в образовании
Технологии построения индивидуальной траектории развития личности в образовании.
1) Раскройте структуру индивидуальных образовательных программ учащихся.
2) Какие необходимо учитывать индивидуально психологические особенности учащихся
при проектировании учебных занятий.
3) Назовите отличительные черты индивидуального учебного занятия.
Использование  индивидуально-дифференцированного  подхода  в  работе  с  младшими
школьниками.
1)  Какие  необходимо  учитывать  особенности  развития  познавательных  процессов  при
обучении младших школьников.
2) В чем специфика развития личности в младшем школьном возрасте.
3)  Назовите  отличительные  черты  построения  учебной  деятельности  в  младшем
школьном возрасте.
4)  Проанализируйте  развивающие  и  образовательные  программы  для  детей  младшего
школьного возраста.
Использование индивидуально-дифференцированного подхода в работе с подростками.
1)  Какие  необходимо  учитывать  особенности  развития  познавательных  процессов  при
обучении подростков.
2) В чем специфика развития личности в подростковом возрасте.
3) Охарактеризуйте учебную деятельность в подростковом возрасте.
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4) Проанализируйте развивающие и образовательные программы для подростков.
Дифференциация обучения в процессе профессионального самоопределения личности.
1) Раскройте содержание понятия профессионального самоопределения.
2)  Какие  необходимо учитывать  возрастные  особенности  психики  старшеклассников  в
процессе построения дифференцированного обучения.
3) Перечислите факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности.
4) В чем заключаются трудности профессионального самоопределения личности.
Дифференцированное обучение в работе с одаренными детьми.
1) Дайте определение понятию «одаренность».
2) Назовите виды одаренности.
3) Перечислите принципы разработки учебных программ для одаренных детей.
4) Проанализируйте модели обучения одаренных детей.
5)  Расскажите  об  альтернативных  формах  организации  учебной  деятельности  для
одаренных детей.
Дифференцированное  обучение  в  работе  с  детьми  с  особыми  образовательными
потребностями.
1) Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии.
2) Назовите виды отклоняющегося развития.
3)  Назовите  формы  и  методы  обучения  детей  с  особыми  образовательными
потребностями. 
4) Дайте определение инклюзивного образования.
5) Какие законодательные акты регламентируют инклюзивное образование в России.
6) Раскройте содержание основных направлений и технологий социально-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
1) Два молодых человека с музыкальным образованием пошли на концерт в филармонию.
Обсуждая  концерт  по  дороге  домой,  они  отметили,  что  когда  слушаешь  концерт  в
исполнении  оркестра,  то  звучание  отдельных  инструментов  не  выделяется.  Одно
произведение понравилось молодым людям больше остальных. Придя домой, они сразу
начали  подбирать  мелодию.  Для  музыканта-исполнителя  необходимы  такие  виды
способностей, как ... {Укажите не менее двух вариантов ответа)
A) музыкальные
Б) математические
B) мнемические
Г) коммуникативные
2) Какие характерные особенности эмоциональной сферы подростка описаны в данном
отрывке?
«Он думал: «Я длинный». Люсьен сгорал от стыда, ведь он такой же длинный, как Барато
— маленький,  и  все  смеются  над  ними.  Его  словно  сглазили:  до  сего  дня  он  считал
естественным смотреть на своих товарищей сверху вниз. Теперь же ему представлялось,
что его обрекли вдруг до конца дней оставаться длинным. Люсьен был в отчаянии. Когда
мать  уложила  его  спать,  он  встал  и  подошел  к  зеркалу  —  посмотреть  на  себя.  В
последующие дни ему хотелось попросить у г-на аббата разрешить пересесть в глубину
класса. И все из-за Буассе, Винкельмана и Костиля, которые сидели позади и смотрели
ему в затылок. Люсьен чувствовал свой затылок, хотя и не видел его. Но когда он, лихо
отвечая, читал монолог Дона Диего наизусть, те, другие, находились сзади, смотрели ему
в затылок и думали с усмешкой: "Какой он худой, шея у него, как две веревки"».
3)  О  каких  особенностях  подростковой  психики  свидетельствуют  приведенные  ниже
высказывания?
«Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его; но
когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый человек
поумнел за последние семь лет»
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«Подростки: существа, которые еще не догадываются, что в один прекрасный день они
будут знать о жизни так же мало, как их родители».
4)  О  каких  аспектах  проблемы  самоопределения  идет  речь  в  статье  первокурсницы
факультета журналистики МГУ Насти Вирганской? «Арбатские художники помогли нам
понять  одну  очень  важную вещь.  Глядя  на  них,  мы часто  удивлялись,  насколько  они
другие. Мы, по сути, живем в особом и отдельном мире, где все хотят чего-то добиться,
мечтают о чем-то, стремятся к чему- то. И все нам кажется, что мечты наши осуществятся,
что все у нас получится.  И тут мы вдруг увидели людей,  которые ничего в жизни не
добились  и,  оставив  свои нелепые  амбиции,  довольствуются  малым.  Я  испугалась.  За
себя, за всех, с кем мы живем в нашем, созданном для нас мире... Стало страшно за то, что
жизнь  может  и  не  получиться.  Ведь,  по  сути,  мы  тоже,  как  любой  художник,  хотим
признания, хотим участвовать в чем-то творческом, никому не хочется проводить лучшие
дни  в  душном  офисе.  Никому  не  хочется  гробить  свой  талант  на  проходящих  мимо
прохожих. Нам хочется внести в жизни что-то новое, и все мы уверены, что способны
перевернуть мир. И когда мы сидели в кафе, грелись и рассматривали портреты, нам вдруг
стало ясно, что мы на самом деле живем с этими художниками в одном единственном,
общем для нас всех мире... Когда мы уже собрались уходить, мне захотелось сказать им
что-нибудь приятное. Нет, не за то, что они открыли нам глаза, а за то, что, дай бог, на их
ошибках мы научимся и сделаем все хоть чуть-чуть, но лучше. Мы сказали им, что они
замечательно рисуют, и сделали им еще пару комплиментов. В ответ мы увидели серые
лица и услышали одну лишь фразу: «Ну так что, платить будем?»
2.  Разработать  программу  индивидуального  развития  личности.  Составьте
индивидуальный план развития личности в процессе обучения с по следующей схеме, на
одного из учеников, характеристика которого дана ниже. Характеристика учащегося

 Саша,  любит  заниматься  робототехникой,  он  учится  в  9  классе,  в  дальнейшем
планирует  поступить  в  технический  вуз.  Настойчив  в  достижении  цели,  не
общителен, по типу темперамента флегматик

 Катя  учится  в  музыкальной  школе,  она  ежегодно  участвует  в  музыкальных
конкурсах  различного  уровня.  Поэтому  она  вынуждена  пропускать  занятия  в
школе.  Учится  в  7  классе.  Активная,  жизнерадостная,  целеустремленная,
коммуникабельная, по типу темперамента сангвиник.

 Андрей ходит в спортивную школу. Выступает за юниорскую хоккейную команду.
В связи, с чем надолго уезжает на спортивные сборы и соревнования.  Учится в
общеобразовательной  школе.  В  последующем планирует  связать  свою судьбу  с
хоккеем. Лидер, высокая самооценка, по типу темперамента холерик.

 У  Пети  снижен  слух,  он  хорошо  рисует,  нравится  чертить  чертежи,  Любит
геометрию.  Учится  в  10  классе.  Педантичный,  отзывчивый,  обладает  высоким
уровнем избирательности внимания, высокий уровень развития образной памяти.
По типу темперамента флегматик.

 У Кирилла  слабый  иммунитет,  он  часто  болеет,  много  пропускает  занятий.  На
уроках быстро утомляется, внимание снижено. Учится в 6 классе. Неуверен в себе,
заниженная самооценка, по типу темперамента меланхолик.

 У  Тани  ослабленное  зрение.  Учится  хорошо,  в  9  классе.  Проявляет
лингвистические способности. Немного замкнута, обидчива, по типу темперамента
меланхолик.

 Света учится в 10 классе. В дальнейшем планирует поступать в медицинский вуз.
Обладает пытливым умом, великолепная память,  однако обидчива и ранима. По
типу темперамента меланхолик.

 Костя учится в 1 классе. Читает с трудом по слогам, трудно дается русский язык.
Активный, внимание неустойчиво, отвлекается во время урока, общительный, по
типу темперамента холерик.

Программа индивидуального развития личности
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1. Личные данные ученика: имя, возраст, класс.
2. Цель индивидуальной программы развития.
3. Задачи индивидуальной программы развития.
4. Критерии  оценивания  личностного  роста  учащегося  (учащейся),  успешности

продвижения по индивидуальной программе развития.
5. Методы индивидуального развития личности.
6. Методики  исследования  индивидуально-личностных  особенностей,

использованные для построения индивидуальной программы развития:
7. Технические  средства  необходимые для реализации индивидуальной программы

развития.
8. Особенности личности, которые необходимо учитывать при организации учебной

деятельности
Информационный проект (доклад)

1. Проблема индивидуализации и дифференциации обучения в школьной практике в
Германии

2. Проблема индивидуализации и дифференциации обучения в школьной практике в
Норвегии

3. Проблема индивидуализации и дифференциации обучения в школьной практике в
Великобритании

4. Проблема индивидуализации и дифференциации обучения в школьной практике в
США

5. Организация образовательного процесса с одаренными детьми в Германии
6. Организация образовательного процесса с одаренными детьми в Великобритании
7. Организация образовательного процесса с одаренными детьми в США
8. Инклюзивное образование в Германии
9. Инклюзивное образование в Норвегии
10. Инклюзивное образование в США
11. Организацией  оздоровительных мероприятий  в  области  физической  культуры  и

спорта для детей с ОВЗ
Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Перечислите виды дифференциации.
2. Перечислите какие необходимо учитывать психолого-педагогические особенности

учащихся в процессе обучения.
3. Сравните  подходы  разных  авторов  к  выделению  психологических  основ

дифференцированного обучения.
4. Какое качество учащихся является наиболее важным для успешной организации

обучения.
5. Сравните понятия «обученность», «обучаемость».
6. Раскройте структуру специальных способностей личности.
7. Назовите  виды  мотивов,  и  какое  влияние  они  оказывают  на  процесс  обучения

личности.
8. Раскройте  психологические  основы  проектирования  индивидуального

образовательного маршрута и программ индивидуального развития ребенка.
9. Назовите  требования  к  проектированию  программ  социализации  и

индивидуального развития личности в образовании.
10. Раскройте структуру индивидуальных образовательных программ учащихся.
11. Какие  необходимо  учитывать  индивидуально  психологические  особенности

учащихся при проектировании учебных занятий.
12. Назовите отличительные черты индивидуального учебного занятия.
13. Какие необходимо учитывать особенности развития познавательных процессов при

обучении младших школьников.
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14. В чем специфика развития личности в младшем школьном возрасте.
15. Назовите  отличительные  черты  построения  учебной  деятельности  в  младшем

школьном возрасте.
16. Проанализируйте развивающие и образовательные программы для детей младшего

школьного возраста.
17. Какие необходимо учитывать особенности развития познавательных процессов при

обучении подростков.
18. В чем специфика развития личности в подростковом возрасте.
19. Охарактеризуйте учебную деятельность в подростковом возрасте.
20. Проанализируйте развивающие и образовательные программы для подростков.
21. Раскройте содержание понятия профессионального самоопределения.
22. Какие необходимо учитывать возрастные особенности психики старшеклассников

в процессе построения дифференцированного обучения.
23. Перечислите  факторы,  влияющие  на  профессиональное  самоопределение

личности.
24. В чем заключаются трудности профессионального самоопределения личности.
25. Дайте определение понятию «одаренность».
26. Назовите виды одаренности.
27. Перечислите принципы разработки учебных программ для одаренных детей.
28. Проанализируйте модели обучения одаренных детей.
29. Расскажите  об  альтернативных  формах  организации  учебной  деятельности  для

одаренных детей.
30. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии.
31. Назовите виды отклоняющегося развития.
32. Назовите  формы  и  методы  обучения  детей  с  особыми  образовательными

потребностями.
33. Какие законодательные акты регламентируют инклюзивное образование в России.
34. Назовите  основные  подходы  к  рассмотрению  социально-психологического

сопровождения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  за
рубежом.

35. Раскройте  содержание  основных  направлений  и  технологий  социально-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в России.

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
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несущественные погрешности.
Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
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информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
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рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
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1. Понятие дифференциации и индивидуализации в обучении.
2. Подходы  разных  авторов  и  выделение  психологических  основ

дифференцированного обучения.
3. Индивидуализация учебного процесса.
4. Индивидуализация  и  дифференциация  образовательного  процесса  как  условие

развития личности.
5. Уровень  развития  познавательных  процессов  как  один  из  критериев

индивидуализации обучения.
6. Индивидуально-психологические  характеристики  личности  и  их  учет  при

реализации индивидуального подхода в обучении.
7. Влияние мотивации и познавательного интереса на дифференциацию обучения.
8. Уровень развития способностей как один из критериев дифференциации обучения.
9. Психологические  основы  проектирования  индивидуального  образовательного

маршрута и программ индивидуального развития ребенка.
10. Требования  к  проектированию  программ  социализации  и  индивидуального

развития личности в образовании.
11. Составление индивидуальных образовательных программ учащихся.
12. Проектирование  учебных  занятий  с  учетом  индивидуальных  психологических

особенностей учащихся.
13. Планирование индивидуального учебного занятия.
14. Особенности познавательной деятельности и личности младших школьников.
15. Учет  возрастных  особенностей  психики  младших  школьников  при  организации

обучения.
16. Анализ развивающих и образовательных программ для детей младшего школьного

возраста.
17. Особенности познавательной деятельности подростков.
18. Особенности развития личности в подростковом возрасте.
19. Учет возрастных особенностей психики подростков при организации обучения.
20. Анализ  развивающих  и  образовательных  программ  для  детей  подросткового

возраста.
21. Понятие профессионального самоопределения.
22. Психолого-педагогические основы профессионального самоопределения.
23. Учет возрастных особенностей психики старшеклассников в процессе построения

дифференцированного обучения.
24. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности.
25. Трудности профессионального самоопределения личности.
26. Дифференцированное обучение в работе с одаренными детьми.
27. Дифференцированное обучение  в работе  с  детьми с  особыми образовательными

потребностями.
28. Психологическая  диагностика  индивидуально  личностных  характеристик

учащихся
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
1) Два молодых человека с музыкальным образованием пошли на концерт в филармонию.
Обсуждая  концерт  по  дороге  домой,  они  отметили,  что  когда  слушаешь  концерт  в
исполнении  оркестра,  то  звучание  отдельных  инструментов  не  выделяется.  Одно
произведение понравилось молодым людям больше остальных. Придя домой, они сразу
начали  подбирать  мелодию.  Для  музыканта-исполнителя  необходимы  такие  виды
способностей, как ... {Укажите не менее двух вариантов ответа)
A) музыкальные
Б) математические
B) мнемические
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Г) коммуникативные
2) Какие характерные особенности эмоциональной сферы подростка описаны в данном
отрывке?
«Он думал: «Я длинный». Люсьен сгорал от стыда, ведь он такой же длинный, как Барато
— маленький,  и  все  смеются  над  ними.  Его  словно  сглазили:  до  сего  дня  он  считал
естественным смотреть на своих товарищей сверху вниз. Теперь же ему представлялось,
что его обрекли вдруг до конца дней оставаться длинным. Люсьен был в отчаянии. Когда
мать  уложила  его  спать,  он  встал  и  подошел  к  зеркалу  —  посмотреть  на  себя.  В
последующие дни ему хотелось попросить у г-на аббата разрешить пересесть в глубину
класса. И все из-за Буассе, Винкельмана и Костиля, которые сидели позади и смотрели
ему в затылок. Люсьен чувствовал свой затылок, хотя и не видел его. Но когда он, лихо
отвечая, читал монолог Дона Диего наизусть, те, другие, находились сзади, смотрели ему
в затылок и думали с усмешкой: "Какой он худой, шея у него, как две веревки"».
3)  О  каких  особенностях  подростковой  психики  свидетельствуют  приведенные  ниже
высказывания?
«Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его; но
когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый человек
поумнел за последние семь лет»
«Подростки: существа, которые еще не догадываются, что в один прекрасный день они
будут знать о жизни так же мало, как их родители».
4)  О  каких  аспектах  проблемы  самоопределения  идет  речь  в  статье  первокурсницы
факультета журналистики МГУ Насти Вирганской? «Арбатские художники помогли нам
понять  одну  очень  важную вещь.  Глядя  на  них,  мы часто  удивлялись,  насколько  они
другие. Мы, по сути, живем в особом и отдельном мире, где все хотят чего-то добиться,
мечтают о чем-то, стремятся к чему- то. И все нам кажется, что мечты наши осуществятся,
что все у нас получится.  И тут мы вдруг увидели людей,  которые ничего в жизни не
добились  и,  оставив  свои нелепые  амбиции,  довольствуются  малым.  Я  испугалась.  За
себя, за всех, с кем мы живем в нашем, созданном для нас мире... Стало страшно за то, что
жизнь  может  и  не  получиться.  Ведь,  по  сути,  мы  тоже,  как  любой  художник,  хотим
признания, хотим участвовать в чем-то творческом, никому не хочется проводить лучшие
дни  в  душном  офисе.  Никому  не  хочется  гробить  свой  талант  на  проходящих  мимо
прохожих. Нам хочется внести в жизни что-то новое, и все мы уверены, что способны
перевернуть мир. И когда мы сидели в кафе, грелись и рассматривали портреты, нам вдруг
стало ясно, что мы на самом деле живем с этими художниками в одном единственном,
общем для нас всех мире... Когда мы уже собрались уходить, мне захотелось сказать им
что-нибудь приятное. Нет, не за то, что они открыли нам глаза, а за то, что, дай бог, на их
ошибках мы научимся и сделаем все хоть чуть-чуть, но лучше. Мы сказали им, что они
замечательно рисуют, и сделали им еще пару комплиментов. В ответ мы увидели серые
лица и услышали одну лишь фразу: «Ну так что, платить будем?»
2.  Разработать  программу  индивидуального  развития  личности.  Составьте
индивидуальный план развития личности в процессе обучения с по следующей схеме, на
одного из учеников, характеристика которого дана ниже. Характеристика учащегося

 Саша,  любит  заниматься  робототехникой,  он  учится  в  9  классе,  в  дальнейшем
планирует  поступить  в  технический  вуз.  Настойчив  в  достижении  цели,  не
общителен, по типу темперамента флегматик

 Катя  учится  в  музыкальной  школе,  она  ежегодно  участвует  в  музыкальных
конкурсах  различного  уровня.  Поэтому  она  вынуждена  пропускать  занятия  в
школе.  Учится  в  7  классе.  Активная,  жизнерадостная,  целеустремленная,
коммуникабельная, по типу темперамента сангвиник.

 Андрей ходит в спортивную школу. Выступает за юниорскую хоккейную команду.
В связи, с чем надолго уезжает на спортивные сборы и соревнования.  Учится в
общеобразовательной  школе.  В  последующем планирует  связать  свою судьбу  с
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хоккеем. Лидер, высокая самооценка, по типу темперамента холерик.
 У  Пети  снижен  слух,  он  хорошо  рисует,  нравится  чертить  чертежи,  Любит

геометрию.  Учится  в  10  классе.  Педантичный,  отзывчивый,  обладает  высоким
уровнем избирательности внимания, высокий уровень развития образной памяти.
По типу темперамента флегматик.

 У Кирилла  слабый  иммунитет,  он  часто  болеет,  много  пропускает  занятий.  На
уроках быстро утомляется, внимание снижено. Учится в 6 классе. Неуверен в себе,
заниженная самооценка, по типу темперамента меланхолик.

 У  Тани  ослабленное  зрение.  Учится  хорошо,  в  9  классе.  Проявляет
лингвистические способности. Немного замкнута, обидчива, по типу темперамента
меланхолик.

 Света учится в 10 классе. В дальнейшем планирует поступать в медицинский вуз.
Обладает пытливым умом, великолепная память,  однако обидчива и ранима. По
типу темперамента меланхолик.

 Костя учится в 1 классе. Читает с трудом по слогам, трудно дается русский язык.
Активный, внимание неустойчиво, отвлекается во время урока, общительный, по
типу темперамента холерик.

Программа индивидуального развития личности
1. Личные данные ученика: имя, возраст, класс.
2. Цель индивидуальной программы развития.
3. Задачи индивидуальной программы развития.
4. Критерии  оценивания  личностного  роста  учащегося  (учащейся),  успешности

продвижения по индивидуальной программе развития.
5. Методы индивидуального развития личности.
6. Методики  исследования  индивидуально-личностных  особенностей,

использованные для построения индивидуальной программы развития:
7. Технические  средства  необходимые для реализации индивидуальной программы

развития.
8. Особенности личности, которые необходимо учитывать при организации учебной

деятельности
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
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- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Пак, М. С. Теория и методика обучения химии : учебник для вузов / М. С. Пак. —
4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-8423-
2.  — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная система.  — URL:
https://e.lanbook.com/book/176681. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Педагогика : учебник и практикум для вузов / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А.
Соколова ; под научной редакцией Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-08194-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513061.

3. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей
редакцией  Л.  С.  Подымовой,  В.  А.  Сластенина.  — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-01032-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510663.

4. Коджаспирова, Г. М.  Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. — 4-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 711 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-14492-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511015.

5. Голованова, Н. Ф.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Голованова.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 372 с. —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-01228-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511716.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
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5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Диагностика и коррекция трудностей в
обучении», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования результатов

образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять
контроль  и  оценку  формирования
результатов  образования
обучающихся,  выявлять  и
корректировать  трудности  в
обучении

Профессиональные - ПК-1.  Способен  осуществлять
педагогическую  деятельность  по
реализации программ основного и
среднего  общего  образования  с
применением  современных
психолого-педагогических
технологий  и  учетом
индивидуальных  особенностей
обучающихся

- ПК-3.  Способен  осуществлять
психолого-педагогическую
диагностику  и  проводить
коррекционно-развивающую
работу с обучающимися основного
и среднего общего образования

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.2 Осуществляет  отбор  диагностических  средств,  форм  контроля  и
оценки  сформированности  образовательных  результатов
обучающихся и применяет их

ОПК-5 ОПК-5.3 Выявляет  трудности  в  обучении  и  корректирует  пути  достижения
образовательных результатов

ПК-1 ПК-1.1 Организует учебный процесс  по программам основного и среднего
общего  образования  с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающихся

ПК-1 ПК-1.2 Способствует  достижению  обучающимися  всех  видов
образовательных результатов

ПК-3 ПК-3.2 Осуществляет  психолого-педагогическую  диагностику  и  применяет
современные  психолого-педагогические  технологии  в  основном  и
среднем общем образовании

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  у  студентов  компетенций,
связанных  с  выявлениями,  профилактикой  и  коррекцией  проблем  и  трудностей  в
обучении  школьников,  овладение  студентами  основами  методики  коррекционно-
педагогической работы с детьми с трудностями в обучении.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 факторы и условия формирования трудностей в обучении школьников;
 возрастные и психолого-педагогические особенности развития школьников;
 индивидуально-психологические  особенности,  провоцирующие  трудности  в

обучении школьников;
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 основные  принципы  и  методы  профилактической  и  коррекционной  работы
трудностей в обучении школьников;

уметь:
 диагностировать  и  распознавать  индивидуальную  специфику  трудностей  в

обучении детей школьного возраста;
 критически  оценивать  литературные  источники,  отражающие  проблематику

трудностей в обучении;
 осуществлять социально-педагогическую коррекцию и профилактику девиации в

классе;
 организовать  методическую  работу  по  вопросам  профилактики  трудностей  в

обучении школьника;
 взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса;

владеть:
 основными методами исследования трудностей в обучении школьника;
 методами  профилактики,  коррекции  и  реабилитации,  адекватные  специфике

трудностей поведения.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 64

Занятия лекционного типа 32
Занятия семинарского типа 32

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 36
Самостоятельная работа (СР) 44

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Обучающийся  как

субъект
образовательного
процесса:
соотношение
обучения и  развития
в  аспекте
успешности  учебной
деятельности.
Умственное
развитие,  его
влияние  на
эффективность
процесса  обучения;
психодиагностика  и
психокоррекция

4 0 0 4 0 0 5

2. Психологическая
готовность ребенка к
школьному
обучению и способы
ее определения

4 0 0 4 0 0 6

3. Индивидуально- 4 0 0 4 0 0 5
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типологические
особенности
учащихся  и  их
влияние  на
успешность  учебной
деятельности

4. Психологическая
характеристика
познавательной
сферы
слабоуспевающих
школьников

4 0 0 4 0 0 6

5. Особенности
мотивационной  и
эмоционально-
волевой  сфер
отстающих в учении
школьников

4 0 0 4 0 0 5

6. Характеристика
аффективно
потребностной
сферы  школьников,
испытывающих
трудности  в
обучении

4 0 0 4 0 0 6

7. Психологические
причины  общего
отставания в учении

4 0 0 4 0 0 5

8. Способы  выявления
и  психологической
коррекции
трудностей
учащихся в обучении
и  психологическая
работа  по  их
предупреждению
трудностей

4 0 0 4 0 0 6

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Обучающийся  как  субъект
образовательного  процесса:
соотношение  обучения  и
развития  в  аспекте  успешности
учебной  деятельности.
Умственное  развитие,  его
влияние  на  эффективность
процесса  обучения;
психодиагностика  и
психокоррекция

Соотношение  обучения  и  психического  развития  -
фундаментальный фактор, определяющий успешность учения
школьников. Ведущая роль обучения в психическом развитии.
Внутренняя логика, сензитивные периоды развития и их связь
с  эффективностью  школьного  обучения.  Возможности
психического развития школьников в условиях традиционного
и развивающего обучения.

2. Психологическая  готовность
ребенка  к  школьному  обучению
и способы ее определения

Психологическая  готовность  к  обучению в школе – один из
видов  профилактики  трудностей  в  обучении.  Понятие  о
психологической готовности как о кардинальной перестройке
образа  жизни  и  деятельности  ребенка.  Закономерность
возникновения  при  условии  полноценного  развития  в
дошкольном периоде.
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3. Индивидуально-типологические
особенности  учащихся  и  их
влияние  на  успешность  учебной
деятельности

Индивидуально-типологические  особенности  учащихся  как
фактор  учебной  деятельности.  Успешность  учения  и
природные  характеристики  нервной  системы  школьников.
Слабость  нервной системы и инертность  нервных процессов
как  индивидуальные  особенности  высшей  нервной
деятельности,  затрудняющие  учебную  деятельность
школьников.

4. Психологическая  характеристика
познавательной  сферы
слабоуспевающих школьников

Категории  учащихся  с  трудностями  в  обучении.
Характеристика  познавательной  деятельности
слабоуспевающих  учеников  младших  классов.  Особенности
процессов  внимания,  памяти,  мыслительной  деятельности
школьников  с  низкой  успеваемостью.  Недостатки
познавательного развития подростков и старших школьников и
трудности в обучении, с ними связанные.

5. Особенности  мотивационной  и
эмоционально-волевой  сфер
отстающих в учении школьников

Несформированность  положительной  мотивации  к  учебной
деятельности  как  одна  из  причин  низкой  успеваемости.
Причины нежелания учиться  поступающих в  школу детей и
появления нежелания учиться у школьников разного возраста.
Особенности  иерархической  организации  мотивационной
сферы у учащихся с трудностями в обучении. Мотивы учения
у слабоуспевающих учеников. Мотивация достижения успеха,
мотивация избегания наказания, широкие социальные мотивы,
общение  с  одноклассниками  как  доминирующие  мотивы
учения у младших школьников с низкой успеваемостью.

6. Характеристика  аффективно
потребностной  сферы
школьников,  испытывающих
трудности в обучении

Отрицательные аффективные переживания школьника -  одна
из психологических причин школьной неуспеваемости. Формы
проявления  отрицательных  аффективных  переживаний:
повышенная  обидчивость,  упрямство,  агрессивность,
конфликтность,  драчливость.  Аффективное  поведение  как
неадекватная реакция ученика на неуспех в учении.

7. Психологические  причины
общего отставания в учении

Недостатки в развитии познавательной деятельности и их связь
с  отставанием  в  учении.  Недостатки  в  развитии  восприятия
(неумение  подчинить  восприятие  поставленной  задаче,
фрагментарность,  слабая  дифференцированность,  отсутствие
планомерности,  низкий  уровень  осмысления
воспринимаемого)  и  трудности,  возникающие  в  учебной
деятельности  школьников.  Несформированность  процессов
внимания  (малый  объем,  неустойчивость,  трудности  при
переключении,  неумение  распределять  внимание,
неспособность  к  длительному  сосредоточению)  как
психологическая причина некоторых трудностей в обучении.

8. Способы  выявления  и
психологической  коррекции
трудностей учащихся в обучении
и психологическая  работа  по  их
предупреждению трудностей

Психограммы  и  психодиагностические  таблицы  как
возможные  способы  определения  психологических  причин
трудностей  в  обучении.  Психограмма  –  графический  способ
выявления  конкретных  причин  трудностей  в  обучении.
Психодиагностические  таблицы  и  основные  принципы  их
построения. Психолого-педагогическая типология трудностей,
педагогическая  симптоматика,  психологические  причины
конкретного  вида  трудностей,  задания  и  методики  для
диагностики  и  коррекции  -  разделы  психодиагностической
таблицы.  Этапы  работы  с  использованием
психодиагностических  таблиц:  поиск  конкретного  вида
трудностей  в  разделе  «Педагогическая  симптоматика»;
установление  конкретной  психологической  причины  путем
исключения  неподтвердившихся  гипотез  по  результатам
рекомендуемых  психодиагностических  заданий;
психокоррекция  с  использованием  аналогичных  и  других
заданий.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Обучающийся  как  субъект С Понятие  умственного  развития:  множественность
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образовательного  процесса:
соотношение обучения и развития
в  аспекте  успешности  учебной
деятельности.  Умственное
развитие,  его  влияние  на
эффективность  процесса
обучения;  психодиагностика  и
психокоррекция

определений  и  теоретических  подходов  к  изучению.
Разработка понятия умственного развития в трудах Л.В.
Занкова  (развитие  наблюдения,  мыслительной
деятельности  и  практических  действий),  Я.А.
Пономарева  (эффективность  оперирования  во
внутреннем плане), Н.А. Менчинской, З.И. Калмыковой
(обобщение  отношений),  Д.Б.  Эльконина  (усвоение
системы научных понятий).

2. Психологическая  готовность
ребенка к школьному обучению и
способы ее определения

С Отличие  психологической готовности  к  обучению как
достижение  ребенком  определенного  уровня
познавательных возможностей и личностных качеств от
подготовленности к обучению как овладению навыками
чтения, письма, счета. «Кризис семи лет» и его роль в
обусловливании  объективной  и  субъективной
готовности к школьному обучению.

3. Индивидуально-типологические
особенности  учащихся  и  их
влияние  на  успешность  учебной
деятельности

С Особенности  современной  организации  учебного
процесса  на  уроке  и  индивидуально-типологические
свойства  учащихся.  Природные  различия  учащихся  -
различия  не  по  уровню  школьных  достижений,  а  по
своеобразию путей и способов учебной работы.

4. Психологическая  характеристика
познавательной  сферы
слабоуспевающих школьников

С Данные  психологического  мониторинга
интеллектуального развития современных школьников.
Пониженная  обучаемость  как  одна  из  особенностей
умственной  деятельности  слабоуспевающих
школьников.  Компенсация  пониженной обучаемости  с
помощью  формирования  положительных  личностных
качеств (трудолюбия, усидчивости, настойчивости).

5. Особенности  мотивационной  и
эмоционально-волевой  сфер
отстающих в учении школьников

С Сравнительная  характеристика  мотивов  учения  у
подростков  и  старших  школьников.  Особенности
развития  мотивационной  сферы  у  современных
подростков  и  старших  школьников.  Недостаточное
развитие  познавательных  интересов,
несформированность  познавательной  потребности  и
положительной  мотивации  учения,  высокий  уровень
школьной  тревожности  как  факторы,  препятствующие
успешности учебной деятельности.

6. Характеристика  аффективно
потребностной  сферы
школьников,  испытывающих
трудности в обучении

С Расхождение между завышенным уровнем притязания и
реальными  способностями  ученика  как
психологический  механизм  возникновения
отрицательных  аффективных  переживаний.  Решающая
роль  колебательного  характера  завышенной
самооценки.  Снижение  уровня  самооценки  как
основной путь устранения отрицательных аффективных
переживаний у школьников. Типы реакций на неуспех.
Экспериментальный  способ  выявления  наличия  у
школьников аффекта неадекватности.

7. Психологические  причины
общего отставания в учении

С Низкий  уровень  развития  памяти  слабоуспевающих
школьников  (малый  объем,  слабая  удерживающая
способность),  поверхностная  смысловая  обработка
материала  и  недостаточность  волевых  усилий  при
запоминании.  Недостатки  в  развитии  основных
мыслительных  операций  (анализа  и  синтеза)  и
мыслительных  действий  школьников  (неустойчивость,
инертность,  неумение  устанавливать  закономерности,
выделять существенное, недостаточная обобщенность).

8. Способы  выявления  и
психологической  коррекции
трудностей учащихся в обучении
и  психологическая  работа  по  их
предупреждению трудностей

С Классно-урочная  система  обучения  как  первопричина
"вечной"  проблемы  школьной  неуспеваемости  в
педагогике  и  психологии.  Необходимость
предупреждения школьной неуспеваемости. Показатели
общих трудностей в учении: увеличение числа ошибок,
большая  затрата  времени  на  выполнение  уроков,
невыполнение отдельных заданий, частые обращения за
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помощью,  снижение  интереса  к  предмету.  Виды
школьной  неуспеваемости.  Эпизодическая
неуспеваемость, устойчивая неуспеваемость по одному
предмету,  устойчивая  неуспеваемость  по  ряду
предметов.  Условия  предупреждения  нежелания
учиться  у  школьников  разного  возраста.  Факторы
учебного  процесса,  влияющие  на  школьную
успеваемость (организация, формы и методы процесса
обучения, недостатки в деятельности учителей).

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Обучающийся  как  субъект
образовательного  процесса:
соотношение  обучения  и
развития  в  аспекте  успешности
учебной  деятельности.
Умственное  развитие,  его
влияние  на  эффективность
процесса  обучения;
психодиагностика  и
психокоррекция

Соотношение  обучения  и  психического  развития  -
фундаментальный фактор, определяющий успешность учения
школьников. Ведущая роль обучения в психическом развитии.
Внутренняя логика, сензитивные периоды развития и их связь
с  эффективностью  школьного  обучения.  Возможности
психического развития школьников в условиях традиционного
и развивающего обучения.
Понятие умственного развития: множественность определений
и  теоретических  подходов  к  изучению.  Разработка  понятия
умственного  развития  в  трудах  Л.В.  Занкова  (развитие
наблюдения,  мыслительной  деятельности  и  практических
действий), Я.А. Пономарева (эффективность оперирования во
внутреннем  плане),  Н.А.  Менчинской,  З.И.  Калмыковой
(обобщение  отношений),  Д.Б.  Эльконина  (усвоение  системы
научных понятий).

2. Психологическая  готовность
ребенка  к  школьному  обучению
и способы ее определения

Психологическая  готовность  к  обучению в школе – один из
видов  профилактики  трудностей  в  обучении.  Понятие  о
психологической готовности как о кардинальной перестройке
образа  жизни  и  деятельности  ребенка.  Закономерность
возникновения  при  условии  полноценного  развития  в
дошкольном периоде. Отличие психологической готовности к
обучению  как  достижение  ребенком  определенного  уровня
познавательных  возможностей  и  личностных  качеств  от
подготовленности  к  обучению  как  овладению  навыками
чтения,  письма,  счета.  «Кризис  семи  лет»  и  его  роль  в
обусловливании  объективной  и  субъективной  готовности  к
школьному обучению.

3. Индивидуально-типологические
особенности  учащихся  и  их
влияние  на  успешность  учебной
деятельности

Индивидуально-типологические  особенности  учащихся  как
фактор  учебной  деятельности.  Успешность  учения  и
природные  характеристики  нервной  системы  школьников.
Слабость  нервной системы и инертность  нервных процессов
как  индивидуальные  особенности  высшей  нервной
деятельности,  затрудняющие  учебную  деятельность
школьников. Особенности современной организации учебного
процесса на уроке и индивидуально-типологические свойства
учащихся.  Природные  различия  учащихся  -  различия  не  по
уровню  школьных  достижений,  а  по  своеобразию  путей  и
способов учебной работы.

4. Психологическая  характеристика
познавательной  сферы
слабоуспевающих школьников

Категории  учащихся  с  трудностями  в  обучении.
Характеристика  познавательной  деятельности
слабоуспевающих  учеников  младших  классов.  Особенности
процессов  внимания,  памяти,  мыслительной  деятельности
школьников  с  низкой  успеваемостью.  Недостатки
познавательного развития подростков и старших школьников и
трудности  в  обучении,  с  ними  связанные.  Данные
психологического  мониторинга  интеллектуального  развития
современных школьников. Пониженная обучаемость как одна
из  особенностей  умственной  деятельности  слабоуспевающих
школьников.  Компенсация  пониженной  обучаемости  с
помощью формирования положительных личностных качеств
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(трудолюбия, усидчивости, настойчивости).
5. Особенности  мотивационной  и

эмоционально-волевой  сфер
отстающих в учении школьников

Несформированность  положительной  мотивации  к  учебной
деятельности  как  одна  из  причин  низкой  успеваемости.
Причины нежелания учиться  поступающих в  школу детей и
появления нежелания учиться у школьников разного возраста.
Особенности  иерархической  организации  мотивационной
сферы у учащихся с трудностями в обучении. Мотивы учения
у слабоуспевающих учеников. Мотивация достижения успеха,
мотивация избегания наказания, широкие социальные мотивы,
общение  с  одноклассниками  как  доминирующие  мотивы
учения  у  младших  школьников  с  низкой  успеваемостью.
Сравнительная характеристика мотивов учения у подростков и
старших  школьников.  Особенности  развития  мотивационной
сферы  у  современных  подростков  и  старших  школьников.
Недостаточное  развитие  познавательных  интересов,
несформированность  познавательной  потребности  и
положительной мотивации учения, высокий уровень школьной
тревожности  как  факторы,  препятствующие  успешности
учебной деятельности.

6. Характеристика  аффективно
потребностной  сферы
школьников,  испытывающих
трудности в обучении

Отрицательные аффективные переживания школьника -  одна
из психологических причин школьной неуспеваемости. Формы
проявления  отрицательных  аффективных  переживаний:
повышенная  обидчивость,  упрямство,  агрессивность,
конфликтность,  драчливость.  Аффективное  поведение  как
неадекватная  реакция  ученика  на  неуспех  в  учении.
Расхождение  между  завышенным  уровнем  притязания  и
реальными  способностями  ученика  как  психологический
механизм  возникновения  отрицательных  аффективных
переживаний.  Решающая  роль  колебательного  характера
завышенной  самооценки.  Снижение  уровня  самооценки  как
основной  путь  устранения  отрицательных  аффективных
переживаний  у  школьников.  Типы  реакций  на  неуспех.
Экспериментальный способ выявления наличия у школьников
аффекта неадекватности.

7. Психологические  причины
общего отставания в учении

Недостатки в развитии познавательной деятельности и их связь
с  отставанием  в  учении.  Недостатки  в  развитии  восприятия
(неумение  подчинить  восприятие  поставленной  задаче,
фрагментарность,  слабая  дифференцированность,  отсутствие
планомерности,  низкий  уровень  осмысления
воспринимаемого)  и  трудности,  возникающие  в  учебной
деятельности  школьников.  Несформированность  процессов
внимания  (малый  объем,  неустойчивость,  трудности  при
переключении,  неумение  распределять  внимание,
неспособность  к  длительному  сосредоточению)  как
психологическая  причина некоторых трудностей в обучении.
Низкий  уровень  развития  памяти  слабоуспевающих
школьников  (малый  объем,  слабая  удерживающая
способность), поверхностная смысловая обработка материала и
недостаточность  волевых  усилий  при  запоминании.
Недостатки  в  развитии  основных  мыслительных  операций
(анализа  и  синтеза)  и  мыслительных  действий  школьников
(неустойчивость,  инертность,  неумение  устанавливать
закономерности,  выделять  существенное,  недостаточная
обобщенность).

8. Способы  выявления  и
психологической  коррекции
трудностей учащихся в обучении
и психологическая  работа  по  их
предупреждению трудностей

Психограммы  и  психодиагностические  таблицы  как
возможные  способы  определения  психологических  причин
трудностей  в  обучении.  Психограмма  –  графический  способ
выявления  конкретных  причин  трудностей  в  обучении.
Психодиагностические  таблицы  и  основные  принципы  их
построения. Психолого-педагогическая типология трудностей,
педагогическая  симптоматика,  психологические  причины
конкретного  вида  трудностей,  задания  и  методики  для
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диагностики  и  коррекции  -  разделы  психодиагностической
таблицы.  Этапы  работы  с  использованием
психодиагностических  таблиц:  поиск  конкретного  вида
трудностей  в  разделе  «Педагогическая  симптоматика»;
установление  конкретной  психологической  причины  путем
исключения  неподтвердившихся  гипотез  по  результатам
рекомендуемых  психодиагностических  заданий;
психокоррекция  с  использованием  аналогичных  и  других
заданий.
Классно-урочная система обучения как первопричина "вечной"
проблемы  школьной  неуспеваемости  в  педагогике  и
психологии.  Необходимость  предупреждения  школьной
неуспеваемости.  Показатели  общих  трудностей  в  учении:
увеличение  числа  ошибок,  большая  затрата  времени  на
выполнение уроков, невыполнение отдельных заданий, частые
обращения за помощью, снижение интереса к предмету. Виды
школьной  неуспеваемости.  Эпизодическая  неуспеваемость,
устойчивая  неуспеваемость  по  одному предмету,  устойчивая
неуспеваемость по ряду предметов. Условия предупреждения
нежелания учиться у школьников разного возраста.  Факторы
учебного  процесса,  влияющие  на  школьную  успеваемость
(организация, формы и методы процесса обучения, недостатки
в деятельности учителей).

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Обучающийся  как  субъект  образовательного  процесса:
соотношение обучения и развития в аспекте успешности
учебной  деятельности.  Умственное  развитие,  его
влияние  на  эффективность  процесса  обучения;
психодиагностика и психокоррекция

Устный опрос. Кейсы

2. Психологическая  готовность  ребенка  к  школьному
обучению и способы ее определения

Устный опрос. Кейсы

3. Индивидуально-типологические  особенности  учащихся
и их влияние на успешность учебной деятельности

Устный опрос. Кейсы

4. Психологическая характеристика познавательной сферы
слабоуспевающих школьников

Устный опрос. Кейсы

5. Особенности  мотивационной  и  эмоционально-волевой
сфер отстающих в учении школьников

Устный опрос. Кейсы

6. Характеристика  аффективно  потребностной  сферы
школьников, испытывающих трудности в обучении

Устный опрос. Кейсы

7. Психологические причины общего отставания в учении Устный опрос. Кейсы
8. Способы  выявления  и  психологической  коррекции

трудностей  учащихся  в  обучении  и  психологическая
работа по их предупреждению трудностей

Устный опрос. Кейсы

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Психолого-педагогические особенности начального этапа обучения
1) Изменчивость возрастных психологических границ, связанных с началом и концом
обучения в младшем школьном возрасте.
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2) Резервы развития младших школьников.
3) Проблемы, с которыми сталкиваются дети в начальный период обучения в школе
(особенно в первый год обучения).
4) Необходимость существенного изменения образа жизни, режима дня и отношений
с окружающими людьми.
5) Освоение ребенком новой системы прав и обязанностей.
6) Варианты психологической неготовности к обучению. Преодоление недостаточной
подготовленности к обучению и ликвидация отставания, связанного с этой причиной.
7) Проблемы саморегуляции поведения младших школьников.
8) Причины  быстрой  утомляемости  младших  школьников  при  интенсивной
умственной  работе:  заметное  ухудшение  школьной  успеваемости;  увеличение  времени
занятий  при  снижении  результатов;  выраженное  расстройство  и  волнение:  нежелание
идти в  школу,  ложиться  спать  или участвовать  в  совместных занятиях,  мероприятиях;
гиперактивность,  апатия,  снижение  активности;  провокационное  поведение:
непослушание,  неподчинение  взрослым,  агрессия;  частые  вспышки  раздражения;
изменение в режиме сна или питания.
Трудности становления учебной деятельности младшего школьника
1) Основные виды деятельности младших школьников: учение, труд, общение и игра.
Специфика каждого из видов деятельности. Сочетание различных видов деятельности как
условие оптимального развития ребенка.
2) Особенности игр детей младшего школьного возраста.
3) Особая  роль  учебной  деятельности  в  развитии  ребенка.  Быстрое  продвижение
младших школьников в развитии и увеличение индивидуальных различий между ними.
4) Приобретение  познавательными  процессами  свойств,  характеризующих  их  как
высшие психические функции.
5)  Превращение познавательных процессов из непосредственных в опосредованные и
из непроизвольных в произвольно регулируемые.
6) Восприятие, внимание, развитие памяти в течение первого года обучения.
7) Основные направления преобразования мышления в течение первых лет обучения
в школе.
8) Условия ускоренного развития и совершенствования речи младших школьников.
9)  Младший школьный возраст как жизненно важнейший этап в интеллектуальном
развитии детей. Значение младшего школьного возраста для интеллектуального развития
детей.
10) Способы  стимулирования  интеллектуального  развития  детей  этого  возраста.
Необходимость комплексного формирования всех видов интеллектуальной деятельности
у детей младшего возраста. Основные направления формирования детского интеллекта.
11) Трудности в обучении шестилетних детей.
12) Факторы ухудшения школьной успеваемости.
13) Факторы, механизмы и показатели психологической адаптации первоклассников к
школе.  Практическое  задание:  Составить  сводную  таблицу  трудностей  первого  года
обучения.
Психологическая диагностика трудностей первого года обучения
1) Изучение  психологической  адаптации  первоклассников  к  школе.  Исследование
факторов, механизмов и показателей.
2) Изучение психологического благополучия.
3) Методики оценки психических состояний первоклассников.
4) Методики диагностики уровня развития познавательных процессов.
5) Методы изучения личности и межличностных отношений у младших школьников.
6) Методики диагностики детско-родительских отношений первоклассников.
7) Стандартизированные  комплексы  психодиагностических  методик  для  младших
школьников.
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Технологические карты. Перечень психодиагностических методик для работы.
1) Особенности  психодиагностики  детей  младшего  школьного  возраста.
Индивидуальные различия в уровне психологического развития детей, их учет в выборе
методов  психодиагностики.  Роль  экспериментальных  и  игровых  ситуаций  в
психодиагностике детей. Ограничения в применении тестов для взрослых в диагностике
детей.  Общая  характеристика  стандартизированного  комплекса  психодиагностических
методик, предназначенного для детей.
Методы определения готовности ребенка к обучению в школе и диагностика уровня
развития его познавательных процессов.
1) Выяснение общей ориентации детей в окружающем мире и запаса имеющихся у них
бытовых знаний. Методика определения отношения и мотивационной готовности ребенка
к  обучению  в  школе.  Методы  оценки  внимания  -  его  устойчивость,  распределения,
переключения  и  объема.  Методы  диагностики  памяти.  Общие  замечания  о
психодиагностике  мнемических  процессов  у  детей.  Методика  определения
кратковременной  зрительной  памяти.  Методика  оценивания  оперативной  памяти.
Методика определения объема кратковременной слуховой памяти. Изучение оперативной
слуховой  памяти  ребенка  -  младшего  школьника.  Психодиагностика  опосредованной
памяти.  Характеристика  динамических  особенностей  процесса  запоминания.  Методы
изучения  воображения  младшего  школьника.  «Вербальная  фантазия»  и  «Рисунок».
Методы  психодиагностики  мышления  мл.  школьника.  Методы  определения  понятий,
выяснения  причин,  выявления сходства  и различий в объектах.  Методика диагностики
процесса формирования понятий у детей. Методика «умение считать в уме». Методика
«кубика  руби-ка».  Методика  «матрицы  Равена».  Методика  оценки  уровня  речевого
развития  мл.  школьника.  Методика  определения  понятий.  Методика  установления
пассивного словарного запаса. Методика оценки активного словарного запаса ребенка.
Методы и методики диагностики трудностей первого года обучения
Практическое задание: Подготовка сводной таблицы, содержащей сведения об основных
методах и методиках диагностики трудностей первого года обучения. Предупреждение и
преодоление трудностей первого года обучения.
1) Требования, предъявляемые к детям на начальном этапе обучения в школе.
2) Влияние основных видов деятельности  мл.  школьников  на  их интеллектуальное
развитие.
3) Организационно-методические  принципы  психологического  сопровождения
учебной деятельности первоклассников.
4) Улучшение памяти, внимания, восприятия: методики, психотехнологии.
5) Технологии  совершенствования  психических  познавательных  процессов  у
младших школьников.
6) Предупреждение  и  преодоление  нарушений  личностного  развития  учащихся
первых классов.
7) Психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам психического
развития детей-первоклассников.
8) Методы  и  методики  психологического  просвещения  педагогов  и  родителей  по
вопросам трудностей первого года обучения детей.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Контролируемые темы (разделы) Кейсы
Обучающийся  как  субъект  образовательного
процесса:  соотношение обучения и развития  в
аспекте  успешности  учебной  деятельности.
Умственное  развитие,  его  влияние  на
эффективность  процесса  обучения;
психодиагностика и психокоррекция

Охарактеризовать  основные  подходы  к  личностному
развитию младшего школьника.  Дать характеристику
современных  психологов  об  основах  личностного
развития в процессе обучения:
представления П.Я. Гальперина (рефлексивное знание
как  основа  общих  способов  мышления  и
деятельности),
Н.А.  Менчинской  (формирование  диалектико-
материалистического мировоззрения),
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Н.Г.  Алексеева,  В.Д.  Шадрикова  (развитие  общих
мыслительных,  коммуникативных  и  деятельностных
способностей учащихся) и др.
Формирование  эмоционально-эстетического,
нравственного  и  логико-философского  отношения  к
действительности  у  учащихся  как  психологической
основы для саморазвития личности.
Рассмотреть  процесс  умственного  развития  и
школьной  успеваемости  младшего  школьника.
Определить  интеллект  как  форму  организации
умственного опыта. Определить пути формирования у
младших  школьников  когнитивных  структур  и  их
влияние  на  профилактику  трудностей  в  обучении
школьников.  Проанализировать  современные
представления  о  содержании,  структуре  и  путях
умственного  развития.  Понятие  о  психологических
когнитивных  структурах  как  субстрате  умственного
развития  (Н.И.  Чуприкова).  Интеллект  как  форма
организации  умственного  опыта  (М.А.  Холодная).
Пути  формирования  у  учащихся  психологических
когнитивных  структур.  Отличие  процесса  развития
мышления от интеллектуального «натаскивания».

Психологическая  готовность  ребенка  к
школьному обучению и способы ее определения

Психодиагностика  готовности  ребенка  к  школьному
обучению.
Общая  схема  и  конкретные  методики
психологического  обследования  детей  при
поступлении в школу.
Сюжетно-ролевая  игра  (содержание,  осознание  роли,
подчинение  наличной  ситуации  своему  замыслу,
развитие  замещающей  функции  мышления,
взаимоотношения  в  игре  с  другими  детьми)  как
средство  психологической  диагностики  школьной
зрелости.
Психодиагностика  рефлексии  внешних  действий  как
показателя  психологической  готовности  ребенка  к
школьному обучению.
Диагностика  психологической  готовности  младших
школьников  к  переходу  в  среднюю  школу  с  целью
предотвращения трудностей в последующем обучении
(методики  «Слова»,  «Счет»,  «Анкета»,  «Запомни  и
запиши»).

Индивидуально-типологические  особенности
учащихся и их влияние на успешность учебной
деятельности

Рассмотреть  следующие  вопросы  в  группах  и
представить в реферативной форме.
методы  психодиагностики  индивидуально-
типологических особенностей, 
метод анализа продуктов деятельности,
анкетный метод,
методы опроса и беседы,
метод наблюдения,
метод  анализа  психолого-педагогических
характеристик учащихся,
метод естественного и лабораторного эксперимента.
Рассмотреть  некоторые  конкретные  методики
изучения  индивидуально-типологических
особенностей  школьников.  Проанализировать  шкалу
оценок  для  измерения  реактивности  учащихся  Я.
Стреляу. Модификация теппинг-теста для диагностики
силы  -  слабости  нервной  системы  Е.П.  Ильина.
Методики  изучения  подвижности  (В.Т.  Козлова)  и
силы  (В.А.  Данилов)  в  мыслительно-речевой
деятельности.

Психологическая  характеристика Рассмотреть  психологическую  характеристику

11



познавательной  сферы  слабоуспевающих
школьников

познавательной сферы слабоуспевающих школьников.
В  устном  ответе  необходимо  рассмотреть
интеллектуальную  пассивность  как  проявление
сниженного  уровня  познавательной  деятельности
слабоуспевающих  школьников.  Характер,  причины,
виды  и  пути  преодоления  интеллектуальной
пассивности.
Типы неуспевающих школьников (по А.М. Гельмонт,
Л.С.  Славиной,  Н.И.  Мурачковскому).  Пути
индивидуального  подхода  к  школьникам,
испытывающим трудности в обучении.

Особенности  мотивационной  и  эмоционально-
волевой сфер отстающих в учении школьников

Проанализировать  экспериментальные  приемы  и
психологические  методики  изучения  учебной
мотивации и эмоционального отношения к учению у
младших школьников.
В  ответе  необходимо  рассмотреть  анкетный  метод,
беседа  об  отношении  к  школе  и  учению,
интерпретация  рисунков  и  завершение  рассказов  на
школьную  ему,  субъективное  ранжирование,
выявление мотивов учения,  изучение доминирования
игрового  или  учебного  мотива,  особенностей
целеполагания  в  учебной  деятельности  в  условиях
естественного эксперимента.

Характеристика  аффективно  потребностной
сферы школьников, испытывающих трудности в
обучении

Подготовить  устный  ответ  на  следующие  темы:
конкретные  примеры  возникновения  и  проявления
отрицательных аффективных переживаний в младшем
школьном  возрасте,  у  подростков  и  старших
школьников.
В  устном  ответе  необходимо  отразить  «смысловой
барьер» как одна из форм проявления отрицательных
аффективных  переживаний.  Его  возникновение
вследствие разного отношения школьника и взрослого
к одному и тому же поступку или поведению в целом.
Виды  «смыслового  барьера»:  в  связи  с  отсутствием
анализа  учителем  подлинных  причин  поступка
ученика,  в  связи с отрицательными эмоциональными
переживаниями ученика в результате незаслуженного
наказания,  в  связи  с  частым  повторением  учителем
одних и тех же мер воздействия. Изменение приемов
воздействия  и  установление  первичного  контакта  с
учащимся  как  способ  преодоления  «смыслового
барьера».  Трудности  в  обучении,  связанные  с
возникновением  «смыслового  барьера»  и  пути  его
преодоления (конкретные примеры).

Психологические причины общего отставания в
учении

Подготовиться  контрольной  работе  по  вопросу:
трудности  в  обучении,  связанные  с
несформированностью  пространственных
представлений у школьников.
Рассмотреть  психологические  теории  работы  по
предупреждению  трудностей  в  обучении  младших
школьников

Способы  выявления  и  психологической
коррекции трудностей  учащихся  в  обучении и
психологическая работа по их предупреждению
трудностей

В  ответе  необходимо  представить  самостоятельное
психодиагностическое  исследования  по  выявлению
психологических  причин  трудностей  в  обучении  у
школьников любого возраста и по любому учебному
предмету и разработка путей психокоррекции.

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ
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Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
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последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».
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3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Соотношение внешних проявлений трудностей в обучении и их психологических
причин.

2. Психологические методики изучения умственного развития школьников.
3. Трудности  в  обучении,  вызванные  недостатками  в  умственном  развитии

школьников.
4. Компоненты психологической готовности к школьному обучению и трудности в

учебе, возникающие при их несформированности.
5. Психологическая готовность младших школьников к переходу в среднюю школу:

содержание, задачи, диагностика.
6. Природные характеристики нервной системы учащихся и успешность школьного

обучения.
7. Трудности  в  обучении,  связанные  с  индивидуально-типологическими

особенностями школьников.
8. Диагностики индивидуально-типологических особенностей школьников.
9. Несформированность  процессов  внимания  как  психологическая  причина  ряда

трудностей в обучении.
10. Особенности памяти и трудности в обучении.
11. Недостатки развития мышления у школьников с трудностями в обучении.
12. Методики  психодиагностики  познавательной  деятельности  школьников  с

трудностями в обучении.
13. Недостатки в развитии психомоторной сферы и связанные с ними трудности.
14. Трудности  в  обучении,  вызванные  несформированностью  пространственных

представлений.
15. Типы неуспевающих учеников и индивидуальные подходы к ним.
16. Мотивы учения школьников.
17. Методики для изучения мотивационной сферы.
18. Отношение к учению.
19. Недисциплинированность  учащихся:  причины  и  ее  влияние  на  школьную

успеваемость.
20. Основные направления психопрофилактики школьной неуспеваемости.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

1. Охарактеризовать  факторы,  влияющие  на  школьную  успеваемость:
нейропсихологический фактор.

2. Охарактеризовать  факторы,  влияющие  на  школьную  успеваемость:  психолого-
педагогический фактор.

3. Охарактеризовать  факторы,  влияющие  на  школьную  успеваемость:
психологические факторы.

4. Описать  соотношение  обучения  и  психического  развития  (три  группы решения
данного вопроса; свое мнение).

5. Охарактеризовать умственное развитие и успешность учебной деятельности.
6. Описать влияние темперамент на успешность учебной деятельности.
7. Охарактеризовать способы выявления и психологической коррекции трудностей в

обучении.
8. Описать психопрофилактику школьной неуспеваемости.
9. Описать  направления  работы  с  детьми  разного  школьного  возраста  по

предупреждению трудностей в обучении.
10. Охарактеризовать развитие когнитивной сферы отстающих в учении детей.
11. Охарактеризовать психологические причины общего отставания в учении. 
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12. Охарактеризовать  психологические  причины  общего  отставания  в  учении  и
особенности мотивационной сферы у отстающих в учении школьников.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Чердынцева,  Е.  В.  Современные  технологии  воспитательной  и  коррекционно-
развивающей  работы  с  детьми  :  учебное  пособие  /  Е.  В.  Чердынцева,  О.  В.
Якубенко, Е. Г. Ожогова. — Омск : ОмГПУ, 2022. — 140 с. — ISBN 978-5-8268-
2322-4. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —
URL:  https://e.lanbook.com/book/225503.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.
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2. Ахутина,  Т.  В.  Профилактика  и  преодоление  трудностей  в  обучении на  раннем
этапе : 2019-12-06 / Т. В. Ахутина, Т. Ю. Хотылева, О. Г. Галактионова. — 2-е изд.
(эл.). — Москва : В. Секачев, 2019. — 110 с. — ISBN 978-5-4481-0455-8. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/129771. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
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Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Взаимодействие педагога с субъектами
образовательных отношений», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Командная работа и лидерство УК-3.  Способен  осуществлять

социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде

Коммуникация УК-4.  Способен  осуществлять
деловую коммуникацию в устной и
письменной  формах  на
государственном  языке
Российской  Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.  Способен  воспринимать
межкультурное  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

Общепрофессиональные Взаимодействие с участниками
образовательных отношений

ОПК-7.  Способен
взаимодействовать  с  участниками
образовательных  отношений  в
рамках  реализации
образовательных программ

Профессиональные - ПК-1.  Способен  осуществлять
педагогическую  деятельность  по
реализации программ основного и
среднего  общего  образования  с
применением  современных
психолого-педагогических
технологий  и  учетом
индивидуальных  особенностей
обучающихся

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-3 УК-3.3 Владеет  техниками  установления  межличностных  и
профессиональных контактов, развития профессионального общения,
в том числе в интернациональных командах

УК-4 УК-4.2 Грамотно  строит  коммуникацию,  исходя  из  целей  и  ситуации;
использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные
и невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

УК-5 УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных, религиозных и
культурных  различий,  уважительное  и  бережное  отношению  к
историческому наследию и культурным традициям.

УК-5 УК-5.2 Находит и использует необходимую для взаимодействия с другими
людьми  информацию  о  культурных  особенностях  и  традициях
различных социальных групп.

ОПК-7 ОПК-7.1 Определяет состав участников образовательных отношений, их права
и обязанности в рамках реализации образовательных программ, в том
числе  в  урочной  деятельности,  внеурочной  деятельности,
коррекционной работе

ОПК-7 ОПК-7.2 Проводит  отбор  и  применение  форм,  методов  и  технологий
взаимодействия  и  сотрудничества  участников  образовательных
отношений  в  урочной  деятельности,  внеурочной  деятельности  и
коррекционной  работе  в  рамках  реализации  образовательных
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программ
ОПК-7 ОПК-7.3 Планирует  и  организует  деятельность  основных  участников

образовательных  отношений в  рамках  реализации образовательных
программ

ПК-1 ПК-1.3 Во  взаимодействии  с  родителями  (законными  представителями),
другими педагогическими работниками и психологами проектирует и
корректирует  индивидуальные  образовательные  траектории
обучающихся  по  преподаваемым  учебным  предметам  с  учетом
индивидуальных особенностей обучающихся

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – сформировать у студентов профессиональную
компетентность  в  области  современных  подходов  к  организации  взаимодействия
субъектов образовательного процесса.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 специфику организации совместной деятельности и содержание межличностного
взаимодействия  с  различными  категориями  субъектов  образовательной  среды  в
стандартных педагогических ситуациях;

 способы  организации  стандартных  ситуаций  совместной  и  индивидуальной
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития;

 современные направления,  приемы и методы психологического  просвещения  по
основным  проблемам  психолого-педагогического  взаимодействия  участников
образовательного процесса;

уметь:
 организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное  взаимодействие

субъектов образовательной среды в стандартных педагогических ситуациях
 организовывать  в  стандартных  ситуациях  совместную  и  индивидуальную

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития;
 реализовывать  современные  приемы  и  методы  повышения  психологической

компетентности  субъектов  образовательного  процесса  (педагогов  и  родителей
(законных представителей))  по  основным проблемам психолого-педагогического
взаимодействия участников образовательного процесса;

владеть:
 способностью  организации  совместной  деятельности  и  межличностного

взаимодействия  с  субъектами  образовательной  среды  в  стандартных
педагогических ситуациях;

 способностью  организовывать  по  гибкому  алгоритму  совместную  и
индивидуальную деятельность  детей  в  соответствии с  возрастными нормами их
развития;

 современными  приемами  и  методами  осуществления  психологического
просвещения среди субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей
(законных представителей))  по  основным проблемам психолого-педагогического
взаимодействия участников образовательного процесса.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа: 54

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 18
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2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Взаимодействие  как

психологическая
категория

2 0 0 4 0 0 2

2. Учебно-
педагогическое
взаимодействие  и
сотрудничество  как
форма  организации
обучения

2 0 0 4 0 0 2

3. Общение  как  форма
взаимодействия.

2 0 0 4 0 0 2

4. Барьеры  в
педагогическом
взаимодействии,
общении  и  учебно-
педагогической
деятельности.

2 0 0 4 0 0 2

5. Конфликтные
ситуации в  процессе
психолого-
педагогического
взаимодействия

2 0 0 4 0 0 2

6. Специфика
эффективного
взаимодействия  в
психолого-
педагогическом
процессе

2 0 0 4 0 0 2

7. Особенности
психолого-
педагогического
взаимодействия  с
разными
категориями
участников
образовательного
процесса

2 0 0 6 0 0 2

8. Особенности
построения
психолого-
педагогического
взаимодействия  с
разными
возрастными
категориями
участников
образовательного
процесса  и  в
образовательных
учреждениях
различного  типа  и
вида

4 0 0 6 0 0 4

Примечания:
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Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Взаимодействие  как
психологическая категория

Общая  характеристика  понятия  взаимодействие.  Проблема
взаимодействия и взаимоотношений в психологической науке.
Структура взаимоотношений в учебных группах.

2. Учебно-педагогическое
взаимодействие  и
сотрудничество  как  форма
организации обучения

Содержание,  цели  и  задачи  психолого-педагогического
взаимодействия  участников  образовательного  процесса.
Структура  взаимоотношений  в  учебных  группах.  Общая
характеристика учебного сотрудничества.

3. Общение  как  форма
взаимодействия.

Интерактивная  сторона  общения.  Определение
педагогического  общения  и  его  направленность.  Специфика
педагогического общения. Профессионально важные качества
педагогического общения. Базовые умения профессионального
общения  (умение  межличностной  коммуникации,  умения
восприятия и понимания друг друга, умения межличностного
взаимодействия).

4. Барьеры  в  педагогическом
взаимодействии,  общении  и
учебно-педагогической
деятельности.

Общая  характеристика  затруднений  (барьеров)  в  психолого-
педагогическом взаимодействии участников образовательного
процесса,  общении.  Содержание  основных  барьеров
педагогического общения.

5. Конфликтные  ситуации  в
процессе  психолого-
педагогического взаимодействия

Понятие  конфликта,  конфликтной  ситуации.  Педагогический
конфликт  как  результат  взаимодействия  участников
образовательного  процесса.  Этапы  и  стадии  протекания
педагогического конфликта. 

6. Специфика  эффективного
взаимодействия  в  психолого-
педагогическом процессе

Сущность  эффективного  взаимодействия,  критерии
эффективности  взаимодействия.  Условия  и  механизмы,
обеспечивающие эффективное взаимодействие.

7. Особенности  психолого-
педагогического  взаимодействия
с  разными  категориями
участников  образовательного
процесса

Психогимнастические упражнения, направленные на развитие
навыков эффективного взаимодействия учителя с учениками).
Анализ  речевого  взаимодействия  учителя  и  учащихся  по
системе  Н.А.  Фландерса  (определение  на  практике
психологического  климата  урока  на  основе  преобладающих
интеракций).

8. Особенности  построения
психолого-педагогического
взаимодействия  с  разными
возрастными  категориями
участников  образовательного
процесса  и  в  образовательных
учреждениях  различного  типа  и
вида

Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  с
детьми школьного возраста как с субъектом воспитательного
процесса;  со  школьником  как  с  субъектом  учебной
деятельности;  с  подростком  как  с  субъектом  учебной
деятельности; со старшеклассником как с субъектом учебной
деятельности.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Взаимодействие  как
психологическая категория

С Научные  подходы  к  построению  психолого-
педагогического  взаимодействия  всех  участников
образовательного процесса.  Цели и  задачи  психолого-
педагогического взаимодействия.

2. Учебно-педагогическое
взаимодействие и сотрудничество
как форма организации обучения

С Основные  линии  сотрудничества.  Влияние
сотрудничества  на  учебную  деятельность.  Приемы
учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества.

3. Общение  как  форма
взаимодействия.

С Уровни  педагогического  общения  Стили  и  модели
педагогического  общения.  Позиции  в  общении.
Трансактный  анализ  общения  в  психолого-
педагогическом  взаимодействии.  Психодиагностика
коммуникативных  способностей  участников
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образовательного процесса.
4. Барьеры  в  педагогическом

взаимодействии,  общении  и
учебно-педагогической
деятельности.

С Функции затруднения. Основные области затруднений в
педагогическом взаимодействии. Способы преодоления
барьеров педагогического общения.

5. Конфликтные  ситуации  в
процессе  психолого-
педагогического взаимодействия

С Методы  и  способы  разрешения  педагогического
конфликта.  Анализ  педагогических  конфликтных
ситуаций и правила их разрешения.

6. Специфика  эффективного
взаимодействия  в  психолого-
педагогическом процессе

С Способы, средства и методы построения эффективного
психолого-педагогического  взаимодействия.
Синтоническая модель эффективного общения. Правила
эмпатического слушания.

7. Особенности  психолого-
педагогического  взаимодействия
с  разными  категориями
участников  образовательного
процесса

С Особенности  психолого-педагогического
взаимодействия:  "ученик  -  учитель";  "учитель  -
родители  учащихся;  "учитель  -  учитель";  "учитель  -
специалист  (психолог,  социальный  педагог,  логопед,
дефектолог)";  "учитель  -  администратор";  "специалист
(психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) -
администратор";  "специалист  (психолог,  логопед,
социальный  педагог,  дефектолог)  -  ученик";
"специалист  (психолог,  логопед,  социальный  педагог,
дефектолог)  -  родитель  учащегося".  Технология
проведения  учебных  дискуссий  как  вариант
взаимодействия участников образовательного процесса.

8. Особенности  построения
психолого-педагогического
взаимодействия  с  разными
возрастными  категориями
участников  образовательного
процесса  и  в  образовательных
учреждениях  различного  типа  и
вида

С Особенности  построения  психолого-педагогического
взаимодействия  в  дошкольных  учреждениях;  в
общеобразовательных  школах;  в  специализированных
образовательных  учреждениях  (гимназия,  лицей,
кадетский  корпус  и  т.п.);  в  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждениях,
детских  домах;  в  образовательных  учреждениях
предпрофильной  и  профильной  подготовки  (колледж,
техникум, училище и т.п.).

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Взаимодействие  как
психологическая категория

Научные  подходы  к  построению  психолого-педагогического
взаимодействия всех участников образовательного процесса.

2. Учебно-педагогическое
взаимодействие  и
сотрудничество  как  форма
организации обучения

Приемы учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества.

3. Общение  как  форма
взаимодействия.

Психодиагностика  коммуникативных  способностей
участников образовательного процесса.

4. Барьеры  в  педагогическом
взаимодействии,  общении  и
учебно-педагогической
деятельности.

Основные  области  затруднений  в  педагогическом
взаимодействии.  Способы  преодоления  барьеров
педагогического общения.

5. Конфликтные  ситуации  в
процессе  психолого-
педагогического взаимодействия

Анализ педагогических конфликтных ситуаций и правила их
разрешения.

6. Специфика  эффективного
взаимодействия  в  психолого-
педагогическом процессе

Синтоническая  модель  эффективного  общения.  Правила
эмпатического слушания.

7. Особенности  психолого-
педагогического  взаимодействия
с  разными  категориями
участников  образовательного
процесса

Технология  проведения  учебных  дискуссий  как  вариант
взаимодействия участников образовательного процесса.

8. Особенности  построения
психолого-педагогического
взаимодействия  с  разными

Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  с
детьми  раннего  детского  возраста  как  с  субъектом
воспитательного  процесса;  с  младшим  школьником  как  с
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возрастными  категориями
участников  образовательного
процесса  и  в  образовательных
учреждениях  различного  типа  и
вида

субъектом  учебной  деятельности;  с  подростком  как  с
субъектом учебной деятельности; со старшеклассником как с
субъектом учебной деятельности.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Взаимодействие как психологическая категория Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Контрольный работа

2. Учебно-педагогическое  взаимодействие  и
сотрудничество как форма организации обучения

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Контрольный работа

3. Общение как форма взаимодействия. Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Контрольный работа

4. Барьеры в педагогическом взаимодействии,  общении и
учебно-педагогической деятельности.

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Контрольный работа

5. Конфликтные  ситуации  в  процессе  психолого-
педагогического взаимодействия

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Контрольный работа

6. Специфика эффективного взаимодействия в психолого-
педагогическом процессе

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Контрольный работа

7. Особенности  психолого-педагогического
взаимодействия  с  разными  категориями  участников
образовательного процесса

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Контрольный работа

8. Особенности  построения  психолого-педагогического
взаимодействия  с  разными  возрастными  категориями
участников  образовательного  процесса  и  в
образовательных учреждениях различного типа и вида

Устный  опрос.  Кейсы.  Доклад.
Контрольный работа

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Дайте определение термина "Этический кодекс психолога-консультанта".
2. Перечислите приемы учебного сотрудничества.
3. Какова структура взаимоотношений в учебных группах?
4. С  какой  целью  необходимо  отслеживать  психолого-педагогического

взаимодействие в образовательной среде?
5. В чем специфика интерактивной стороны общения?
6. Раскройте понятие педагогического общения. Какова его направленность?
7. Чем педагогического общение отличается от других видов общения?
8. Как вы считаете, какие профессионально важными качествами помогают педагогу

построить эффективное общение?
9. Перечислите базовые умения профессионального общения.
10. Какие существуют стили педагогического общения?
11. Позиции в общении. Как Трансактный анализ интерпретирует позиции в общении?
12. Какие  существуют  методы  психодиагностики  коммуникативных  способностей

участников образовательного процесса?
13. Как  определить  эффективное  взаимодействие,  перечислите  критерии

эффективности взаимодействия.
14. Каковы  должны  быть  условия,  обеспечивающие  эффективное  взаимодействие
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педагога и обучающегося для реализации исследовательского проекта? Опишите
условия.  Какие  качества  личности  будут  препятствовать  активному  поиску  у
ребенка? Как мотивировать его на деятельность?

15. Назовите правила эмпатического слушания.
16. Каковы особенности психолого-педагогического взаимодействия между учителем

и учеником?
17. Какие есть психогимнастические упражнения, направленные на развитие навыков

эффективного взаимодействия учителя с учениками?
18. Проанализируйте  речевое  взаимодействие  учителя  и  учащихся  по  системе  Н.А.

Фландерса  (определение  по  видео  психологического  климата  урока  на  основе
преобладающих интеракций).

19. Какова  технология  проведения  учебных  дискуссий  как  вариант  взаимодействия
участников образовательного процесса?

20. Каковы  особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  воспитателя  с
детьми раннего детского возраста?

21. Какую  позицию  необходимо  занимать  педагогу  во  взаимодействии  с  младшим
школьником как с субъектом учебной деятельности?

22. Учитель  и  подросток:  в  чем  особенность  взаимоотношений,  какова  будет
эффективная коммуникация?

23. Общение педагога со старшеклассниками: в чем особенность?
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

1. Ваша задача разыграть конфликтную ситуацию в парах «родитель-педагог» в виде
переписки в Ватсапе. Поменяться ролями. Проанализировать общение. Опишите,
как вы смогли решить конфликтную ситуацию. Если не смогли, что помешало?

2. Ваша задача на практическом занятии, в игре с участниками, продемонстрировать
свои умения объединять команду (в квази-условиях) или объединятся с ребенком
для осуществления им исследовательского проекта.  Проиграйте  взаимодействие.
Мотивируйте ребенка на активность.

3. Продемонстрировать  в  квази-условиях  техники  ведения  переговоров,  активного
слушания.

4. Описать  ситуацию  взаимодействия  психолого-педагогического  консилиума.
Опишите проблему, какую роль каждый специалист выполняет в ней, чем может
помочь Вам педагогу-психологу другие специалисты? Сформулируйте запрос.

5. Во время занятия с группой (в квази-условиях) используйте здоровьесберегающий
подход  во  взаимодействии:  создайте  благоприятный  климат,  учтите
индивидуальные и возрастные потребности детей и др. В обратной связи укажите
на них. Укажите риски, которые Вы предотвратили в процессе взаимодействия с
группой.

6. Подготовить  сообщение  для  родителей  или  педагогов  об  индивидуальных
особенностях  детей  (возраст  на  ваш  выбор),  необходимая  психолого-
педагогическая  помощь  ребенку.  Ответьте  на  вопросы  родителей  (в
квазиусловиях).  В  ходе  сообщения  уделите  внимание  фактам,  препятствующих
развитию ребенка.

Информационный проект (доклад)
1. Интерактивная сторона общения.
2. Коммуникативная сторона общения.
3. Перцептивная сторона общения
4. Педагогическое общение как форма взаимодействия участников образовательного

процесса.
5. Виды педагогического общения.
6. Трансактный анализ общения в психолого-педагогическом взаимодействии.
7. Конфликты педагогического общения.
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8. Взаимодействие учителя и родителей обучающихся.
9. Конфликтные  отношения  учителя  и  группы  обучающихся:  причины,  способы

разрешения, профилактика конфликтов.
10. Стили и модели педагогического общения.
11. Этический кодекс психолога консультанта.
12. Способы развития у обучающегося социальной направленности.
13. Методы  и  способы  формирования  у  обучающихся  нравственных  качеств  в

коллективе.
14. Барьеры общения: возникающие трудности и способы их преодоления.
15. Проблема взаимодействия учителя и классного руководителя.
16. Неразрешенный конфликт педагога и руководителя школы.
17. Помощь учителя в решении конфликта ребенка с группой сверстников.
18. Отказ учителя конструктивно взаимодействовать с учеником.
19. Стереотипы учителя, повлиявшие на отношение с учеником.
20. Привлечение других учащихся учителем для разрешения конфликтной ситуации с

учащимся в свою пользу.
21. Нечувствительность педагога к высказываниям учащихся.
22. Негативные оценки личности учащегося педагогом.
23. Учащиеся как средство достижений личной выгоды для педагога.
24. Семейные кризисы и их влияние на развитие обучающегося.
25. Кризис  середины  жизни  родителей  и  подростковый  период  обучающегося:

основные трудности, пути преодоления разногласий.
Контрольный работа
1. Используя информационный материал эффективное и неэффективное поощрение (по П.
Массену,  Дж.  Конджеру)  подготовьте  сообщение  по  проблемам  организации
эффективного взаимодействия с учащимися;
2.  Понаблюдайте  за  процессом  общения  педагогов  с  детьми,  а  также  за  детско-
родительским  взаимодействием.  Оцените  эффективность  этого  взаимодействия.  Как
ребенку дать почувствовать  себя значимым? Что нам мешает слышать  ребенка?  Какие
правила чаще всего нарушают взрослые?
3.  Составьте  подборку  упражнений  для  повышения  эффективности  педагогического
общения с разными категориями участников образовательного процесса.
4.  Разработайте  проект  учебной  дискуссий  по  какой-либо  проблеме  учебно-
педагогического процесса по следующей структуре:
1) цели и задачи дискуссии;
2) категория участников образовательного процесса принимающих участие в дискуссии;
3) необходимое оборудование для дискуссии;
4) формы организации работы участников дискуссии;
5) постановка проблемной ситуации и проблемных вопросов;
6) ход проведения дискуссии (обсуждение проблемной ситуации);
7) формулировка выводов и подведение итогов дискуссии.
5.  Подготовьте  конспект  статьи  Массен  Г.,  Конгер  Дж.,  Хьюстон  А.  Поощрение  и
порицание  Какой способ  поощрения  будет более  эффективен  для старшеклассников,  а
какой  способ  поощрения  менее  эффективен?  Какой  способ  поощрения  будет  более
эффективен для младших школьников, а какой способ поощрения менее эффективен?
6.  Используя  способы,  средства  и  методы  построения  эффективного  психолого-
педагогического  взаимодействия  и  учитывая  особенности  психолого-педагогического
взаимодействия  в  системе  "учитель  -  родители  учащихся"  подготовить  сообщение  для
родительского собрания по следующим темам на выбор: "Неуспеваемость в начальных
классах",  "Гиперактивные  дети",  "Тревожные  дети  младшего  школьного  возраста",
"Проблема адаптации детей к детскому саду", "Проблема адаптации детей к школьному
обучению",  "Леворукий  ребенок  в  школе",  "Проблема  взаимоотношений  родителей  в
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подростковом  возрасте",  "Проблема  самооценки  внешности  в  подростковом  возрасте",
"Профессиональная ориентация в юношеском возрасте".
7. Опишите методы психокоррекции, опираясь на знания различных теорий и подходов.
Представьте  в  виде  таблицы.  Опишите  коррекционно-развивающие  ситуации,  где
возможно их применение.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
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Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-

познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
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-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

11



Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Проблема взаимодействия и взаимоотношений в психологической науке.
2. Структура взаимоотношений в учебных группах.
3. Общая  характеристика  учебного  сотрудничества.  Приемы  и  фазы  учебного

сотрудничества.
4. Влияние сотрудничества на учебную деятельность.
5. Специфика педагогического общения. Уровни педагогического общения. Позиции

в общении.
6. Стили и модели педагогического общения.
7. Трансактный анализ общения в психолого-педагогическом взаимодействии.
8. Содержание основных барьеров педагогического общения.
9. Способы преодоления барьеров педагогического общения.
10. Педагогический  конфликт  как  результат  взаимодействия  участников

образовательного процесса.
11. Методы и способы разрешения педагогического конфликта.
12. Сущность  эффективного  взаимодействия,  критерии  эффективности

взаимодействия.
13. Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие.
14. Способы, средства и методы построения эффективного психолого-педагогического

взаимодействия.
15. Правила эмпатического слушания.
16. Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  в  системе  "ученик  -

учитель".
17. Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  в  системе  "учитель  -

родители учащихся".
18. Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  в  системе  "учитель  -

учитель".
19. Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  с  детьми  раннего

детского  возраста  и  с  младшим  школьником  как  с  субъектом  учебной
деятельности.

20. Особенности психолого-педагогического взаимодействия со старшеклассником и с
подростком как с субъектом учебной деятельности.

21. Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  в  дошкольных
учреждениях.

22. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в общеобразовательных
школах.

23. Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  в  специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях, детских домах.

24. Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  в  образовательных
учреждениях  предпрофильной  и  профильной  подготовки  (колледж,  техникум,
училище и т.п.).

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
Ситуация 1. Учитель ведет объяснение материала, ученик Ш. не слушает,  а смеется со
своим  соседом  по  парте.  Учитель  довел  свой  рассказ  до  конца,  не  делая  замечания
ученику, затем задал вопрос классу и вызвал ученика Ш. к доске. Ученик выходит к доске,
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рука в  кармане...  Но не отвечает,  а  опять прыскает от смеха.  Класс  ждет,  чем все это
закончится...
Ситуация 2. Класс выполняет задание учителя. Через некоторое время учитель замечает,
что ученик К. сидит, не включаясь в работу. На вопрос: "Ты уже справился? " - отвечает:
"И не думал! ".
Ситуация 3. Ученик выбегал из класса и сильно толкнул учительницу, входящую в класс.
Ученик извинился. Что должна сделать учительница?
Ситуация 4.  Учитель входит в класс и видит, что по классу летает воробей и ученики
стараются его поймать... 
Ситуация 5.  Ученик систематически не выполнял домашние задания по предмету.  При
выставлении учителем двойки в дневник он обычно говорил: "Ну и ставьте! " Как-то при
очередном опросе ученик опять ответил на двойку. Учитель...
Ситуация  6.  На  занятии  студент  демонстративно  разворачивает  газету  и  начинает  ее
читать, не обращая внимания на преподавателя... 
Ситуация 7. Преподаватель заходит в класс и видит: трое ребят курят...
Ситуация 8. "Умный эрудированный ученик на каждом занятии объявлял, что изучаемая
тема не актуальна, неинтересна. Почему бы не разрешить, как за рубежом, ходить только
на те занятия, которые сам ученик считает нужным? Сидеть на занятиях скучно, просто
все молчат...
Ситуация 9. Ученик на уроке демонстративно кладет на парту чертика и начинает делать
еще одного...
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией
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«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Панфилова,  А. П.  Взаимодействие  участников  образовательного  процесса :
учебник и практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под редакцией
А. П. Панфиловой. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 487 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-03402-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510899.

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
в  2  ч.  Часть  1 :  учебник  для  вузов /  И. В. Дубровина  [и  др.] ;  под  редакцией
И. В. Дубровиной. —  5-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 237 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08176-3.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512552.

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
в  2  ч.  Часть  2 :  учебник  для  вузов /  И. В. Дубровина  [и  др.] ;  под  редакцией
И. В. Дубровиной. —  5-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 280 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08177-0.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513172.

4. Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников  образовательного
процесса :  учебник  и  практикум  для  вузов /  А. С. Обухов  [и  др.] ;  под  общей
редакцией  А. С. Обухова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  422 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02531-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511111.

5. Коротаева,  Е. В.  Педагогическое  взаимодействие :  учебное  пособие  для  вузов /
Е. В. Коротаева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  223 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-08443-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515650.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
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4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Технология и организация
воспитательных практик», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Разработка основных и
дополнительных

образовательных программ

ОПК-2.  Способен  участвовать  в
разработке  основных  и
дополнительных  образовательных
программ,  разрабатывать
отдельные  их  компоненты  (в  том
числе  с  использованием
информационно-
коммуникационных технологий)

Совместная и индивидуальная
учебная и воспитательная

деятельность 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

Построение воспитывающей
образовательной среды

ОПК-4.  Способен  осуществлять
духовно-нравственное  воспитание
обучающихся  на  основе  базовых
национальных ценностей

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-2 ОПК-2.3 Разрабатывает  программы  воспитания,  в  том  числе  адаптивные,
совместно с соответствующими специалистами

ОПК-3 ОПК-3.1 Определяет и формулирует цели и задачи учебной и воспитательной
деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными  потребностями  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС

ОПК-3 ОПК-3.2 Применяет  различные  подходы  к  совместной  и  индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, и приемы мотивации и
рефлексии при ее организации

ОПК-3 ОПК-3.3 Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями

ОПК-4 ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности

ОПК-4 ОПК-4.2 Осуществляет  отбор  диагностических  средств  для  определения
уровня сформированности духовно-нравственных ценностей

ОПК-4 ОПК-4.3 Применяет  способы  формирования  и  оценки  воспитательных
результатов в различных видах учебной и внеучебной деятельности

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – получение профессиональных умений и опыта
профессиональной  деятельности,  формирование  профессиональной  компетентности
будущего учителя, подготовка бакалавра к воспитательной работе в общеобразовательных
учреждениях,  развитие  у  будущих  учителей  психолого-педагогического  склада
мышления,  творческого  отношения  к  делу,  высокой  педагогической  культуры  и
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мастерства,  профессиональная  (теоретическая  и  практическая)  подготовка  в  области
теории  и  методики  организации  воспитательных  практик  на  различных  ступенях
образовательного процесса.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основы обучения и воспитания;
 психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,  развития,

воспитания;
 духовно-нравственные  ценности  личности  и  модели  нравственного  поведения  в

профессиональной деятельности;
 основы  применения  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе

инклюзивных),  необходимых 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 (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания
и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиациями поведения;

уметь:
 взаимодействовать  с  другими  специалистами  в  рамках  психолого-медико-

педагогического  консилиума; соотносить  виды  адресной  помощи  с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;

 формировать  у  обучающихся  гражданскую  позицию,  толерантность  и  навыки
поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни;

 осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего образования;
 осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в учебной и

внеучебной деятельности;
 эффективно  использовать  методы  воспитания  при  построении  педагогического

процесса с различными категориями обучающихся;
владеть:

 методами формирования у обучающихся гражданской позиции,  толерантности и
навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа
жизни;

 навыками  учета  особенностей  гендерного  развития  обучающихся  в  проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий;

 навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с различными
категориями обучающихся.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 64

Занятия лекционного типа 32
Занятия семинарского типа 32

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 80

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№ Наименование  тем Виды учебной работы (в часах)
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п/п (разделов)

Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Современные

педагогические
технологии,  их
классификации

2 0 0 2 0 0 15

2. Технологии
диагностики,
оценивания  и
коррекции
воспитательного
процесса

6 0 0 6 0 0 13

3. Технологии
коллективного
целеполагания  и
планирования
воспитательной
работы

6 0 0 6 0 0 13

4. Технологии
группового  и
коллективного
взаимодействия.
Интерактивные
технологии. Игровые
технологи

6 0 0 6 0 0 13

5. Технология
социального
проектирования.
Технология
коллективных
творческих дел. Арт-
технологии

6 0 0 6 0 0 13

6. Организация
воспитательных
практик  в
образовательных
учреждениях:  их
цель,  логика,
содержание,
технологии,
отчетность.

6 0 0 6 0 0 13

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Современные  педагогические
технологии, их классификации

Обзор  современных  педагогических  технологий.
Классификации  педагогических  технологий  и  технологий
воспитания (по В.П. Беспалько, Г.К. Селевко).

2. Технологии  диагностики,
оценивания  и  коррекции
воспитательного процесса

Сущность и основные функции диагностики воспитательного
процесса в школе. Требования к построению системы обратной
связи. Диагностические процедуры. Критерии и формы оценки
результатов воспитания, а также уровня развития коллектива
класса.

3. Технологии  коллективного
целеполагания  и  планирования

Основы коллективного целеполагания и планирования. Формы
планирования воспитательной работы классного руководителя.
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воспитательной работы Устные и письменные формы коллективного целеполагания.
4. Технологии  группового  и

коллективного  взаимодействия.
Интерактивные  технологии.
Игровые технологи

Воспитание  в  сотрудничестве.  Основные  идеи  педагогики-
сотрудничества.  Совместное  воспитание  в  малых  группах
сотрудничества.  Конкретные технологии воспитания в малых
группах  сотрудничества:  «вертушка»,  «учимся  вместе»,
«подумай  -  поделись  с  партнером»  (think-pair-share),  метод
экспертов  (controversy),  групповые  исследования,  мозговая
атака. Интерактивное воспитание.

5. Технология  социального
проектирования.  Технология
коллективных  творческих  дел.
Арт-технологии

Исторические и педагогические корни проектной технологии.
Сущность  проектной  технологии.  Основные  требования  к
использованию  проектной  технологии  в  воспитательной
деятельности.  Типология  проектов.  Основные  требования  к
проекту.

6. Организация  воспитательных
практик  в  образовательных
учреждениях:  их  цель,  логика,
содержание,  технологии,
отчетность.

Цель  воспитательных  практик  в  образовательных
учреждениях. Базовые теории воспитания и развития личности.
Закономерности,  принципы  и  направления  воспитания.
Основные  нормативно-правовые  документы,
регламентирующие воспитательную работу.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Современные  педагогические
технологии, их классификации

С Классификации  личностно  ориентированных
технологий  воспитания  (по  Е.В.  Бондаревской,  Н.Н.
Никитиной).  Профессионально  ориентированные
технологии воспитания.

2. Технологии  диагностики,
оценивания  и  коррекции
воспитательного процесса

С Современные  средства  и  технологии  оценивания
результатов  воспитания.  Портфолио  обучающегося.
Технология  тестирования.  Мониторинг  уровня
воспитанности учащихся

3. Технологии  коллективного
целеполагания  и  планирования
воспитательной работы

С Коллективное  планирование:  этапы  коллективного
планирования,  приемы  организации  коллективного
планирования.  Условия  организации  эффективного
коллективного целеполагания и планирования.

4. Технологии  группового  и
коллективного  взаимодействия.
Интерактивные  технологии.
Игровые технологи

С Соотношение  понятий  «активное  воспитание»  и
«интерактивное  воспитание».  Сущность  и
классификация технологий интерактивного воспитания.
Технология  подготовки  и  проведения  дискуссий.
Имитационное  моделирование.  Ролевые  игры  в
воспитании.  Структура  ролевой  игры.  Характерные
признаки ролевой игры.  Понятие деловой игры.  Виды
деловых  игр.  Принципы  конструирования  и
организации  ролевых  и  деловых  игр.  Этапы
организации  ролевой  и  деловой  игры.  Преимущества
игровых технологий.

5. Технология  социального
проектирования.  Технология
коллективных  творческих  дел.
Арт-технологии

С Организация проектной деятельности, этапы работы над
проектом.  Критерии  оценки  проекта.  Понятие
технологии коллективных творческих дел  (КТД), этапы
ее развития по С.Газману. Теоретические основы КТД.
Этапы  подготовки  и  проведения  коллективных
творческих дел. Формы проведения КТД по И.Иванову
и С.Полякову

6. Организация  воспитательных
практик  в  образовательных
учреждениях:  их  цель,  логика,
содержание,  технологии,
отчетность.

С Определение  темы и  формы проводимых на  практике
внеурочных  дел.  Изучение,  анализ  и  презентация
инновационного  опыта  отдельного  педагога  или
образовательного  учреждения  в  целом.  Изучение
организации  работы  РДШ  в  образовательном
учреждении. Знакомство с подготовкой и оформлением
итоговой  отчетной  документации;  с  формами
подведения итогов педагогической практики

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы
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1. Современные  педагогические
технологии, их классификации

Профессионально  ориентированные  технологии
воспитания.

2. Технологии диагностики, оценивания и
коррекции воспитательного процесса

Технология  тестирования.  Мониторинг  уровня
воспитанности учащихся

3. Технологии  коллективного
целеполагания  и  планирования
воспитательной работы

Основы коллективного целеполагания и планирования.

4. Технологии  группового  и
коллективного  взаимодействия.
Интерактивные  технологии.  Игровые
технологи

Этапы  организации  ролевой  и  деловой  игры.
Преимущества игровых технологий.

5. Технология  социального
проектирования.  Технология
коллективных  творческих  дел.  Арт-
технологии

Формы проведения КТД по И.Иванову и С.Полякову

6. Организация воспитательных практик в
образовательных учреждениях: их цель,
логика,  содержание,  технологии,
отчетность.

Знакомство  с  подготовкой  и  оформлением  итоговой
отчетной документации; с формами подведения итогов
педагогической практики

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Современные  педагогические  технологии,  их
классификации

Устный опрос. Доклад. Кейсы

2. Технологии  диагностики,  оценивания  и  коррекции
воспитательного процесса

Устный опрос. Доклад. Кейсы

3. Технологии  коллективного  целеполагания  и
планирования воспитательной работы

Устный опрос. Доклад. Кейсы

4. Технологии  группового  и  коллективного
взаимодействия.  Интерактивные  технологии.  Игровые
технологи

Устный опрос. Доклад. Кейсы

5. Технология  социального  проектирования.  Технология
коллективных творческих дел. Арт-технологии

Устный опрос. Доклад. Кейсы

6. Организация  воспитательных  практик  в
образовательных  учреждениях:  их  цель,  логика,
содержание, технологии, отчетность.

Устный опрос. Доклад. Кейсы

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Современные  педагогические
технологии, их классификации

Классификации  личностно  ориентированных  технологий
воспитания  (по  Е.В.  Бондаревской,  Н.Н.  Никитиной).
Профессионально ориентированные технологии воспитания.

Технологии  диагностики,  оценивания
и коррекции воспитательного процесса

Современные  средства  и  технологии  оценивания  результатов
воспитания.  Портфолио  обучающегося.  Технология
тестирования. Мониторинг уровня воспитанности учащихся

Технологии  коллективного
целеполагания  и  планирования
воспитательной работы

Коллективное  планирование:  этапы  коллективного
планирования,  приемы  организации  коллективного
планирования.  Условия  организации  эффективного
коллективного целеполагания и планирования.

Технологии  группового  и Соотношение  понятий  «активное  воспитание»  и
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коллективного  взаимодействия.
Интерактивные  технологии.  Игровые
технологи

«интерактивное  воспитание».  Сущность  и  классификация
технологий интерактивного воспитания. Технология подготовки
и  проведения  дискуссий.  Имитационное  моделирование.
Ролевые  игры  в  воспитании.  Структура  ролевой  игры.
Характерные  признаки  ролевой  игры.  Понятие  деловой игры.
Виды деловых игр. Принципы конструирования и организации
ролевых и деловых игр. Этапы организации ролевой и деловой
игры. Преимущества игровых технологий.

Технология  социального
проектирования.  Технология
коллективных  творческих  дел.  Арт-
технологии

Организация  проектной  деятельности,  этапы  работы  над
проектом.  Критерии  оценки  проекта.  Понятие  технологии
коллективных  творческих  дел  (КТД),  этапы  ее  развития  по
С.Газману.  Теоретические  основы  КТД.  Этапы  подготовки  и
проведения коллективных творческих дел. Формы проведения
КТД по И.Иванову и С.Полякову

Организация  воспитательных  практик
в  образовательных  учреждениях:  их
цель, логика, содержание, технологии,
отчетность.

Определение  темы  и  формы  проводимых  на  практике
внеурочных  дел.  Изучение,  анализ  и  презентация
инновационного  опыта  отдельного  педагога  или
образовательного учреждения в целом.  Изучение организации
работы  РДШ  в  образовательном  учреждении.  Знакомство  с
подготовкой и оформлением итоговой отчетной документации;
с формами подведения итогов педагогической практики

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
1. Разработать систему целей и задач воспитания по определенной теме.
2. Разработать  план  мероприятия  с  использованием  технологий  интерактивного

воспитания.
3. Спроектировать алгоритм подготовки и проведения игры по выбранной теме.
4. Спроектировать  алгоритм  подготовки  и  проведения  в  воспитательном  процессе

дискуссии по выбранной теме.
5. Подготовить банк методик для диагностики уровня воспитанности школьников.
6. Подготовить банк методик для диагностики уровня развития коллектива класса.
7. Спроектировать систему действий по решению конкретной педагогической задачи

в воспитательном процессе.
8. Разработать опорный конспект по выбранной теме.
9. Разработать постер по выбранной теме.
10. Разработать и обосновать идею авторской школы.
11. Познакомиться с формами и содержанием педагогического дневника.
12. Подобрать материал для подготовки мероприятий.
13. Подготовить картотеку игр с учетом их классификации
14. Подготовить  примерное  планирование  воспитательной  работы  на  период

педпрактики.
Информационный проект (доклад)

1. Современные теории и технологии воспитания.
2. Инновационные технологии в воспитательном процессе
3. Отечественные системы воспитания
4. Технологии диагностики воспитательного процесса в школе
7. Технологии коллективного целеполагания и планирования воспитательной работы
8. Технологии группового и коллективного взаимодействия
9. Технологии личностно-ориентированного воспитания.
10. Технологии интерактивного воспитания.
11. Технологии организации группового взаимодействия.
12. Технологии формирования коллектива.
13. Технология КТД (коллективных творческих действий)
14. Организация интерактивного воспитания.
15. Проектирование как технология воспитания.
16. Арт-технологии в деятельности педагога.
17. Дискуссия как технология воспитания.
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18. Игровые технологии воспитания.
19. Проектирование в деятельности педагога.
20. Проектирование педагогических технологий.
21. Педагогические технологии отечественных авторских школ.
22. Педагогические технологии зарубежных авторских школ.
23. Организация воспитательных практик в образовательных учреждениях

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

7



Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
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-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Современные теории и технологии воспитания.
2. Инновационные технологии в воспитательном процессе
3. Отечественные системы воспитания
4. Технологии диагностики воспитательного процесса в школе
5. Технологии  коллективного  целеполагания  и  планирования  воспитательной

работы
6. Технологии группового и коллективного взаимодействия
7. Технологии личностно-ориентированного воспитания.
8. Технологии интерактивного воспитания.
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9. Технологии организации группового взаимодействия.
10. Технологии формирования коллектива.
11. Технология КТД (коллективных творческих действий)
12. Организация интерактивного воспитания.
13. Проектирование как технология воспитания.
14. Арт-технологии в деятельности педагога.
15. Дискуссия как технология воспитания.
16. Игровые технологии воспитания.
17. Проектирование в деятельности педагога.
18. Проектирование педагогических технологий.
19. Педагогические технологии отечественных авторских школ.
20. Педагогические технологии зарубежных авторских школ.
21. Организация воспитательных практик в образовательных учреждениях

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

1. Разработать систему целей и задач воспитания по определенной теме.
2. Разработать  план  мероприятия  с  использованием  технологий  интерактивного

воспитания.
3. Спроектировать алгоритм подготовки и проведения игры по выбранной теме.
4. Спроектировать  алгоритм  подготовки  и  проведения  в  воспитательном  процессе

дискуссии по выбранной теме.
5. Подготовить банк методик для диагностики уровня воспитанности школьников.
6. Подготовить банк методик для диагностики уровня развития коллектива класса.
7. Спроектировать систему действий по решению конкретной педагогической задачи

в воспитательном процессе.
8. Разработать опорный конспект по выбранной теме.
9. Разработать постер по выбранной теме.
10. Разработать и обосновать идею авторской школы.
11. Познакомиться с формами и содержанием педагогического дневника.
12. Подобрать материал для подготовки мероприятий.
13. Подготовить картотеку игр с учетом их классификации
14. Подготовить  примерное  планирование  воспитательной  работы  на  период

педпрактики.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
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Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Рожков, М. И.  Теория и методика воспитания : учебник и практикум для вузов /
М. И. Рожков,  Л. В. Байбородова. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06464-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/515025.

2. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания : учебник и практикум для
вузов /  М. И. Рожков,  Л. В. Байбородова,  О. С. Гребенюк,  Т. Б. Гребенюк ;  под
редакцией  М. И. Рожкова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  252 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06489-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515021.

3. Загвязинский,  В. И.  Теория  обучения  и  воспитания :  учебник  и  практикум  для
вузов /  В. И. Загвязинский,  И. Н. Емельянова. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  230 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-9916-9831-3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510722.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
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7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория и практика инклюзивного
образования», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Разработка основных и
дополнительных

образовательных программ

ОПК-2.  Способен  участвовать  в
разработке  основных  и
дополнительных  образовательных
программ,  разрабатывать
отдельные  их  компоненты  (в  том
числе  с  использованием
информационно-
коммуникационных технологий)

Совместная и индивидуальная
учебная и воспитательная

деятельность 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

Психолого-педагогические
технологии в

профессиональной
деятельности

ОПК-6.  Способен  использовать
психолого-педагогические
технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями

Научные основы
педагогической деятельности

ОПК-8.  Способен  осуществлять
педагогическую  деятельность  на
основе  специальных  научных
знаний

Профессиональные - ПК-1.  Способен  осуществлять
педагогическую  деятельность  по
реализации программ основного и
среднего  общего  образования  с
применением  современных
психолого-педагогических
технологий  и  учетом
индивидуальных  особенностей
обучающихся

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-2 ОПК-2.3 Разрабатывает  программы  воспитания,  в  том  числе  адаптивные,
совместно с соответствующими специалистами

ОПК-3 ОПК-3.1 Определяет и формулирует цели и задачи учебной и воспитательной
деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными  потребностями  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС

ОПК-3 ОПК-3.2 Применяет  различные  подходы  к  совместной  и  индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, и приемы мотивации и
рефлексии при ее организации
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ОПК-3 ОПК-3.3 Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями

ОПК-6 ОПК-6.1 Демонстрирует  умения  дифференцированного  отбора  психолого-
педагогических  технологий,  необходимых  для  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными  потребностями,  с  целью  эффективного
осуществления профессиональной деятельности

ОПК-6 ОПК-6.2 Применяет  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК-8 ОПК-8.1 Осуществляет  трансформацию  специальных  научных  знаний  в
соответствии  с  психофизиологическими,  возрастными,
познавательными  особенностями  обучающихся,  в  т.ч.  с  особыми
образовательными потребностями

ПК-1 ПК-1.3 Во  взаимодействии  с  родителями  (законными  представителями),
другими педагогическими работниками и психологами проектирует и
корректирует  индивидуальные  образовательные  траектории
обучающихся  по  преподаваемым  учебным  предметам  с  учетом
индивидуальных особенностей обучающихся

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  готовности  к  осуществлению
психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ  и  особыми
образовательными  потребностями,  системы  научных  представлений  об  инклюзивном
образовании  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  осуществление  их
личностно-мотивационной  и  компетентностной  подготовки  к  реализации  инклюзивной
модели образования.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 современные особенности ассистивных технологий сопровождения обучающихся с
ОВЗ в инклюзивном образовании;

 основные положения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 психолого-педагогические особенности психофизического развития обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;  современные технологии психолого-
педагогического  сопровождения  обучающихся  при  получении  инклюзивного
общего образования;

 возможности  дидактического  и  информационно-компьютерного  обеспечения
инклюзивного  образования  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями;

 требования  к  организации  пространственно-временного  режима  обучения  и
структурирования  материально-технического  компонента  образовательной  среды
школы  при  инклюзивном  образовании;  требования  к  проектированию
индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ в инклюзии

уметь:
 участвовать  в  процессе  проектирования  образовательной  среды

общеобразовательных  организаций,  комплементарной  особым  образовательным
потребностям обучающихся;

 реализовывать  в  учебной  и  воспитательной  работе  современные  требования  к
организации  комфортной  образовательной  среды  и  ее  методическому
обеспечению;

 использовать  возможности  дидактического  и  информационно-компьютерного
обеспечения инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ;
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 использовать современные методы и технологии обучения на основе личностно-
ориентированного  и  индивидуально-дифференцированного  подходов  к
обучающимся с ОВЗ;

 участвовать  в  процессе  проектирования  индивидуальных  образовательных
маршрутов  обучающихся  с  ОВЗ  в  процессе  освоения  адаптированных
образовательных программ;

владеть:
 приемами и способами создания условий для обучения детей с ОВЗ с учетом их

особых  образовательных  потребностей;  приемами  и  способами  осуществления
процесса  инклюзивного  образования  обучающихся  с  ОВЗ  с  учетом  их  особых
образовательных  потребностей,  достижения  планируемых  результатов  ФГОС
обучающихся с ОВЗ;

 приемами  и  способами  психолого-педагогической  диагностики  и  мониторинга
результатов обучения детей с ОВЗ в процессе инклюзивного образования;

 приемами  и  способами  организации  взаимодействия  обучающегося  с  ОВЗ  с
нормативно  развивающимися  обучающимися  и  обучающимися  с  ОВЗ  с  целью
наиболее  полноценного  формирования  личности,  качественного  обучения  и
воспитания;

 приемами  и  способами  консультирования  родителей  по  вопросам  выбора
образовательного  маршрута  и  его  реализации  с  учетом  особенностей  и  особых
образовательных  потребностей  обучающегося  с  ОВЗ,  организации  современной
системы  образования  разных  категорий,  обучающихся  с  ОВЗ;  приемами  и
способами  взаимодействия  с  педагогическими  работниками  образовательной
организации  в  процессе  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы;

 способами взаимодействия с учителями и другими педагогическими работниками в
образовательном процессе;

 современными методами и технологиями инклюзивного обучения детей с ОВЗ;
 приемами  и  способами  организации  взаимодействия  обучающегося  с  ОВЗ  с

нормативно развивающимися обучающимися и обучающимися с ОВЗ в процессе
учебно-исследовательской деятельности.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 72

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Введение  в

дисциплину.
Инклюзивная
практика  с  точки

8 0 0 8 0 0 9
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зрения  развития
систем  образования
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья

2. Клинико-психолого-
педагогическая
характеристика  детей
с  ограниченными
возможностями
здоровья

10 0 0 10 0 0 9

3. Включение
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья  в
общеобразовательную
среду

8 0 0 8 0 0 9

4. Особенности
проектирования  и
организации
педагогического
процесса  в  условиях
инклюзивного
образования

10 0 0 10 0 0 9

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Введение  в  дисциплину.
Инклюзивная  практика  с  точки
зрения  развития  систем
образования  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья

Характеристика  понятий:  обучающийся  с  ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Инвалидность; обучающийся
с особыми образовательными потребностями (ООП). Готов ли
сегодня  педагог  обычной  общеобразовательной  школы  к
педагогической работе с данными категориями обучающихся,
воспитанников? Идеи гуманизации образования.

2. Клинико-психолого-
педагогическая  характеристика
детей  с  ограниченными
возможностями здоровья

Клинико-психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
нарушениями  слуха.  Клинико-психолого-педагогическая
характеристика  детей  с  нарушениями  зрения.  Клинико-
психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
нарушениями  речи.  Клинико-психолого-педагогическая
характеристика  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата.

3. Включение  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья в общеобразовательную
среду

Модели  включения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательную среду.

4. Особенности  проектирования  и
организации  педагогического
процесса  в  условиях
инклюзивного образования

Учет  особых  образовательных  потребности  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  процессе
проектирования  и  организации  педагогического  процесса,
индивидуальный  подход  к  овладению  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья  академическими  и
жизненными компетенциями в процессе обучения. Психолого-
педагогическое и социальное сопровождение обучающегося с
ОВЗ в процессе обучения и социализации.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа
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1. Введение  в  дисциплину.
Инклюзивная  практика  с  точки
зрения  развития  систем
образования  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья

С Закономерности  развития  систем  образования  лиц  с
ОВЗ  в  России  и  за  рубежом.  Стратегии  и  принципы
инклюзивного  образования.  Организационно-правовые
основы инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
и детей-инвалидов.

2. Клинико-психолого-
педагогическая  характеристика
детей  с  ограниченными
возможностями здоровья

С Клинико-психолого-педагогическая  характеристика
детей  с  задержкой  психического  развития.  Клинико-
психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
нарушениями  поведения  и  общения.  Клинико-
психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
нарушениями  интеллектуального  развития.  Клинико-
психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
комплексными  нарушениями  психофизического
развития, с так называемыми сложными (сочетанными)
дефектами.

3. Включение  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья  в  общеобразовательную
среду

С Особенности  инклюзивной  образовательной  среды  на
современном  этапе  (контингент  обучающихся;
специальные условия; штат специалистов).

4. Особенности  проектирования  и
организации  педагогического
процесса  в  условиях
инклюзивного образования

С Профессиональное  взаимодействие  специалистов,
взаимодействие специалистов с семьей обучающегося с
ОВЗ и родителями остальных обучающихся. Включение
обучающегося  с  ОВЗ  в  жизнь  детского  коллектива,
сплочение  детского  коллектива,  развитие  навыков
сотрудничества,  взаимодействия,  взаимопомощи.
Ориентация воспитательной системы образовательного
учреждения на формирование и развитие толерантного
восприятия и отношений участников образовательного
процесса.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Введение  в  дисциплину.
Инклюзивная  практика  с  точки
зрения  развития  систем
образования  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья

Характеристика  понятий:  обучающийся  с  ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Инвалидность; обучающийся
с особыми образовательными потребностями (ООП).

2. Клинико-психолого-
педагогическая  характеристика
детей  с  ограниченными
возможностями здоровья

Клинико-психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
комплексными  нарушениями  психофизического  развития,  с
так называемыми сложными (сочетанными) дефектами.

3. Включение  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья в общеобразовательную
среду

Особенности  инклюзивной  образовательной  среды  на
современном  этапе  (контингент  обучающихся;  специальные
условия; штат специалистов).

4. Особенности  проектирования  и
организации  педагогического
процесса  в  условиях
инклюзивного образования

Ориентация  воспитательной  системы  образовательного
учреждения  на  формирование  и  развитие  толерантного
восприятия  и  отношений  участников  образовательного
процесса.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№ Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства
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п/п
1. Введение в дисциплину. Инклюзивная практика с точки

зрения  развития  систем  образования  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Устный опрос. Доклад. Кейсы

2. Клинико-психолого-педагогическая  характеристика
детей с ограниченными возможностями здоровья

Устный опрос. Доклад. Кейсы

3. Включение  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательную среду

Устный опрос. Доклад. Кейсы

4. Особенности  проектирования  и  организации
педагогического  процесса  в  условиях  инклюзивного
образования

Устный опрос. Доклад. Кейсы

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Введение в дисциплину. Инклюзивная
практика  с  точки  зрения  развития
систем  образования  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья

Закономерности  развития  систем  образования  лиц  с  ОВЗ  в
России  и  за  рубежом.  Стратегии  и  принципы  инклюзивного
образования.  Организационно-правовые  основы инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.

Клинико-психолого-педагогическая
характеристика  детей  с
ограниченными  возможностями
здоровья

Клинико-психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
задержкой  психического  развития.  Клинико-психолого-
педагогическая характеристика детей с нарушениями поведения
и общения. Клинико-психолого-педагогическая характеристика
детей  с  нарушениями  интеллектуального  развития.  Клинико-
психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
комплексными нарушениями психофизического развития, с так
называемыми сложными (сочетанными) дефектами.

Включение  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья  в  общеобразовательную
среду

Особенности  инклюзивной  образовательной  среды  на
современном  этапе  (контингент  обучающихся;  специальные
условия; штат специалистов).

Особенности  проектирования  и
организации педагогического процесса
в условиях инклюзивного образования

Профессиональное  взаимодействие  специалистов,
взаимодействие специалистов с семьей обучающегося с ОВЗ и
родителями  остальных  обучающихся.  Включение
обучающегося с ОВЗ в жизнь детского коллектива, сплочение
детского  коллектива,  развитие  навыков  сотрудничества,
взаимодействия,  взаимопомощи.  Ориентация  воспитательной
системы  образовательного  учреждения  на  формирование  и
развитие  толерантного  восприятия  и  отношений  участников
образовательного процесса.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Задача  1.  Обоснуйте  принципы  и  правила  использования  компетентностного,
деятельностного,  антропологического,  гуманистического  подходов  в  решении  задач
организации  взаимодействия  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  и
обычных  детей  в  условиях  образовательной  инклюзии.  Сформулируйте  собственное
профессиональное кредо как педагога инклюзивной школы. Прокомментируйте его.
Задача  2.  Какой  должна  быть  школа,  способная  научить  сотрудничеству  и  поддержке
каждого  ученика?  Каковы  особенности  организации  педагогического  процесса,
приоритетные  воспитательные  задачи,  взаимодействие  участников  педагогического
процесса в такой школе? Составьте устав такой школы, отражающий взаимодействие всех
участников образовательного процесса.
Задача 3. Составьте план беседы с родителями ребёнка с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности  об  организации  чтения  с  ним  учебной  литературы.  Какие  способы
привлечения внимания ребёнка к литературному тексту вы предложите?
Задача 4. Проанализируйте план беседы учителя класса с родителями детей по вопросу
проявления толерантности к детям с ОВЗ: 1. Характеристика инклюзивного образования.
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2.  Знакомство  с  характеристикой  нарушений  психофизического  развития  детей,
обучающихся в класса. 3. Характеристика отношений, складывающихся между детьми в
классе. 4. Положительные черты, проявляющиеся у обычных детей (обсудить примеры по
персоналиям). 5. Случаи негативного отношения к детям с ОВЗ, имевшие место в классе
(обсудить по персоналиям). 6. Выслушать мнения родителей по обсуждаемому вопросу. 7.
Предложить родителям темы для беседы с детьми дома. Какие позиции вызывают у вас
сомнения? Что бы вы изменили? Почему? Что, по вашему мнению, следует добавить?
Задача 5. Предложите 2-3 игры, целью которых является сплочение детского коллектива
(опишите правила, роли). Продумайте рефлексивные вопросы, помогающие детям понять
важность позитивных взаимоотношений в жизни каждого человека.
Задача 6. Разработайте игру для детей класса,  предполагающую использование средств
альтернативного  общения  (пиктограммы,  жесты,  другие  знаки)  для  передачи  важной
информации.  Проведите  рефлексию  среди  детей,  помогающую  определить  их
эмоциональное  состояние  при  невозможности  общения  привычными  средствами.
Сформулируйте  методические  рекомендации педагогу  по использованию такой игры в
образовательном процессе.
Задача  7.  Проанализируйте  план  разговора  учителя  с  детьми  класса  о  людях  с
инвалидностью.  План:  1.  Все  люди  разные  (различия  по  полу,  росту,  цвету  глаз,
вероисповеданию и т. д.). 2. Что такое инвалидность? 3. Люди с инвалидностью рядом с
нами (где мы встречаемся с людьми с инвалидностью, чем они занимаются, где учатся, в
чём нуждаются). 4. Какие барьеры встречаются в жизни людей с инвалидностью? 5. Чем
мы можем помочь? 6. Истории успеха людей с инвалидностью.
Насколько полно раскрыта тема? Какие позиции вызывают у вас сомнения? Какие приёмы
использованы? Какие приёмы порекомендуете использовать вы? Какие детали, с вашей
точки зрения, являются наиболее важными?
Задача 8. Работая в классе,  в котором учатся как обычные дети, так и дети с особыми
образовательными  потребностями,  Вы  планируете  провести  родительское  собрание  по
теме  «Успешный человек:  какой  он?»,  целью которого  является  раскрыть  социальную
значимость  инклюзивного  образования  для  всех  детей  как  условия  формирования
успешного  нравственного  человека.  Задание.  Составьте  подробный  план  проведения
родительского  собрания,  в  котором  следует  отразить:  •  методику  и  материалы
предварительной работы по изучению позиций родителей; • рассматриваемые вопросы,
используемые  материалы,  приёмы,  средства.  Подготовьте  отчёт  по  заданию  в  виде
мультимедийной презентации.
Задача 9. Составьте 10 проблемных педагогических ситуаций, отражающих особенности
общения  и  взаимодействия  участников  инклюзивного  образовательного  пространства.
Продумайте и опишите несколько вариантов решения этих ситуаций.
Задание 10. Вам становится известно, что с начала учебного года в Вашем классе будут
учиться  дети  с  ОВЗ.  Вы задумались  над  тем,  как  постепенно  подготовить  всех  детей
класса и их родителей к новым образовательным условиям. Задание. Предложите систему
мероприятий  (коллективные  творческие  дела,  экскурсии,  выставки  работ  и  т.  д.)  для
класса  на  один  учебный  год  по  позиционированию  идей  и  ценностей  инклюзивного
образования (приложите краткие сценарии).
Информационный проект (доклад)

1. Инклюзия в современном образовательном пространстве.
2. Тьюторское сопровождение в системе образования.
3. Особенности социальной адаптации детей с ОВЗ.
4. Значение внутрисемейных взаимоотношений в развитии личности ребенка с ОВЗ.
5. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

для лиц с ОВЗ.
6. Взаимодействие  педагога  и  учеников  в  образовательном  процессе  в  условиях

инклюзии.
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7. Партнёрство  между  педагогами,  родителями  и  специалистами  в  инклюзивном
образовании.

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
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(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).
Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
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полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
1.  В  связи  с  этим  в  структуре  материально-технического  обеспечения  процесса
образования обучающихся с нарушениями слуха должна быть отражена специфика:
A) специфика  в  организации  пространства,  в  котором обучается  слабослышащий и
позднооглохший обучающийся;
Б) специфика в организации временного режима обучения;
B) требования к техническим средствам комфортного доступа ребёнка к образованию;
Г)  требования  к  техническим  средствам  обучения,  включая  специализированные
компьютерные  инструменты  обучения,  ориентированные  на  удовлетворение  особых
образовательных потребностей;
Д)  требования  к  обеспечению  условий  для  организации  обучения  и  взаимодействия
специалистов,  их  сотрудничества  с  родителями  (законными  представителями)
слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
Е) требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным
дидактическим  материалам,  специальным  электронным  приложениям,  компьютерным
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инструментам  обучения,  отвечающим  особым  образовательным  потребностям
обучающихся с нарушением слуха.
2. Должны  быть  созданы  условия  для  функционирования  современной
информационно-образовательной среды, включающей:
A) электронные информационные ресурсы,
Б) электронные образовательные ресурсы,
B) совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
Г) соответствующие технические средства.
3. Материально-технические  условия  реализации  примерной  адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  должны
обеспечивать:
A) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам  освоения  примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся;
Б) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
B) соблюдение  санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
Г)  соблюдение  социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
Д) соблюдение пожарной и электробезопасности; требований охраны труда;
Е) соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта.
Ж) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам
инфраструктуры образовательного учреждения
4. К  общим  особым  образовательным  потребностям,  свойственным  всем
обучающимся с ОВЗ, относятся:
A) специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного
нарушения развития;
Б) требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих
в Программе, адресованной обучающимся, не имеющим ограничений по возможностям
здоровья;
B) необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в
том  числе  и  специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих
реализацию «обходных» путей обучения;
Г) индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья;
Д)  следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную  организацию
образовательной среды;
Е)  необходимо  максимальное  расширение  образовательного  пространства  за  счет
расширения социальных контактов с широким социумом.
5. Первичный дефект в структуре нарушенного развития всегда связан с:
A. Нарушением социальной адаптации ребенка.
Б.  Нарушением  или  функциональной  незрелостью  центральной  нервной  системы  или
системы анализаторов.
B. Нарушением психических функций;
Г. Общей соматической ослабленностью ребенка.
6. Определите,  что  предполагает  индивидуальный  подход  к  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья:
A. Выбор  путей  преодоления  и  компенсирование  индивидуальных  особенностей  в
психофизическом развитии ребенка с ОВЗ.

11



Б. Приспособление педагога к особенностям учащихся.
B. Изучение психофизических проявлений воспитанников.
Г. Проведение индивидуальных занятий.
7. Отрасль  специальной  психологии,  изучающая  закономерности  психического
развития лиц с нарушениями слуха:
1) логопсихология;
2) олигофренопсихология;
3) тифлопсихология;
4) сурдопсихология.
8. Метод  психологической  диагностики,  предполагающий  активное  вмешательство
исследователя в жизнедеятельность испытуемого с целью создания условий, в которых
обнаруживается какой-либо психологический факт?
1) наблюдение
2) тест
3) эксперимент
4) опрос
9. Приоритетный  подход  к  обработке  данных  на  этапе  дифференциальной
диагностики?
1 качественный
2) количественный
3) качественно-количественный
4) статистический
10. Теоретическое положение Л.С. Выготского, лежащее в основе дифференциальной
диагностики?
1) учет сложной структуры дефекта при организации дифференциальной диагностики
динамический подход в изучении психики ребенка
2) выявление не только зоны актуального, но и зоны ближайшего развития единство
диагностики и коррекции
11. Специалисты,  которые  входят  в  состав  психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК)?
1) учителя  и  воспитатели  образовательного  учреждения,  психолог,  педагог-
дефектолог,  логопед,  социальный  педагог,  заместитель  руководителя  учреждения  по
учебновоспитательной работе
2) врачи  (невропатолог,  психиатр),  учителя-дефектологи  (олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог, логопед), психолог, социальный педагог.
3) учителя-дефектологи, врачи, родители детей с отклонениями в развитии психиатр,
невропатолог, кардиолог, отоларинголог, медицинская сестра, медстатистик.
12. В какой организации можно получить заключение и рекомендацию об образовании
ребенка с ОВЗ
1) психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк)
2) психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК)
13. Верно ли утверждение?
На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях в средних и старших классах
в  работу  включается  учебный  материал  из  общеобразовательных  дисциплин,
представляющий терминологическую и тематическую лексику.
A) да
B) нет
14. Даже в том случае,  если ребёнок с нарушенным слухом готов к инклюзивному
образованию,  ему  рекомендуется  специальная  (коррекционная)  работа  по  развитию
восприятия устной речи и её произносительной стороны.
A) да
B) нет
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15. Люди с КП могут пользоваться телефоном, в том числе мобильным.
A) да
B) нет
16. Для детей с нарушениями в развитии при инлюзивном образовании рекомендуется
организовывать перемены на открытом воздухе.
A) Да
B) Нет
17. Обучение  детей  с  нарушениями  слуха  (зрения,  ОДА,  ТНР)  рекомендуется
организовывать в первую смену.
A) Да
B) Нет
18. Все вовлечённые в  процесс  образования  взрослые  (педагоги,  родители)  должны
иметь  доступ  к  организационной  технике  либо  специальному  ресурсному  центру  в
образовательной  организации,  где  можно  осуществлять  подготовку  необходимых
индивидуализированных  материалов  для  процесса  обучения  ребёнка  с  нарушениями  в
развитии.
A) Да
B) Нет
19. В  случае  необходимости  организации  удаленной  работы,  специалисты
обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
A) Да
B) Нет
20. Общеобразовательная  организация  имеет  право включать  в  штатное  расписание
специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности,
имеющих соответствующую квалификацию.
A) Да
B) Нет
21. Общим  признаком  у  всех  слабовидящих  обучающихся  выступает  недоразвитие
сферы чувственного познания, что приводит к определённым изменениям в психическом
и физическом развитии,  трудностям становления личности,  к затруднениям предметно-
пространственной и социальной адаптации.
A) Да
B) Нет
22. Дополните.
Важным условием особой организации пространства, в котором обучаются обучающиеся
с нарушением, является расположение в классе или другом помещении при проведении
коллективных мероприятий.
Важным условием особой организации пространства, в котором обучаются обучающиеся
с
нарушением, является использование современной электроакустической, в том
числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть
происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран).
Важным условием особой организации пространства, в котором обучаются обучающиеся
с нарушением,  является  дублирование звуковой справочной информации о расписании
учебных  занятий  визуальной  (установка  мониторов  с  возможностью  трансляции
субтитров.
Общая наполняемость класса при слабослышащем  или  позднооглохшем  –  не  более  25
обучающихся;
У слабовидящих наблюдается своеобразие физического развития, снижение активности.
Коррекционно-развивающая  область  является  обязательной  частью  деятельности,
поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется

13



с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций,
индивидуальной программы реабилитации.
23. Установите соответствие.
В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют
два отделения:
А) I отделение  1) для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания
при нормальном развитии речи
Б) II отделение 2) для обучающихся с алалией,  афазией,  ринолалией,  дизартрией и
заиканием,  имеющих  общее  недоразвитие  речи  и  нарушения  чтения  и  письма,
препятствующие обучению в общеобразовательных организациях
24. Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет:
А) в I отделении 1) 5 лет (I дополнительный - 4 классы)
Б) во II отделении 2)4 года (1-4 классы)
Вопросы для устного ответа

1. Охарактеризуйте  понятия:  обучающийся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (ОВЗ);  инвалидность;  обучающийся  с  особыми  образовательными
потребностями (ООП)

2. Назовите категории детей с ОВЗ.
3. Выделите факторы риска возникновения нарушений развития во внутриутробном

периоде, натальном, постнатальном.
4. Раскройте основные идеи и стратегии инклюзивного образования.
5. Обозначьте  особенности  инклюзивной  образовательной  среды  на  современном

этапе (контингент обучающихся; специальные условия; штат специалистов);
6. В чем заключается деятельность ПМПК?
7. Обозначьте  значение  и  функции  тьюторской  поддержки  в  образовательной

инклюзии.
8. Раскройте понятие «социальная адаптация» детей с ОВЗ.
9. Сформулируйте  возможные  организованные  условия  для  успешной  социальной

адаптации детей с ОВЗ.
10. Выделите возможные причины возникновения нарушений слуха.
11. Раскройте термины «глухота», «тугоухость».
12. Дайте  краткую  клинико-психолого-педагогическую  характеристику  детей  с

нарушениями слуха.
13. Обозначьте  особые  образовательные  потребности  детей  с  нарушениями  слуха.

Какие  условия  должны  быть  созданы  в  образовательной  организации  для
успешного обучения и воспитания ребенка с нарушением слуха?

14. Выделите возможные причины возникновения нарушений зрения.
15. Раскройте термины «слепота», «слабовидение».
16. Дайте  краткую  клинико-психолого-педагогическую  характеристику  детей  с

нарушениями зрения.
17. Какие  условия  должны  быть  созданы  в  образовательной  организации  для

успешного обучения и воспитания ребенка с нарушением зрения?
18. Выделите возможные причины возникновения нарушений речи.
19. Какие нарушения речеязыковой деятельности вам известны?
20. Дайте  краткую  клинико-психолого-педагогическую  характеристику  детей  с

нарушениями речи.
21. Какие  условия  должны  быть  созданы  в  образовательной  организации  для

успешного обучения и воспитания ребенка с патологией речи?
22. Выделите  возможные  причины  возникновения  нарушений  функций  опорно-

двигательного аппарата.
23. Дайте  общую  характеристику  нарушений  опорно-двигательного  характера

(врожденный и приобретенный характер).
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24. Дайте краткую клинико-психолого-педагогическую характеристику детей с ДЦП.
25. Какие  условия  должны  быть  созданы  в  образовательной  организации  для

успешного  обучения  и  воспитания  ребенка  с  нарушениями  функций  опорно-
двигательного характера?

26. Выделите возможные причины задержки психического развития.
27. Дайте краткую клинико-психолого-педагогическую характеристику  детей  с ЗПР.

Какие  условия  должны  быть  созданы  в  образовательной  организации  для
успешного обучения и воспитания ребенка с ЗПР?

28. Синдром дефицита внимания и гиперактивности: этиология; основные признаки и
клинико-психолого-педагогическая характеристика.

29. Особые образовательные потребности детей с СДВГ.
30. Аутизм:  этиология,  клинико-психолого-педагогическая  характеристика,  особые

образовательные потребности.
31. Охарактеризуйте понятия «олигофрения», «деменция».
32. Клинико-психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  умственной

отсталостью, особые образовательные потребности.
33. Раскройте термин «сочетанный дефект».
34. Охарактеризуйте  уровни  школьного  образования  и  варианты  ФГОС  в  разных

условиях организации обучения.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

1. Маша  К.,  перенесла  поздно  диагностированный  менингоэнцефалит  в  3  года.
Определите, с какими проблемами в психофизическом развитии ребенку возможно
придется столкнуться родителям и учителям.

2. У  Миши  глухота,  в  1,5  года  проведена  операция  кохлеарной  имплантации  на
правое  ухо,  в  2  года  5  месяцев  -  на  левое  ухо.  По  уровню  психофизического
развития (в том числе, и речевого) на начало обучения в школе практически достиг
возрастной нормы, имеют большой опыт общения со слышащими сверстниками,
т.к.  дошкольное  образование  получал  в  образовательной  организации
комбинированного вида. Понимает простую обращенную устную речь, при этом
его собственная речь внятная,  понятная собеседнику.Определите вариант АООП
НОО, который может быть рекомендован ребенку (детям) с учетом его психолого -
педагогической характеристики.

3. У Кати фонетико-фонематическое недоразвитием речи. Какой вариант АООП НОО
ей может быть рекомендован?

4. Ребенку  рекомендовано  обучение  на  основе  А01111  НОО  (вариант  2.2).
Определите,  как  должен  действовать  директор  школы,  осуществляющей
инклюзивное образование.

5. Родители уверенны, что их ребенок очень активный,  энергичный,  однако уже в
первом классе им настоятельно рекомендовали обратиться к специалисту. Почему?
Что заподозрили учителя и школьный психолог? По каким «симптомам»?К какому
специалисту еще необходимо обратиться?

6. Соня  7  лет  Мама  девочки  жалуется  на  плохую  успеваемость.  Девочка  не
заинтересована в обучении, она не хочет ходить в школу. Со слов мамы быстро
утомляется,  неусидчива,  плохая  концентрация  внимания.  Родители  развелись,
когда девочке было 4 года. В дальнейшем воспитании помогала бабушка. Девочка
не  посещала  детский  сад.  Определите  причину  и  предрасполагающие  факторы,
способствующие возникновению трудностей в развитии ребенка. Сформулируйте
заключение  о  возможном  варианте  отклонения  развития  у  ребенка.  Определите
круг специалистов для работы с ребенком.

7. Родители  7-летнего  ребенка  с  РАС решают вопрос о  записи  в  школу.  В какую
организацию  необходимо  обратиться  родителям?  Какие  варианты  могут  быть
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предложены и от чего это зависит? Возможные пути решения вопроса о формах
обучения.  Какие  факторы  имеют  наибольшее  значение  при  решении  данного
вопроса

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания
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1. Михальчи,  Е. В.  Инклюзивное  образование :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Е. В. Михальчи. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  177 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-04943-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515308.

2. Козырева,  О. А.  Проблемы  инклюзивного  образования :  учебное  пособие  для
вузов /  О. А. Козырева. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —
179 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-14411-6.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/520105.

3. Баринова, Е. Б.  Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного
образования :  учебное  пособие  для  вузов /  Е. Б. Баринова. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13887-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/519805.

4. Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие для вузов /
Т. В. Фуряева. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 176 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-10939-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/515523.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.
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3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория и методика преподавания
биологии», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования результатов

образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять
контроль  и  оценку  формирования
результатов  образования
обучающихся,  выявлять  и
корректировать  трудности  в
обучении

Научные основы
педагогической деятельности

ОПК-8.  Способен  осуществлять
педагогическую  деятельность  на
основе  специальных  научных
знаний

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

ОПК-8 ОПК-8.2 Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с
предметной  областью  согласно  освоенному  профилю  (профилям)
подготовки

ОПК-8 ОПК-8.4 Владеет  методами  анализа  педагогической  ситуации,
профессиональной  рефлексии  на  основе  специальных  научных
знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  у  студента  способности
спланировать, организовать и практически осуществить учебно-воспитательный процесс
на  уроках  биологии  при  реализации  основного  и  среднего  общего  образования  в
соответствии с требованиями ФГОС к школьному биологическому образованию.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 виды содержания образовательных программ по биологии;
 требования к образовательным программам по биологии;
 структуру преподаваемого предмета (биология);
 способы организации и оценки различных видов учебной деятельности ребенка,

методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов,
экспедиций и других мероприятий;

уметь:
 определять логическую структуру программы по биологии;
 строить стратегию изучения учебной темы рабочей программы по биологии;
 реализовывать  возможности  построения  индивидуальных  образовательных

маршрутов освоения программы по биологии
 отбирать  содержание  учебного  предмета  и  реализовывать  в  различных  формах

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО;
 оказывать  консультативную  помощь  родителям  (законным  представителям)

обучающихся;
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 проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными документами
в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактическими
задачами урока;

 проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными документами
в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактическими
задачами урока;

владеть:
 отбором  методов  и  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-

коммуникационных,  используемых  при  разработке  основных и  дополнительных
образовательных программ по биологии;

 методикой обучения предмету с применением современных технологий;
 отбором предметного  содержания,  методов,  приемов и  технологий,  в  том числе

информационных,  обучения  химии,  организационных  форм  учебных  занятий,
средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 90

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 54

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 54

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Методика  обучения

биологии как наука и
учебный предмет

6 0 0 10 0 0 10

2. Формы  обучения
биологии

6 0 0 10 0 0 10

3. Методы  обучения
биологии

6 0 0 10 0 0 10

4. Формы  контроля  за
достижениями
учащихся в процессе
обучения биологии

10 0 0 12 0 0 12

5. Современные
педагогические
технологии  в
обучении биологи

8 0 0 12 0 0 12

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Методика обучения биологии как Предмет  и  задачи  методики  обучения  биологии.  Учебно-
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наука и учебный предмет воспитательные  задачи  обучения  биологии  в  современной
школе.  Обеспечение  учащихся  прочными  и  осознанными
знаниями основ биологических наук. Воспитание учащихся в
процессе  обучения.  Значение  экологического  образования  и
воспитания учащихся. Развитие личностных качеств учащихся.
Зарождение  и  развитие  отечественной  методики
естествознания.  Система  биологического  образования
современной  школы.  Зарождение  отечественной  методики
естествознания.  Особенности  развития  методики
естествознания  в  дореволюционной  России.  Состояние  и
развитие  методики  биологии  в  советской  школе.
Биологическое  образование  в  школах  России  конца  ХХ  и
начала  ХХI  вв.  Система  биологического  образования
современной  школы.  Основные  принципы  содержания  и
структуры школьного курса биологии. Развитие биологических
понятий в процессе обучения экологии. Основные принципы
содержания и структуры школьного курса биологии. Разделы
школьного курса их распределение по годам обучения. ФГОС
основного  и  общего  среднего  образования.  Программы
школьных курсов экологии. Структура программы. Основные
рубрики  программы.  Знания  и  умения,  формируемые  в
процессе  обучения экологии.  Планирование учебной работы.
Годовое и тематическое планирование. Методика составление
конспекта урока. Определение методов и средств обучения на
уроках  экологии.  Составление конспекта  урока.  Составление
тематического плана по одной их тем

2. Формы обучения биологии Разнообразие  форм  обучения  биологии.  Основные  формы
обучения  биологии:  урок,  лабораторное  занятие,  экскурсия,
практическая  работа,  их  общая  характеристика.  Урок  как
основная  форма  организации  учебной  работы  по  экологии.
Типы  уроков  биологии,  их  структура.  Современные
требования  к  урокам  экологии  в  целом  и  их  структурным
компонентам.  Методика  лабораторных занятий  по биологии.
Место лабораторных работ в системе обучения биологии и их
значение  в  реализации  деятельностного  подхода  и  в
формировании  компетентности  учащихся.  Особенности  их
организации  и  проведения.  Экскурсии  как  форма  обучения
биологии. Значение и место экскурсий по биологии в учебном
процессе.  Особенности  методики  проведения  экскурсий  в
природу

3. Методы обучения биологии Классификация методов. Рассказ, беседа, школьная лекция как
методы  обучения  экологии.  Разнообразие  методических
приемов  обучения  и  их  функций.  Методы  самостоятельной
работы  учащихся  по  биологии:  наблюдение,  школьный
эксперимент, работа с учебником. Принципы отбора методов
обучения биологии. Развитие биологических понятий в курсе
биологии. Формирование и развитие систематических понятий
при  изучении  общей  экологии,  генетики,  молекулярной
биологии, биотехнологии и эволюции

4. Формы  контроля  за
достижениями  учащихся  в
процессе обучения биологии

Методы  проверки  знаний  и  умений  учащихся  по  биологии.
Разнообразие  методов  проверки  знаний  учащихся.
Традиционные  формы  контроля  и  оценки  знаний  и  умений
учащихся.  Современные  средства  оценки  результатов
обучения.  Тестовый  контроль  знаний  и  умений.  Средства
обучения  биологии.  ИКТ  в  обучении  биологии.  Лекционно-
семинарская  система  занятий.  Методика  чтения  лекций  и
проведения  семинаров.  Игровые  технологии  и  их
использование на уроках биологии. Модульные технологии, их
значение в современных условиях. Метод проектов. Методика
организации проектной деятельности учащихся на уроках и во
внеурочное время. Воспитание учащихся в процессе обучения
биологии.  Формирование  и  развитие  у  школьников
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естественнонаучного  мировоззрения,  осуществление
патриотического  и  интернационального,  нравственного,
физического,  гигиенического,  полового,  эстетического
воспитания  учащихся.  Включение  в  общую  систему
реализации  задач,  стоящих  перед  общеобразовательной
школой.  Теория  воспитания  и  особенности  содержания
предмета,  соотношение  уровня  подготовки  и  психического
развития учащихся. Развитие личностных качеств учащихся в
процессе обучения биологии. Развитие логического мышления.
анализ,  синтез,  сравнение,  абстрагирование,  обобщение,
конкретизация,  классификация,  систематизация,  выяснение
причинно-следственных  связей,  построение  гипотез,
оперирование  полученными  знаниями  в  новых  учебных
ситуациях

5. Современные  педагогические
технологии в обучении биологи

Информационно-коммуникационная  технология.  Технология
развития  критического  мышления.  Проектная  технология.
Технология  развивающего  обучения.  Здоровьесберегающие
технологии.  Технология  проблемного  обучения.  Игровые
технологии.  Модульная  технология.  Технология  мастерских.
Кейс  –  технология.  Технология  интегрированного  обучения.
Педагогика  сотрудничества.  Технологии  уровневой
дифференциации.  Групповые  технологии.  Традиционные
технологии  (классно-урочная  система).  Внеклассные  занятия
по  биологии.  Внеклассная  работа  как  подсистема  общего
среднего  биологического  образования.  Значение  внеклассной
работы.  Формы  и  виды  внеклассной  работы  по  биологии.
Кружок как основная форма внеклассной работы по биологии.
Организация и методика проведения массовых биологических
мероприятий. Элективные курсы по биологии, их структура и
содержание. Значение элективных курсов. Элективные курсы в
профильной  и  предпрофильной  подготовки  учащихся  по
биологии.  Особенности  организации  занятий  по  элективным
курсам.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Методика обучения биологии как
наука и учебный предмет

С Состояние и развитие методики биологии в советской
школе.  Биологическое  образование  в  школах  России
конца  ХХ  и  начала  ХХI  вв.  Система  биологического
образования современной школы. Основные принципы
содержания  и  структуры  школьного  курса  биологии.
Развитие биологических понятий в  процессе  обучения
экологии. Основные принципы содержания и структуры
школьного  курса  биологии.  Разделы  школьного  курса
их распределение по годам обучения. ФГОС основного
и общего среднего образования. Программы школьных
курсов  экологии.  Структура  программы.  Основные
рубрики программы. Знания и умения, формируемые в
процессе  обучения  экологии.  Планирование  учебной
работы.

2. Формы обучения биологии С Основные  формы  обучения  биологии:  урок,
лабораторное занятие, экскурсия, практическая работа,
их  общая  характеристика.  Урок  как  основная  форма
организации учебной работы по экологии. Типы уроков
биологии,  их  структура.  Современные  требования  к
урокам  экологии  в  целом  и  их  структурным
компонентам.  Методика  лабораторных  занятий  по
биологии.

3. Методы обучения биологии С Рассказ, беседа, школьная лекция как методы обучения
экологии.  Разнообразие  методических  приемов
обучения  и  их  функций.  Методы  самостоятельной
работы учащихся по биологии: наблюдение, школьный
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эксперимент,  работа  с  учебником.  Принципы  отбора
методов  обучения  биологии.  Элективные  курсы  по
биологии,  их  структура  и  содержание.  Значение
элективных курсов. Элективные курсы в профильной и
предпрофильной  подготовки  учащихся  по  биологии.
Особенности  организации  занятий  по  элективным
курсам.

4. Формы  контроля  за
достижениями  учащихся  в
процессе обучения биологии

С Современные  средства  оценки  результатов  обучения.
Тестовый контроль знаний и умений. Средства обучения
биологии.  ИКТ  в  обучении  биологии.  Лекционно-
семинарская система занятий. Методика чтения лекций
и  проведения  семинаров.  Игровые  технологии  и  их
использование  на  уроках  биологии.  Модульные
технологии,  их  значение  в  современных  условиях.
Метод  проектов.  Методика  организации  проектной
деятельности  учащихся  на  уроках  и  во  внеурочное
время.  Воспитание  учащихся  в  процессе  обучения
биологии.  Формирование  и  развитие  у  школьников
естественнонаучного  мировоззрения,  осуществление
патриотического и интернационального, нравственного,
физического,  гигиенического,  полового,  эстетического
воспитания  учащихся.  Включение  в  общую  систему
реализации задач, стоящих перед общеобразовательной
школой. 

5. Современные  педагогические
технологии в обучении биологи

С Технология  развития  критического  мышления.
Проектная  технология.  Технология  развивающего
обучения.  Здоровьесберегающие  технологии.
Технология  проблемного  обучения.  Игровые
технологии.  Модульная  технология.  Технология
мастерских.  Кейс  –  технология.  Технология
интегрированного  обучения.  Педагогика
сотрудничества.  Технологии  уровневой
дифференциации. Групповые технологии.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Методика обучения биологии как
наука и учебный предмет

Годовое и тематическое планирование. Методика составление
конспекта урока. Определение методов и средств обучения на
уроках  экологии.  Составление конспекта  урока.  Составление
тематического плана по одной их тем

2. Формы обучения биологии Место лабораторных работ в системе обучения биологии и их
значение  в  реализации  деятельностного  подхода  и  в
формировании  компетентности  учащихся.  Особенности  их
организации  и  проведения.  Экскурсии  как  форма  обучения
биологии. Значение и место экскурсий по биологии в учебном
процессе.  Особенности  методики  проведения  экскурсий  в
природу

3. Методы обучения биологии Формирование  и  развитие  систематических  понятий  при
изучении общей экологии, генетики, молекулярной биологии,
биотехнологии и эволюции

4. Формы  контроля  за
достижениями  учащихся  в
процессе обучения биологии

Теория  воспитания  и  особенности  содержания  предмета,
соотношение  уровня  подготовки  и  психического  развития
учащихся. Развитие личностных качеств учащихся в процессе
обучения биологии. Развитие логического мышления. анализ,
синтез,  сравнение,  абстрагирование,  обобщение,
конкретизация,  классификация,  систематизация,  выяснение
причинно-следственных  связей,  построение  гипотез,
оперирование  полученными  знаниями  в  новых  учебных
ситуациях

5. Современные  педагогические
технологии в обучении биологи

Традиционные  технологии  (классно-урочная  система).
Внеклассные  занятия  по  биологии.  Внеклассная  работа  как
подсистема  общего  среднего  биологического  образования.
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Значение  внеклассной  работы.  Формы  и  виды  внеклассной
работы по биологии. Кружок как основная форма внеклассной
работы  по  биологии.  Организация  и  методика  проведения
массовых биологических мероприятий.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Методика  обучения  биологии  как  наука  и  учебный
предмет

Кейс-задания

2. Формы обучения биологии Кейс-задания
3. Методы обучения биологии Кейс-задания
4. Формы контроля за достижениями учащихся в процессе

обучения биологии
Кейс-задания

5. Современные  педагогические  технологии  в  обучении
биологи

Кейс-задания

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

1. Разработайте  целевой,  содержательный  или  организационный  раздел  учебной
программы для 8 класса в соответствии с ФГОС

2. Разработайте  целевой,  содержательный  или  организационный  раздел  учебной
программы для 9 класса в соответствии с ФГОС

3. Разработайте  целевой раздел учебной программы для 8 класса в  соответствии с
ФГОС

4. Разработайте  организационный  раздел  учебной  программы  дополнительного
образования для 8 класса в соответствии с ФГОС

5. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  дополнительного
образования для 8 класса в соответствии с ФГОС

6. Разработайте  целевой  раздел  учебной  программы  дополнительного  образования
для 8 класса в соответствии с ФГОС

7. Разработайте  организационный  раздел  учебной  программы  дополнительного
образования для 9 класса в соответствии с ФГОС

8. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  дополнительного
образования для 9 класса в соответствии с ФГОС

9. Разработайте  целевой  раздел  учебной  программы  дополнительного  образования
для 9 класса в соответствии с ФГОС

10. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  для  8  класса  в
соответствии с ФГОС

11. Приведите  3 примера уроков по биологии,  где раскрывается  важность духовно-
нравственного воспитания. На каких темах это сделать наиболее эффективно? 

12. Разработайте  целевой раздел учебной программы для 8 класса в  соответствии с
ФГОС

13. Разработайте  организационный  раздел  учебной  программы  для  8  класса  в
соответствии с ФГОС

14. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  для  8  класса  в
соответствии с ФГОС
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15. Как  научить  обучающихся  творчески  мыслить  на  уроках  биологии?  Приведите
несколько аргументированных примеров.

16. Как  формировать  4К  компетенции  на  уроках  биологии?  Приведите  несколько
аргументированных примеров

17. Разработайте  3 проблемные ситуации на  уроке биологии и приведите  варианты
решений к ним.

18. Какова  роль  А.  Я.  Герда  в  развитии  эволюционно-материалистического
направления в обучении биологии?

19. Какие программы элективных курсов рекомендованы для учащихся, изучающих
20. экологию?
21. Почему обучение, воспитание и развитие школьников представляет собой единый

педагогический процесс?
22. Какие требования предъявляются к составлению плана урока?
23. Что такое метод обучения? Какие классификации методов обучения Вы знаете?
24. Какое  значение  в  обучении  экологии  имеет  использование  метода  работы

учащихся с учебником?
25. Какие группы методических приемов выделяют в методике обучения биологии?
26. Чем характеризуется устная фронтальная проверка усвоения учащимися учебного

материала?
27. Что составляет материальную базу обучения биологии?
28. Какую форму мышления называют понятием?
29. Какие экологические понятия относят к частным, или специальным?
30. Что  понимается  в  методике  обучения  биологии  под  выражением  “развитие

понятий”?
31. Какова цель введения для выпускников школы единого государственного экзамена

(ЕГЭ), всероссийских проверочных работ (ВПР)?
32. Каково значение наглядных средств в обучении биологии?
33. Какие элементы воспитания личности реализуются в обучении биологии?
34. Что из содержания курса биологии служит основой формирования и развития у

школьников естественнонаучного мировоззрения?
35. Какой  биологический  материал  способствует  убеждению  учащихся  в

материальности происходящих у организмов процессов жизнедеятельности?
36. Какое значение в развитии мышления школьников имеет обучение их анализу и

синтезу изучаемых объектов и явлений?
37. Какая  форма внеклассной работы учащихся  в  методике  обучения  биологии и  в

связи с чем признана основной?
38. Развитие каких личностных качеств учащихся осуществляется в процессе обучения

биологии?
39. Какие  логические  приемы  обучения  биологии  способствуют  развитию  у

школьников мыслительной деятельности?
40. По каким существенным признакам, по мнению педагогов, технология обучения

отличается от методики обучения?
41. Каково учебно-воспитательное значение внеклассной работы по биологии?
42. Чем различаются между собой понятия внеурочная,  внеклассная  и внешкольная

работы учащихся?
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
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в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
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- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Методика преподавания биологии как наука: определение, объект изучения, цели,
задачи.

2. Методика  преподавания  биологии:  связь  с  другими  науками,  методы  научного
исследования.

3. Учебно-воспитательный процесс как система.
4. В.Ф.  Зуев  –  основатель  естествознания  как  учебного  предмета.  Характеристика

структуры его учебника.
5. Основные положения методики преподавания Зуева В.Ф.
6. А.Н.  Бекетов – его  взгляды и вклад в развитие методики преподавания.  Август

Любен – его вклад в методику преподавания.
7. А.Я. Герд – его взгляд и вклад в методику преподавания.
8. В.В. Половцев – его взгляды и вклад в методику преподавания.
9. Б.Н.  Райков – его взгляды, вклад в теорию и практику методики преподавания.

Обоснование  современной  концепции  школьного  биологического  образования.
Цели и задачи концепции биологического образования.

10. Структура школьного биологического образования и краткая характеристика его
этапов.

11. Сущность компонентов содержания биологического образования. Теория развития
биологических понятий по В.Н. Верзилину.

12. Типы классификаций  биологических  понятий  (привести  примеры).  Определение
биологии  как  учебного  предмета,  раскрыть  цель  обучения,  сущность  и  роль
биологических понятий: экологических, эволюционных, цитологических.
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13. Положения  и  этапы  организации  деятельности  учителя  по  формированию
биологических понятий.

14. Виды  и  классификация  наглядных  пособий.  Характеристика  изобразительных
пособий

15. Научно-методический анализ учебника «Биология 6 кл. Растения, бактерии, грибы»
авторы А.Г. Елиневский, М.А. Гуленкова.

16. Сравнительная  характеристика  учебников  «Биология  6  класс»  по  структуре.
Охарактеризуйте  отличия  учебников  «Биология  6  класс»  в  формировании
экологических, эволюционных и цитологических понятий.

17. Сравнительная характеристика структуры учебников «Биология 7 класс»:
18. «Животные» авторы В.В. Латюшин и др. и «Животные» авторы В.М. Константинов

и др.
19. Научно-методический  анализ  учебника  «Биология  6  кл.  Бактерии.  Грибы.

Растения» автор В.В. Пасечник.
20. Сравнительная  характеристика  учебников  «Биология  6  класс»  по  аппарату

усвоения.
21. Научно-методический  анализ  учебника  «Биология  7  кл  Животные»  авторы

В.В.Константинов и др.
22. Экскурсия в природу - важная форма обучения. Цели, задачи, этапы, особенности

проведения.
23. Межпредметные связи: определение, их функция и значение.
24. Характеристика современного урока: определение, функции, основные положения.
25. Современный урок биологии: характеристика структуры урока.
26. Урок  биологии:  классификация  типов,  характеристика  основных  задач  урока.

Методы обучения: определение, функции, их значение и направленность.
27. Характеристика классификаций методов обучения.
28. Характеристика иллюстративного, догматического, исследовательского методов.
29. Особенности  словесных  методов  обучения.  Отличие  рассказа  от  беседы

Характеристика  системы  средств  обучения.  Раскрыть  понимание  термина
«наглядность».

30. Виды  и  классификация  наглядных  пособий.  Характеристика  натуральных
объектов.

31. Экологическое воспитание в процессе обучения биологии. Организация домашней
работы учащихся и ее особенности.

32. Основные  государственные  документы  РФ,  регламентирующие  школьное
биологическое образование (краткое содержание документов).

33. ФГОС основного и общего среднего образования.  Программы школьных курсов
биологии. Структура программы. Основные рубрики программы.

34. Принципы  обучения  экологии  в  дополнительном  образовании  (определение,
классификация, краткая характеристика, взаимосвязь).

35. Воспитание  в  процессе  обучения  экологии.  Основные  аспекты  воспитания
личности школьника и их взаимосвязь.

36. Исторический  обзор  основных  концепций  школьного  естественнонаучного  и
биологического и экологического образования в России.

37. Зарождение  отечественной  методики  преподавания  естествознания.  Первый
учебник по естественной истории (содержание, структура).

38. Роль А.Я.Герда в развитии отечественной методики преподавания естествознания.
39. Развитие отечественной методики обучения биологии в советское время (20- 80-е

гг. ХХ в.).
40. Принципы  обучения  экологии  (определение,  классификация,  краткая

характеристика, взаимосвязь).
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41. Методика обучения экологии как наука.  Методы педагогического  исследования.
Связь методики обучения биологии и экологии с другими науками.

42. Роль экологического образования для формирования у школьников
43. естественнонаучной картины мира и рационального мировосприятия.
44. Воспитание в процессе обучения экологии. Основные аспекты целенаправленного

воспитания личности обучающегося.
45. Основные  направления  модернизации  отечественной  системы  школьного

экологического образования в начале ХХI в.
46. Материальная база обучения экологии (компоненты, виды, характеристика, выбор

средств, учебно-воспитательное значение).
47. Методический анализ программ и учебников экологии для общеобразовательных

учреждений по  разделу  «Общая  экология»  (на  примере  не  менее  2-х  авторских
линий).

48. Методический анализ программ и учебников биологии для общеобразовательных
учреждений  по  разделу  «Человек  и  его  здоровье»  (на  примере  не  менее  2-х
авторских линий).

49. Урок  как  основная  организационная  форма  обучения  экологии  (определение,
функции, компоненты, современные требования).

50. Наблюдение как метод обучения экологии. Методические условия использования
биологического наблюдения в обучении.

51. Пришкольный учебно-опытный участок (организация,  планирование территории,
отделы, учебно-воспитательное значение).

52. Внеклассная работа по экологии (определение, формы и виды занятий, результаты,
учебно-воспитательное значение).

53. Формы проверки и контроля знаний учащихся при обучении экологии.
54. Методические условия использования форм проверки и контроля знаний.
55. Методические условия организации самостоятельной работы учащихся в классно-

урочной и внеклассной формах обучения экологии.
56. Лабораторные занятия как организационная форма обучения экологии.
57. Эксперимент как метод обучения биологии. Методические условия использования

школьного экологического эксперимента.
58. Методы обучения экологии (определение, классификация, группы, виды, функции,

выбор). Методический прием в структуре метода обучения. Методические условия
проведения лабораторных занятий (на примере не менее 2-х тем).

59. Рассказ,  беседа,  лекция  как  методы  обучения  экологии.  Методические  условия
использования рассказа, беседы и лекции в обучении.

60. Кружок как форма организации внеклассной работы по экологии. Методические
условия  использования  кружковой  формы  организации  внеклассной  работы  по
экологии.

61. Методический  анализ  программ  и  учебников  курса  естествознания  основной
школы для общеобразовательных учреждений (на примере не менее 2-х авторских
линий).

62. Методический анализ программ и учебников экологии для общеобразовательных
учреждений по  разделу  «Общая  экология»  (на  примере  не  менее  2-х  авторских
линий).

63. Технология создания и использования кейсов в обучении экологии.
64. Экскурсии в природу как организационная форма обучения экологии.
65. Методические условия организации и проведения экскурсий.
66. Методический анализ программ и учебников экологии для общеобразовательных

учреждений по разделу «Общая биология» (на примере не менее 2-х авторских
линий).
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67. Проектно-исследовательская технология обучения экологии (определение, формы
и  виды  проектов,  организация  проектирования,  результаты,  учебно-
воспитательное значение).

68. Самостоятельная работа учащихся при обучении экологии.
Решение проблемно-аналитических и практических учебно-профессиональных задач

1. Разработайте  целевой,  содержательный  или  организационный  раздел  учебной
программы для 10 класса в соответствии с ФГОС

2. Решите проблемную ситуацию: обучающийся не слушает учителя, выкрикивает с
места  и  мешает  всему  классу.  Как  Вы  поступите?  Какие  документы
регламентируют Ваши действия?

3. Решите  проблемную  ситуацию:  обучающийся  играет  на  уроке  в  телефон,
игнорируя  замечания  и  просьбы  учителя  убрать  телефон  в  портфель.  Как  Вы
поступите? Какие документы регламентируют Ваши действия?

4. Разработайте организационный раздел учебной программы дополнительного
5. образования для 10 класса в соответствии с ФГОС
6. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  дополнительного

образования для 10 класса в соответствии с ФГОС
7. Разработайте  целевой  раздел  учебной  программы  дополнительного  образования

для 10 класса в соответствии с ФГОС
8. Сравните типовую и авторскую (на выбор) программы «Общая биология, 10 кл.».

Определите в них различие целей, содержания и структуры. Результаты запишите в
виде таблицы. Что дает использование многообразие программ по биологии?

9. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  для  10  класса  в
соответствии с ФГОС

10. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Корень». Защитите методическое задание. Для
этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип
и уровень задания.

11. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Семейства растений». Защитите методическое
задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите  задание  и  поясните  почему  вы
выбрали такой тип и уровень задания.

12. Разработайте целевой раздел учебной программы для 10 класса в соответствии с
ФГОС

13. Разработайте  организационный  раздел  учебной  программы  для  10  класса  в
соответствии с ФГОС

14. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Классификация цветковых растений».

15. Защитите методическое задание. Для этого при выступлении прочтите задание и
поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

16. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Грибы». Защитите методическое задание.

17. Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

18. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Основные  группы  растений».  Защитите
методическое задание.  Для этого при выступлении прочтите задание и поясните
почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

19. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Цветок». Защитите методическое задание. Для
этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип
и уровень задания.
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20. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  для  10  класса  в
соответствии с ФГОС

21. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Плод и семя». Защитите методическое задание.
Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

22. Запоминание учебного материала является составной частью процесса  усвоения,
придумайте  систему  заданий  учащимся,  которые  помогут  им  запомнить
биологические  понятия  (систему  мнемических  и  мнемотехнических  приемов
запоминания).

23. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Лишайники». Защитите методическое задание.
Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

24. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Бактерии». Защитите методическое задание. Для
этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип
и уровень задания.

25. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Соцветия».  Защитите  методическое  задание.
Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

26. Разработайте  содержательный  раздел  учебной  программы  для  10  класса  в
соответствии с ФГОС

27. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Почки». Защитите методическое задание.

28. Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

29. Определить  цели  обучения  и  содержание  учебного  материала,  которое
целесообразно изучать следующими методами: объяснительно – иллюстративными
(группа  1);  репродуктивными  (группа  2.),  частично-  поисковыми  (группа  3),
исследовательскими  (группа  4.).  Письменно  изложите  содержание  учебного
материала  (биологических  фактов,  понятий,  закономерностей)  и  обоснуйте
применение  выбранных  методов  обучения  биологии,  обеспечивающих  его
усвоение и развитие школьников. Результаты оформите в виде таблицы.

30. Разработайте фрагмент урока с целью формирования понятий, например: группа 1-
особенности  строения  растительной  клетки;  группа  2  –  морфологических  (тема
Побег); группа 3 – физиологических (тема «Лист») ; группа 4 – экологических.

31. Решите  проблемную ситуацию:  идет  урок,  учитель  рассказывает  новую тему,  а
обучающийся не слушает его и играет в телефон. Как Вы поступите? Объясните
свои  действия.  Какие  нормативными  актами  или  иными  документами
регламентируются Ваши действия

32. Сравните типовую и авторскую (на выбор) программы «Биология. Растения. 6 кл.».
Определите в них различие целей, содержания и структуры. Результаты запишите в
виде таблицы. Что дает использование многообразие программ по биологии?

33. Процесс учения (усвоения) как многокомпонентный включает стадии…. Можно ли
на  одном  уроке  усвоить  понятие,  например  о  соцветии,  фотосинтезе,
кровообращении у кольчатых червей, критериях вида и др.). Если да, то при каких
условиях?

34. Разработайте целевой раздел учебной программы для 10 класса в соответствии с
ФГОС
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35. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Лист». Защитите методическое задание.

36. Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

37. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Основы  генетики  и  селекции».  Защитите
методическое задание.  Для этого при выступлении прочтите задание и поясните
почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

38. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Размножение и развитие человека».

39. Защитите методическое задание. Для этого при выступлении прочтите задание и
поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

40. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении раздела «Животные». Защитите методическое задание.
Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

41. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Одноклеточные и многоклеточные животные».
Защитите методическое задание. Для этого при выступлении прочтите задание и
поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

42. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Млекопитающие».  Защитите  методическое
задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите  задание  и  поясните  почему  вы
выбрали такой тип и уровень задания.

43. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Общий обзор организма человека».

44. Защитите методическое задание. Для этого при выступлении прочтите задание и
поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

45. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Эволюция.  Развитие  органического  мира».
Защитите методическое задание. Для этого при выступлении прочтите задание и
поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

46. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Возникновение  жизни  на  Земле».  Защитите
методическое задание.  Для этого при выступлении прочтите задание и поясните
почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

47. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Кишечнополостные».  Защитите методическое
задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите  задание  и  поясните  почему  вы
выбрали такой тип и уровень задания.

48. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Пресмыкающиеся».  Защитите  методическое
задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите  задание  и  поясните  почему  вы
выбрали такой тип и уровень задания.

49. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Птицы». Защитите методическое задание. Для
этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип
и уровень задания.

50. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Дыхание». Защитите методическое задание. Для
этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип
и уровень задания.
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51. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Генетика.  Типы  изменчивости».  Защитите
методическое задание.  Для этого при выступлении прочтите задание и поясните
почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

52. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Нуклеиновые  кислоты.  АТФ».  Защитите
методическое задание.  Для этого при выступлении прочтите задание и поясните
почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

53. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Вид как основная систематическая  категория
живого».  Защитите методическое  задание.  Для этого при выступлении прочтите
задание и поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

54. Методика  организации  и  проведения  дидактических  игр  при  изучении  раздела
«Общая биология» школьного курса биологии (на примере не менее 2-х тем).

55. Методика  проведения  занятий  на  пришкольном  учебно-опытном  участке  при
изучении  разделов  «Растения.  Бактерии.  Грибы  и  лишайники»,  «Животные»,
«Общая  биология»  школьного  курса  биологии  (на  примере  не  менее  2-х  тем).
Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Анализаторы». Защитите методическое задание.
Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

56. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Нервная  система».  Защитите  методическое
задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите  задание  и  поясните  почему  вы
выбрали такой тип и уровень задания.

57. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Эндокринная система». Защитите методическое
задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите  задание  и  поясните  почему  вы
выбрали такой тип и уровень задания.

58. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Нейрогуморальная  регуляция  процессов  в
организме человека». Защитите методическое задание. Для этого при выступлении
прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

59. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Клетка». Защитите методическое задание. Для
этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип
и уровень задания.

60. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Ткани».  Защитите методическое задание.  Для
этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип
и уровень задания.

61. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Органы». Защитите методическое задание. Для
этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип
и уровень задания.

62. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Пищеварение». Защитите методическое задание.
Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

63. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Наследственная  информация  и  генетический
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код».  Защитите  методическое  задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите
задание и поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

64. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Наследование признаков у организмов».

65. Защитите методическое задание. Для этого при выступлении прочтите задание и
поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

66. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Биоценоз  как  природное  сообщество
организмов».  Защитите  методическое  задание.  Для  этого  при  выступлении
прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

67. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Структура  биосферы  и  функции  ее  живого
вещества». Защитите методическое задание. Для этого при выступлении прочтите
задание и поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания. Разработайте
2 дифференцированных задания  для учащихся  в  рамках  контроля  успеваемости
при  изучении  темы  «Кровь».  Защитите  методическое  задание.  Для  этого  при
выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип и уровень
задания.

68. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Кровеносная система». Защитите методическое
задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите  задание  и  поясните  почему  вы
выбрали такой тип и уровень задания.

69. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Высшая  нервная  деятельность».  Защитите
методическое задание.  Для этого при выступлении прочтите задание и поясните
почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

70. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Антропогенез».  Защитите  методическое
задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите  задание  и  поясните  почему  вы
выбрали такой тип и уровень задания.

71. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Гуморальная регуляция функций организма».
Защитите методическое задание. Для этого при выступлении прочтите задание и
поясните  почему  вы  выбрали  такой  тип  и  уровень  задания.  Разработайте  2
дифференцированных задания для учащихся в рамках контроля успеваемости при
изучении  темы  «Кожа».  Защитите  методическое  задание.  Для  этого  при
выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип и уровень
задания.

72. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при изучении темы «Витамины».  Защитите  методическое  задание.
Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

73. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при изучении темы «Липиды.  Углеводы».  Защитите  методическое
задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите  задание  и  поясните  почему  вы
выбрали такой тип и уровень задания.

74. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Белки». Защитите методическое задание.  Для
этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип
и уровень задания.

75. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Плоские  черви.  Круглые  черви.  Кольчатые
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черви».  Защитите  методическое  задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите
задание и поясните почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

76. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Членистоногие».  Защитите  методическое
задание.  Для  этого  при  выступлении  прочтите  задание  и  поясните  почему  вы
выбрали такой тип и уровень задания.

77. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Рыбы».  Защитите методическое задание.  Для
этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой тип
и уровень задания.

78. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Земноводные». Защитите методическое задание.
Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

79. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости  при  изучении  темы  «Система  опоры  и  движения».  Защитите
методическое задание.  Для этого при выступлении прочтите задание и поясните
почему вы выбрали такой тип и уровень задания.

80. Разработайте  2  дифференцированных  задания  для  учащихся  в  рамках  контроля
успеваемости при изучении темы «Выделение». Защитите методическое задание.
Для этого при выступлении прочтите задание и поясните почему вы выбрали такой
тип и уровень задания.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
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- владение соответствующей терминологией
«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Арбузова, Е. Н.  Теория и методика обучения биологии : учебник и практикум для
вузов / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 519 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-16897-6.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/531989.

2. Андреева, Н. Д.  Методика обучения биологии в современной школе : учебник и
практикум  для  вузов /  Н. Д. Андреева,  И. Ю. Азизова,  Н. В. Малиновская ;  под
редакцией  Н. Д. Андреевой. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. —  300 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06387-5.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513461.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/.

3. База  данных  Института  философии  РАН:  Философские  ресурсы:  Текстовые
ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
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1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Общая и неорганическая химия»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  приобретение  знаний  и  компетенций,
формирование  современных  представлений  в  области  теоретических  основ  химии  и
химии элементов.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 электронное строение атомов и молекул;
 основы теории химической связи в соединениях разных типов, строение вещества в

конденсированном состоянии;
 основные  закономерности  протекания  химических  процессов  и  характеристики

равновесного состояния;
 методы описания химических равновесий в растворах электролитов,
 строение и свойства координационных соединений; 
 получение, химические свойства простых и сложных неорганических веществ;

уметь:
 выполнять  основные  химические  операции,  определять  термодинамические

характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ;
 использовать  основные  химические  законы,  термодинамические  справочные

данные для решения профессиональных задач;
 прогнозировать  влияние  различных  факторов  на  равновесие  в  химических

реакциях;
владеть:

 теоретическими  методами  описания  строения  и  свойств  простых  и  сложных
веществ на основе электронного строения их атомов и положения в периодической
системе химических элементов;

 основными навыками работы в химической лаборатории;
 экспериментальными  методами  определения  некоторых  физико-химических

свойств неорганических соединений.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 10/360
Контактная работа: 216
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Занятия лекционного типа 72
Занятия семинарского типа 144

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен 72
Самостоятельная работа (СР) 72

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Строение атома 2 0 2 0 2 0 2
2. Периодический

закон  и
периодическая
система

4 0 4 0 4 0 4

3. Окислительно-
восстановительные
процессы

6 0 6 0 6 0 6

4. Химическая  связь  и
строение молекул

6 0 6 0 6 0 6

5. Понятие  о
химической
термодинамике,
термодинамические
функции состояния

6 0 6 0 6 0 6

6. Понятие  о
химической
кинетике.
Химическое
равновесие

6 0 6 0 6 0 6

7. Растворы.
Равновесия  в
растворах

6 0 6 0 6 0 6

8. Химия s-элементов 9 0 9 0 9 0 9
9. Химия р-элементов 9 0 9 0 9 0 9
10. Химия d-элементов 9 0 9 0 9 0 9
11. Химия f-элементов 9 0 9 0 9 0 9

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Строение атома Волновые  свойства  материальных  объектов.  Уравнение  де
Бройля.  Соотношение  неопределенностей  Гейзенберга.
Понятие  о  квантовой  механике  и  уравнении  Шредингера.
Волновая  функция.  Электронная  плотность.  Характеристика
состояния электронов квантовыми числами. Квантовые числа и
формы электронных облаков. Формы электронных облаков для
s-,  p- и  d-состояний электронов в атомах. Многоэлектронные
атомы.  Принцип  Паули.  Максимальное  число  электронов  в
электронных  слоях  и  оболочках.  Правило  Хунда.
Последовательность  энергетических  уровней  электронов  в
многоэлектронных атомах.

2. Периодический  закон  и Современная  формулировка  периодического  закона.

2



периодическая система Периодическая  система  и  ее  связь  со  строением  атомов.
Заполнение  электронных  слоев  и  оболочек  атомов  в
периодической  системе  элементов  Д.И.  Менделеева.
Особенности  электронного  строения  атомов  в  группах,  в
семействах лантаноидов и актиноидов:  s-,  p-,  d- и  f-элементы.
Атомные  и  ионные  радиусы,  условность  этих  понятий.
Изменение  радиусов  атомов  по  периодам  и  группам
периодической  системы  элементов.  Ионные  радиусы  и  их
зависимость  от  электронного  строения  атомов  и  степени
окисления.  Энергия  ионизации  и  сродство  к  электрону  как
характеристики  энергетического  состояния  атома.
Закономерности в изменении энергии ионизации на примере
элементов второго периода.  Значение периодического  закона
для естествознания. Предсказание свойств веществ на основе
периодического  закона,  представление  о  методах
сравнительного расчета М.Х. Карапетьянца.

3. Окислительно-
восстановительные процессы

Степень  окисления  атома  в  соединении.  Важнейшие
окислители и восстановители. Основные схемы превращения
веществ  в  окислительно-восстановительных  реакциях.
Влияние температуры,  концентрации реагентов,  их  природы,
среды и других условий на глубину и направление протекания
окислительно-восстановительных реакций.

4. Химическая  связь  и  строение
молекул

Ковалентная  связь,  основные  положения  метода  валентных
связей. Электроотрицательность атомов. Ионная и ковалентная
связи,  свойства  ковалентной  связи:  направленность  и
насыщаемость.  Полярная  ковалентная  связь.  Донорно-
акцепторный  механизм  образования  связи.  Характеристики
ковалентной  связи:  длина,  энергия  (энтальпия),  валентные
углы. Соотношение длин и энергий (энтальпий) одинарных и
кратных  связей.  Эффективные  заряды  атомов  в  молекуле.
Дипольный  момент  связи  и  дипольный  момент  молекулы.
Дипольные моменты и строение молекул.  Рассмотрение схем
перекрывания  атомных орбиталей  при  образовании  связей  в
молекулах.  Гибридизация  волновых  функций,  примеры  sp-,
sp2-,  sp3-гибридизаций. Гибридизация с участием d-орбиталей.
Заполнение  гибридных  орбиталей  неподеленными  парами
электронов.  Образование  кратных  связей;  σ-  и  π-связи,  их
особенности.  Делокализованные  π-связи  и  процедура
наложения  валентных  схем.  Метод  Гиллеспи.  Основные
положения  метода  молекулярных  орбиталей  (МО).
Связывающие,  несвязывающие  и  разрыхляющие  орбитали.
Последовательность заполнения МО в двухатомных частицах,
состоящих  из  атомов  второго  периода.  Объяснение
возможности существования двухатомных частиц при помощи
метода МО. Объяснение магнитных свойств молекул и ионов с
позиций  метода  МО.  Понятие  о  многоцентровой  связи  на
примере  рассмотрения  химической  связи  в  молекуле  В2Н6.
Общие  сведения  о  комплексных  соединениях.
Комплексообразователь,  лиганды,  координационные  числа,
дентантность  лигандов,  внутренняя  и  внешняя  сферы
комплексного соединения. Классификация комплексов по виду
координируемых  лигандов.  Номенклатура  комплексных
соединений.  Представление  об  изомерии  комплексных
соединений. Реакции образования и разрушения комплексных
соединений.   Квантово-химические  трактовки  природы
химической  связи  в  комплексных  соединениях.  Метод
валентных связей.  Понятие о теории кристаллического поля.
Объяснение  магнитных  свойств  и  наличия  или  отсутствия
окраски  комплексных  соединений.  Межмолекулярная  и
внутримолекулярная  водородная  связь.  Энергия  и  длина
водородной  связи.  Влияние  наличия  водородной  связи  на
свойства  химических  соединений  и  их  смесей  (температуры
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плавления и кипения, степень диссоциации в водном растворе
и др.). Ионная связь как предельный случай ковалентной связи.
Ненаправленность  и  ненасыщаемость  ионной  связи.
Поляризация  ионов.  Зависимость  поляризующего  действия
иона  и  его  поляризуемости  от  типа  электронной  структуры,
заряда  и  радиуса  ионов.  Влияние  поляризации  на  свойства
соединений  и  их  смесей.  Общие  представления  о
межмолекулярном  взаимодействии:  ориентационное,
индукционное, дисперсионное взаимодействия.

5. Понятие  о  химической
термодинамике,
термодинамические  функции
состояния

Внутренняя  энергия  и  энтальпия,  их  физический  смысл.
Понятие  о  термодинамической  системе,  изолированные
системы.  Экзо-  и  эндотермические  реакции.  Термохимия  и
термохимические  уравнения.  Понятие  о  стандартном
состоянии  индивидуальных  жидких  и  кристаллических
веществ,  газов  и  растворов.  Стандартные  энтальпии
образования, растворения и сгорания веществ.  Закон Гесса и
следствия из него. Использование закона Гесса для вычисления
энтальпий реакций и энтальпий связи в молекуле. Понятие об
энтропии,  абсолютная  энтропия  и  строение  вещества.
Изменение энтропии в различных процессах.

6. Понятие о химической кинетике.
Химическое равновесие

действующих  масс.  Константа  скорости  реакции.
Молекулярность  и  порядок  реакции.  Зависимость  скорости
реакции  от  температуры;  энтальпия  активации.  Понятие  о
гомогенном  и  гетерогенном  катализе.  Примеры
каталитических процессов в промышленности и лабораторной
практике.  Истинное  и  кажущееся  равновесия,  их  признаки.
Константа  химического  равновесия  (Кс и  Кр для  газовых
равновесий).  Энергия  Гиббса,  ее  связь  с  энтропией  и
энтальпией. Физический смысл энергии Гиббса. Энтропийный
и энтальпийный факторы процесса.  Связь ΔG˚т с  константой
равновесия.  Равновесие  в  гомогенных  и  гетерогенных
системах. Критерий самопроизвольного протекания процессов
в изобарно-изотермических условиях. Смещение химического
равновесия,  принцип  Ле-Шателье  –  Брауна.  Влияние
температуры, давления,  добавки инертного газа  и  изменения
концентрации реагентов на химическое равновесие.

7. Растворы.  Равновесия  в
растворах

Процессы,  сопровождающие  образование  жидких  истинных
растворов  неэлектролитов  и  электролитов.  Краткая
характеристика  межчастичных  взаимодействий  в  растворах.
Идеальные  и  реальные  растворы.  Активность;  коэффициент
активности  как  мера  отклонения  свойств  компонента
реального  раствора  от  его  свойств  в  идеальном  растворе.
Способы  выражения  концентраций  растворов.  Эквивалент  и
закон эквивалентов.  Ассоциированные и неассоциированные
электролиты.  Степень  диссоциации.  Константа  диссоциации.
Зависимость  степени  электролитической  диссоциации  от
концентрации  электролита  (закон  разбавления  Оствальда).
Состояние  бесконечного  разбавления  раствора  электролита,
свойства  такого  раствора.  Шкала  стандартных
термодинамических  функций  образования  ионов  в  водных
растворах.  Ступенчатая  диссоциация  электролитов.  Влияние
одноименных  ионов  на  равновесие  диссоциации  слабого
электролита в  растворе.  Равновесие в системе,  состоящей из
насыщенного  раствора  малорастворимого  электролита  и  его
кристаллов,  произведение растворимости,  условия осаждения
и  растворения  малорастворимого  электролита.  Равновесие
диссоциации в растворах комплексных соединений, константа
нестойкости  и  константа  устойчивости  комплексного  иона.
Реакции  образования  и  реакции  разрушения  комплексных
соединений.   Равновесие  диссоциации  воды,  ионное
произведение воды и его зависимость от температуры. Шкала
величин рН и рОН. Способы расчета величин рН растворов.
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Буферные  растворы.  Поляризующее  действие  ионов  соли  на
молекулы  воды.   Гидролиз  солей,  гидролиз  по  катиону  и
аниону. Ступенчатый гидролиз. Взаимное усиление гидролиза,
полный  (необратимый)  гидролиз.  Константа  и  степень
гидролиза,  связь  между  этими  и  концентрацией  раствора.
Способы  усиления  и  подавления  гидролиза.  Понятие  о
сольволизе.

8. Химия s-элементов Щелочные металлы. Общая характеристика свойств элементов,
нахождение  в  природе,  получение  и  химические  свойства
металлов.  Соединения  щелочных  металлов,  оксиды,
пероксиды,  озониды;  получение,  их  свойства  и  химическая
связь  в  этих  соединениях.  Гидроксиды  щелочных  металлов,
получение  в  промышленности  NaOH,  химические  свойства
гидроксидов. Общая характеристика солей, получение соды по
методу  Сольве.  Особенности  химии  лития.  Области
применения  щелочных  металлов  и  их  соединений.
Щелочноземельные  металлы,  бериллий,  магний.  Общая
характеристика  свойств  металлов,  нахождение  в  природе,
получение  металлов  и  их  химические  свойства.  Общая
характеристика  солей  этих  элементов,  их  растворимость  и
гидролизуемость.  Оксиды  и  гидроксиды  этих  элементов:
получение и химические свойства. Жесткость воды и методы
ее  устранения.  Особенности  химии  бериллия.  Области
применения металлов и их соединений.

9. Химия р-элементов Общая характеристика  p -  элементов,  сравнение химических
свойств и реакционной способности.  Бор. Соединения бора в
природе, получение бора и его химические свойства. Бориды
металлов,  бороводороды,  борогидриды  металлов:  получение,
химическая  связь  в  бороводородах,  химические  свойства
соединений. Нитрид бора и материалы на его основе. Борный
ангидрид и борные кислоты, получение и кислотно-основные
свойства.  Получение  галогенидов  бора  и  их  гидролиз.
Применение  бора  и  его  соединений.  Алюминий.  Природные
источники  и  получение  металла.  Оксид,  гидроксид,
алюминаты:  получение  и  химические  свойства.  Гидролиз
солей алюминия, квасцы. Гидрид алюминия и алюмогидриды,
синтез  и  использование  в  качестве  восстановителей.
Применение  алюминия  и  его  соединений.  Галлий,  индий,
таллий.  Природные  источники,  получение  и  химические
свойства  этих  металлов.  Оксиды,  гидроксиды,  соли  этих
металлов,  особенности  химических  свойств  соединений.
Особенности химии таллия. Применение галлия, индия, таллия
и  их  соединений.   Углерод.  Аллотропные  модификации:
графит,  алмаз,  карбин,  фуллерены.  Условия  синтеза
искусственных алмазов. Углеродные нанотрубки.  Химические
свойства углерода. Классификация карбидов. Оксиды углерода
(II)  и  (IV):  получение  и  химические  свойства.  Угольная
кислота, ее соли и производные. Cинильная кислота, ее соли:
получение  и  химические  свойства.  Роданиды.  Применение
углерода и его соединений. Кремний. Природные источники,
методы получения и очистки. Химические свойства кремния,
его  оксида  и  кремниевой  кислоты.  Кварцевое  стекло,
силикагель,  растворимое  стекло.  Водородные  соединения
кремния,  получение  и  восстановительная  активность.
Силициды  металлов,  карбид  кремния,  нитрид  кремния,
гексафторкремниевая  кислота:  получение  и  свойства.
Применение  кремния  и  его  соединений.   Германий,  олово,
свинец. Природные источники, получение этих элементов и их
химические  свойства.  Оксиды  и  гидроксиды  элементов,
станнаты (ΙΙ и ΙV), плюмбаты (ΙΙ и ΙV). Сульфиды: получение и
их  химические  свойства.  Соли  тиокислот.  Общая
характеристика  солей,  растворимость  и  гидролизуемость.
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Применение германия, олова, свинца и их соединений. Азот.
Общая характеристика химических свойств элементов группы
азота.  Промышленное  и  лабораторное  получение  азота.
Проблема  связанного  азота  и  возможные  пути  ее  решения.
Аммиак:  получение,  химические  свойства  аммиака,  жидкий
аммиак  как  растворитель,  амиды,  имиды  и  нитриды,  их
гидролиз.  Гидразин  и  гидроксиламин:  получение,  строение
молекул,  кислотно-основные  и  окислительно-
восстановительные свойства.  Азотистый водород:  получение,
строение молекулы, азиды металлов. Оксиды азота (Ι,  ΙΙ,  ΙΙΙ,
ΙV, V); их получение, химическая связь и свойства. Влияние на
окружающую среду выбросов оксида азота. Азотистая кислота
и нитриты, получение и восстановительные свойства. Азотная
кислота как окислитель,  термическое разложение нитратов и
их использование в качестве окислителей. Царская водка и ее
реакции  с  металлами.  Применение  азота  и  его  соединений.
Азотные удобрения. Фосфор. Природные источники фосфора,
получение  фосфора  в  промышленности.  Многообразие
аллотропных модификаций фосфора, белый и красный фосфор.
Фосфин: получение, строение молекулы, химические свойства.
Фосфиды  металлов.  Фосфиновая  (фосфорноватистая),
фосфоновая  (фосфористая)  кислоты,  фосфинаты
(гипофосфиты)  и  фосфонаты (фосфиты)  как  восстановители.
Гидратация  Р4О10,  фосфорные  кислоты,  фосфаты,  взаимные
переходы  фосфатов.  Соединения  фосфора  с  галогенами:
получение, строение молекул, гидролиз. Применение фосфора
и  его  соединений.  Мышьяк,  сурьма,  висмут.  Нахождение  в
природе,  получение.  Водородные  соединения,  получение  и
восстановительная  активность.  Кислородные  соединения;
кислоты мышьяка и сурьмы: получение, кислотно-основные и
окислительно-восстановительные  свойства.  Гидроксид
висмута.  Соединения  элементов  с  галогенами,  их  гидролиз,
соли  антимонила  и  висмутила.  Кислотно-основные  свойства
сульфидов мышьяка, сурьмы и висмута, их взаимодействие с
растворимыми сульфидами.  Тиокислоты и  их  соли.  Области
применения соединений элементов.  Кислород. Промышленное
и  лабораторное  получение  кислорода,  строение  молекулы,
парамагнетизм кислорода. Физические и химические свойства.
Озон: получение, строение молекулы, окислительное действие.
Классификация кислородных соединений элементов. Пероксид
водорода:  получение,  строение  молекулы,  окислительно-
восстановительные свойства. Области применения кислорода и
его  соединений.  Сера,  селен,  теллур.  Природные  источники,
получение элементов и их химические свойства.  Аллотропия
серы,  строение  ее  молекулы.  Водородные  соединения
элементов:  получение,  строение  молекул,  восстановительные
свойства.  Сульфиды,  методы  получения,  восстановительные
свойства,  гидролиз,  отношение  к  минеральным  кислотам.
Сульфаны  и  полисульфиды.   Диоксиды  элементов:  методы
получения,  строение  молекул,  кислотные  и  окислительно-
восстановительные  свойства.  Влияние  выбросов  сернистого
газа на окружающую среду. Триоксиды элементов: получение,
гидратация, окислительные свойства. Кислородные кислоты S
(ΙV),  Se  (ΙV),  Te  (ΙV),  способы  получения  и  свойства.
Сопоставление окислительно-восстановительных свойств этих
кислот  и  их  солей.  Серная  кислота:  получение,  строение
молекулы,  окислительное  действие  концентрированного
водного  раствора,  Водоотнимающее  свойство.  Сульфаты,
гидросульфаты.  Пиросерная  кислота.  Тиосерная  кислота  и
тиосульфат  натрия:  получение  и  химические  свойства.
Селеновая  и  теллуровая  кислоты,  методы  получения  и
свойства.  Хлористый  тионил  и  хлористый  сульфурил:
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получение,  строение  молекул,  гидролиз.  Хлорсульфоновая
кислота. Применение серы, селена, теллура и их соединений.
Водород. Промышленное и лабораторное получение водорода,
классификация  гидридов,  восстановительная  активность
водорода  и  гидридов  металлов.  Галогены.  Общая
характеристика химических свойств галогенов,  нахождение в
природе,  промышленное  и  лабораторное  получение.
Особенности химических свойств фтора, фториды кислорода.
Реакции хлора, брома и йода с водой и растворами щелочей.
Водородные  соединения  галогенов:  получение,  кислотные
свойства,  термическая  стабильность,  восстановительные
свойства.  Ассоциация  молекул  HF  в  плавиковой  кислоте,
дифториды калия и натрия. Кислородные соединения хлора и
йода:  получение,  строение  молекул,  кислотно-основные  и
окислительно-восстановительные  свойства.  Кислородные
кислоты  хлора,  брома  и  йода,  способы  получения,
окислительное действие. Соли кислородных кислот галогенов
как окислители в кристаллическом состоянии. Сопоставление
кислотных  и  окислительных  свойств  кислородных  кислот
галогенов  и  их  солей.  Межгалогенные  соединения,  их
гидролиз.  Области  применения  галогенов  и  их  соединений.
Благородные  газы.  Нахождение  в  природе,  промышленное
получение  благородных  газов.  Причины  химической
инертности  элементов.  Клатратные  соединения  благородных
газов. Химические соединения криптона и ксенона со фтором:
получение,  строение  молекул,  гидролиз.  Кислородные
соединения  благородных  газов,  кислородные  кислоты  и  их
соли.  Области  применения  благородных  газов  и  их
соединений.

10. Химия d-элементов Особенности  химии d-элементов.  Закономерности  изменения
химических  свойств  по  группам  и  периодам.
Нестехиометрические соединения. Хром, молибден, вольфрам,
сиборгий.  Природные  источники,  получение  металлов  и  их
химические  свойства.  Соли  хрома  (ΙΙΙ),  оксид  и  гидроксид
хрома (ΙΙΙ): получение, кислотно-основные свойства, гидролиз.
Хромовый  ангидрид:  получение,  гидратация,  окислительные
свойства.  Хроматы и  бихроматы как  окислители.  Получение
хлористого  хромила  и  его  гидролиз.  Сопоставление
химических  свойств  соединений  молибдена  и  вольфрама  со
свойствами  аналогичных  соединений  хрома.  Применение
хрома,  молибдена,  вольфрама  и  их  соединений.  Марганец,
технеций,  рений,  борий.  Природные источники,  получение и
химические  свойства  металлов.  Соединения  марганца  (ΙΙ),
получение,  кислотно-основные  и  окислительно-
восстановительные  свойства.  Диоксид  марганца,  манганаты
(ΙV),  получение  и  химические  свойства.   Манганаты  (VΙ),
перманганаты,  марганцевый  ангидрид,  марганцевая  кислота:
получение  и  окислительно-восстановительные  свойства.
Сопоставление  химических  свойств  соединений  технеция  и
рения  со  свойствами  аналогичных  соединений  марганца.
Применение  марганца,  технеция,  рения  и  их  соединений.
Железо,  кобальт,  никель.  Нахождение  в  природе,
промышленное  получение,  химические  свойства  металлов.
Соединения степени окисления +2 и +3, получение, кислотно-
основные  и  окислительно-восстановительные  свойства.
Комплексные  соединения  металлов.  Ферраты:  получение  и
окислительное действие. Применение железа, кобальта, никеля
и их соединений. Платиновые металлы. Общая характеристика
соединений  платиновых  металлов,  их  комплексные
соединения. Медь, серебро, золото, рентгений. Нахождение в
природе,  получение  металлов  и  их  химические  свойства.
Оксиды,  гидроксиды,  галогениды  металлов:  получение,
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кислотно-основные  свойства,  гидролиз.  Комплексные
соединения  металлов,  химическая  связь  в  них.  Применение
меди, серебра, золота и их соединений. Цинк, кадмий, ртуть.
Природные источники, промышленное получение металлов и
их  химические  свойства.  Соединения  с  кислородом  и
галогенами,  получение  и  свойства.  Соединения  ртути  (Ι),
амидные  соединения  ртути.  Применение  цинка  и  его
соединений. О токсичности неорганических веществ.

11. Химия f-элементов Лантаноиды.  Общая  характеристика  химических  свойств,
понятие  о  методах  получения  этих  металлов.  Кислотно-
основные  свойства  оксидов  и  гидроксидов  элементов  (ΙΙΙ),
гидролиз  солей.   Актиноиды.  Сопоставление  химических
свойств  актиноидов  со  свойствами  лантаноидов.  Краткая
характеристика  химических  свойств  урана.  Кислородные
соединения  и  галогениды  урана,  соли  уранила,  уранаты.
Применение лантаноидов, актиноидов и их соединений.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Строение атома С Основные понятия и законы химии. Основные классы
неорганических  соединений.  Расчеты  по  уравнениям
реакций.

ЛР Техника  безопасности  и  правила  работы  в
лаборатории.  Погрешности  результатов  численного
эксперимента. Зачет по технике безопасности.

3. Периодический  закон  и
периодическая система

С Установление содержания кристаллизационной воды в
кристаллогидратах и их формул.

ЛР Определение молярной массы углекислого газа.
5. Окислительно-восстановительные

процессы
С Приготовление раствора заданной концентрации.

ЛР Определение концентрации раствора титрованием.
7. Химическая  связь  и  строение

молекул
С Приготовление  раствора  заданной  концентрации  и

титрование.
ЛР Изучение окислительно-восстановительных реакций.

9. Понятие  о  химической
термодинамике,
термодинамические  функции
состояния

С Определение молярной массы эквивалента простых и
сложных веществ

ЛР Получение и свойства комплексных соединений.

11. Понятие о  химической  кинетике.
Химическое равновесие

С Синтез комплексных соединений
ЛР Получение  спектра  поглощения  комплексного

соединения  и  изучение  концентрационной
зависимости  оптической  плотности  раствора.
Определение неизвестной концентрации раствора.

13. Растворы. Равновесия в растворах С Гидролиз солей.
ЛР

15. Химия s-элементов С Вводное занятие по химии элементов.
ЛР Определение карбонатной и общей жесткости воды.

Щелочные, щелочноземельные металлы и магний.
17. Химия р-элементов С Бор и алюминий.

Углерод и кремнийЛР
19. Химия d-элементов С Олово и свинец.

Азот.
Фосфор, сурьма, висмут.
Сера, селен, теллур.

ЛР

21. Химия f-элементов С Хром, молибден, вольфрам.
Марганец, железо, кобальт, никель.
Медь, серебро.
Цинк, кадмий, ртуть.

ЛР

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Строение атома Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
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практическим занятиям и лабораторным работам
2. Периодический  закон  и

периодическая система
Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

3. Окислительно-
восстановительные процессы

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

4. Химическая  связь  и  строение
молекул

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

5. Понятие  о  химической
термодинамике,
термодинамические  функции
состояния

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

6. Понятие о химической кинетике.
Химическое равновесие

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

7. Растворы.  Равновесия  в
растворах

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

8. Химия s-элементов Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

9. Химия р-элементов Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

10. Химия d-элементов Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

11. Химия f-элементов Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Строение атома Устный  опрос.  Кейсы.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа. Тест

2. Периодический закон и периодическая система Устный  опрос.  Кейсы.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа. Тест

3. Окислительно-восстановительные процессы Устный  опрос.  Кейсы.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа. Тест

4. Химическая связь и строение молекул Устный  опрос.  Кейсы.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа. Тест

5. Понятие  о  химической  термодинамике,
термодинамические функции состояния

Устный  опрос.  Кейсы.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа. Тест

6. Понятие  о  химической  кинетике.  Химическое
равновесие

Устный  опрос.  Кейсы.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа. Тест

7. Растворы. Равновесия в растворах Устный  опрос.  Кейсы.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа. Тест

8. Химия s-элементов Устный  опрос.  Кейсы.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа. Тест

9. Химия р-элементов Устный  опрос.  Кейсы.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа. Тест

10. Химия d-элементов Устный  опрос.  Кейсы.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа. Тест

11. Химия f-элементов Устный  опрос.  Кейсы.  Дискуссионные
процедуры. Контрольная работа. Тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
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1. Сформулируйте основные положения атомно-молекулярного учения.
2. Дайте определение понятий:

а) элемент, атом, молекула;
б) простое и сложное вещество;
в) относительные атомная и молекулярная массы;
г) моль;
д) молярная масса;
е) эквивалент элемента.

3. Сформулируйте основные законы химии:
а) закон сохранения массы вещества;
б) закон постоянства состава;
в) закон кратных отношений;
г) закон Авогадро;
д) 1-е следствие закона Авогадро;
г) 2-е следствие закона Авогадро;
е) закон эквивалентов.

4. Сформулируйте газовые законы:
а) закон Бойля-Мариотта;
б) закон Гей-Люссака;
г) уравнение Клапейрона;
д) уравнение Клапейрона-Менделеева.

5. Дайте определение основных понятий в термодинамике:
а) фаза;
б) система;
в) изолированная система;
г) открытая система;
д) замкнутая система

6. Чем характеризуется состояние системы? Чем описывается состояние системы?
7. Стандартное состояние системы.
8. Внутренняя  энергия системы.  Из каких видов энергии складывается  внутренняя

энергия? Какие виды энергии не входят во внутреннюю энергию?
9. Первый закон термодинамики.
10. Энтальпия. Стандартная энтальпия образования вещества. Изменение энтальпии в

реакциях.
11. Закон Гесса и следствия из него.
12. Энтропия.  Стандартная  энтропия  образования  химических  веществ.  Изменение

энтропии в реакциях.
13. Второй закон термодинамики.
14. Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца.
15. Энергия Гиббса образования веществ. Изменение энергии Гиббса в реакции.
16. Как  по  изменению  энергии  Гиббса  можно  судить  о  возможности

самопроизвольного протекания процесса?
17. Почему свойства раствора отличаются от свойств его компонентов?
18. Какие  физико-химические  свойства  разбавленных  растворов  неэлектролитов  вы

знаете?
19. Осмос. Осмотическое давление.
20. Закон Вант-Гоффа.
21. Определение осмотического давления раствора.
22. Что называют давлением насыщенного пара?
23. Почему давление пара над раствором меньше, чем над чистым растворителем?
24. Что называют относительным понижением давления пара растворителем?
25. Закон Рауля.
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26. Что называют температурой кипения жидкости? Как температура кипения раствора
отличается от температуры кипения чистого растворителя?

27. Что  называют  температурой  кристаллизации  (отвердевания)  жидкости?  Как
температура кристаллизации раствора отличается от температуры кристаллизации
чистого растворителя?

28. Второй закон Рауля.
29. Чему пропорциональны tкип и tкр? Как их определить? 
30. Расчет молекулярной массы растворенного вещества.
31. Почему для растворов электролитов наблюдаются отклонения от законов Рауля и

Вант-Гоффа?
32. Что показывает изотонический коэффициент? Физический смысл изотонического

коэффициента.
33. Связь изотонического коэффициента со степенью диссоциации
34. Развитие представлений о строении атома.
35. Модель атома Бора. Её недостатки.
36. Уравнение де Бройля. Двойственная природа электрона.
37. Принцип неопределенности Гейзенберга.
38. Уравнение Шредингера.
39. Квантовые числа: главное, орбитальное, магнитное, спин.
40. Принципы  заполнения  электронных  оболочек  атома:  принцип  наименьшей

энергии, принцип Паули, правило Хунда.
41. Периодическая система Д.И. Менделеева. Периоды, группы.
42. Радиусы, изменение по периодам и группам.
43. Потенциал ионизации, его изменение по периодам и группам.
44. Сродство к электрону, его изменение по периодам и группам.
45. Электроотрицательность, ее изменение по периодам и группам.
46. Метод валентных связей. Механизмы образования ковалентной связи.
47. Свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность.
48. Полярность связи.
49. Теория  гибридизации.  Какие  условия  определяют  возможность  гибридизации

атомных орбиталей?
50. Чем определяется геометрия молекулы в теории гибридизации?
51. Распределите  предложенные  соединения:  Na2SO3,  Ba(OH)2,  K2S,  KAl(SO4)2,

AlOH(NO3)2,  KHSO4,  H2SO3,  SbOCl  по  классам:  кислоты,  основания,  соли.
Приведите названия всех веществ.

52. Из  предложенного  перечня  выпишите  формулы  кислотных,  амфотерных  и
основных оксидов:  SiO2,  CrO3,  SO2,  NO,  BeO,  CaO,  CuO,  B2O3,  MnO,  Li2O,  MgO,
K2O, BaO, Na2О, Cr2O3, N2O, Fe2O3, FeO, ZnO, СО, СО2.

53. Укажите  формулу оксида,  при растворении которого в  воде образуется  кислота
общей формулы НЭО3: N2O5, SO2, N2O3, CO2.

54. Укажите  формулы  кислот,  которые  нельзя  получить  растворением  оксидов
соответствующих элементов в воде: H2SiO3, CH3COOH, H2SO3, H3PO4.

55. Составить  уравнения  реакций  взаимодействия  серной  кислоты  с  оксидами
следующих металлов: бария, железа (III), меди, цинка, лития и магния.

56. Каким металлом можно восстановить медь из раствора сульфата меди (II): Fe, Na,
Pt, Ag.

57. Осуществить превращения:
а) АI → АI2O3 → АIСI3 → АI(ОН)3 → АI2O3 

б) Р → Р2О5 → Н3РО4 →  Nа3 РО4

58. Рассчитайте массу оксида алюминия полученного при взаимодействии алюминия
массой 135 г с кислородом объемом 112 л.

59. Какая соль образуется при взаимодействии 1 моль гидроксида кальция и 2 моль
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серной кислоты?
60. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие

превращения:
Fe → Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → Fe(OH)3 → FeOH(NO3)2 → Fe(NO3)3

61. Последовательно в схеме: 
амфотерный оксид → амфотерный гидроксид → соль,    располагаются:
1) BaO, Ba(OH)2, BaCl2;                    3) CaO, Ca(OH)2, CaSO4;
2) BeO, Be(OH)2, Be(NO3)2;              4) SO2,   H2SO3, Na2SO3.

62. Написать уравнения и назвать соль − продукт взаимодействия:
а) CrO и Cr2O3 с растворами H2SO4 и NaOH;
б) Cu(OH)2 с недостатком и избытком HNO3.

63. Осуществите цепочку превращений: 

б) Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe(NO3)3

в) Ba  BaO  Ba(OH)2   Ba3(PO4)2

г) P  P2O5  H3PO4  Ba3(PO4)2

64. Составьте электронные схемы строения атомов IА подгруппы. Какой из элементов
является более сильным восстановителем? Почему?

65. Чем объясняется меньшая химическая активность лития по сравнению с калием и
натрием?

66. Написать уравнения взаимодействия с водой К2О и К2О2.
67. Чем  различается  взаимодействие  с  кислородом  лития  и  натрия?  Написать

уравнения реакций.
68. Какую  реакцию  среды  показывают  растворы  солей:  KNO3,  K2S,  KCH3COO?

Написать уравнения реакций гидролиза. Указать тип гидролиза.
69. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить переходы:

Na  NaOH  Na2CO3  NaCH3COO.
70. Написать  электронные  формулы атомов  бериллия,  магния  и  щелочноземельных

металлов.  Какую  валентность  могут  проявлять  атомы  этих  элементов  в
невозбужденном  состоянии?  Как  должны  меняться  свойства  гидроксидов
элементов?

71. Поему горящий магний нельзя потушить водой? Написать уравнение реакции.
72. К  раствору,  содержащему  соли  кальция,  бериллия  и  магния,  добавили  избыток

раствора  едкого  натра.  Написать  уравнения  происходящих  реакций.  Какое
вещество выпало в осадок? Какие ионы остались в растворе?

73. Какая соль – Be(NO3)2 или Mg(NO3)2 при одинаковых условиях в большей степени
подвергается  гидролизу?  Ответ  обосновать.  Написать  уравнение  гидролиза  этой
соли.

74. Объяснить, почему при пропускании диоксида углерода через раствор хлорида или
нитрата  кальция осадок карбоната кальция не выпадает,  а при действии  CO2 ин
известковую воду – выпадает.

75. В растворе находятся ионы Са2+ и Ва2+. Действием какого реактива можно осадить
из раствора оба иона? Написать уравнения реакций.

76. Дописать  уравнения  реакций.  К какому  классу  химических  соединений  следует
отнести пероксид бария на основании этих реакций?

77. Уравнять реакции методом полуреакций:
а) Na2O2 + KI + H2SO4  I2 + Na2SO4 + K2SO4;
б) Na2O2 + Fe(OH)2 + H2O  Fe(OH)3 + NaOH;
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в) Na2O2 + KMnO4 + H2SO4  MnSO4 + O2 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
г) BaO2 + FeSO4 + H2SO4  BaSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O;
д) BaO2 + Cr2(SO4)3 + NaOH  NaCrO4 + BaSO4 + H2O.

78. Написать  электронные  формулы  атомов  алюминия,  германия,  форфора,  селена,
йода.

79. За счет перекрывания каких орбиталей образуется связь в молекуле BCl3? Какова
пространственная конфигурация этой молекулы?

80. Написать уравнения реакций взаимодействия алюминия:
а) с разбавленными серной и азотной кислотами;
б) с концентрированными серной и азотной кислотами;
в) с водным раствором едкого натра.

81. Почему алюминий растворяется  в  водном растворе карбоната  натрия?  Написать
уравнение реакции.

82. При  действии  избытка  гидроксида  калия  и  гидроксида  аммония  на  раствор
Al2(SO4)3 выпавший вначале осадок сохраняется только в одном случае. Указать, в
каком именно. Написать уравнения реакций.

83. Объяснить образование тройной связи в молекуле СО.
84. Молекулы какого вещества и какие ионы находятся в водном растворе диоксида

углерода? Написать схему равновесия в растворе.  Как измениться  концентрация
CO2 при добавлении в раствор щелочи?

85. Больше или меньше 7 значение рН в растворе карбонатов щелочных металлов?
Ответ обосновать.

86. Действием какого реактива можно одновременно обнаружить ионы СО3
2 и SiO3

2 в
растворе, содержащем карбонат и силикат натрия?

87. Написать уравнения реакций,  указывающих на амфотерные свойства гидроксида
олова (II) и гидроксида германия (II).

88. Учитывая относительную электроотрицательность атомов фтора, хлора, натрия и
азота,  указать  смещение  электронных  пар  и  соответственно  степень  окисления
каждого  элемента  в  молекулах  NF3,  NCl3,  Na3N.  Как  будут  идти  реакции
взаимодействия указанных нитридов с водой? Написать уравнения.

89. Действием  каких  веществ  на  азот,  соль  аммония,  азотную  кислоту,  нитрид
алюминия можно получить аммиак? Написать уравнения реакций.

90. Написать  уравнения  реакций  термического  разложения  нитрита,  нитрата  и
карбоната аммония.

91. Написать уравнения реакций взаимодействия:
а) концентрированной азотной кислоты с серебром, с фосфором;
б) разбавленной азотной кислоты с медью, с магнием.

92. Написать уравнения реакций термического разложения нитратов  натрия,  меди и
ртути (II).

93. В  какой  степени  окисления  сера  может  быть  только  окислителем,  только
восстановителем.  Написать  соответствующие  электронные  формулы.  В  какой
степени окисления сера может быть окислителем и восстановителем?

94. Как изменяются потенциал ионизации и сродство к электрону в ряду S – Se – Te –
Po? Чем это объясняется?

95. За счет каких электронных орбиталей осуществляется связь в молекуле H2S?
96. Написать уравнение ступенчатой диссоциации сероводородной кислоты. Как будут

смещаться равновесия при прибавлении HCl, Pb(NO3)2, щелочи?
97. Какие вещества будут получаться при взаимодействии FeS с соляной кислотой и с

концентрированной азотной кислотой? Написать уравнения.
98. Изобразить графическую формулу тиосульфата натрия, указать степень окисления

серы в этом соединении.
99. Как изменяется энергия ионизации и сродство к электрону в ряду Cl – Br – I – At.
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Чем это объясняется?
100. Как изменяется прочность химической связи в ряду  HF –  HCl –  HBr –  HI?

Чем  это  объясняется?  Какой  из  галогенидов  является  наиболее  сильным
восстановителем? Какой – наиболее слабым?

101. Какие орбитали атомов хлора и иода используются при образовании связи в
молекулах Cl2O7 и I2O5?

102. Написать формулы оксидов хлора в степени окисления хлора +1, +3, +5, +7
и соответствующих им кислот. Дать названия кислот и указать, как изменяется их
сила.

103. Указать различия в строении атомов титана и германия. Как это влияет на
характер их оксидов и гидроксидов?

104. Какой из двух гидроксидов проявляет более основные свойства: Ti(OH)4 или
Zr(OH)4; Ti(OH)4 или Ti(OH)3?

105. Написать  формулы  оксидов  ванадия  и  указать,  как  изменяется  их
химический характер при переходе от низшей степени окисления к высшей.

106. Какой из оксидов имеет более кислотный характер:  V2O5 или  Nb2O5;  V2O5

или As2O5?
107. Написать  электронные  конфигурации  атомов  хрома  и  молибдена.  Дать

объяснения.
108. Объяснить близость атомных радиусов молибдена и вольфрама и некоторое

их отличие от атомного радиуса хрома.
109. Какие степени окисления характерны для хрома, молибдена и вольфрама.

Привести примеры соединений.
110. Написать  уравнения  реакций,  которые  характеризуют  кислотно-основные

свойства оксидов Cr2O3, CrO3, MoO3, WO3/
111. Написать  уравнения  реакций  взаимодействия  гидроксида  хрома  (III)  с

раствором серной кислоты, с раствором едкого калия.
112. Написать  формулы возможных оксидов  марганца  и  соответствующих  им

гидроксидов. Указать их свойства: кислотные, основные, амфотерные.
113. Написать электронные формулы Mn(IV), Mn(VII), Re(III), Re(VII). Какой из

атомов в указанной степени окисления является наиболее сольным окислителем?
Какой наиболее сильным восстановителем?

114. В каких кислотах растворяется марганец. Написать уравнения реакций.
115. Какой  из  ионов  –  Fe2+,  Co2+ или  Ni2+ -  обладает  более  сильными

восстановительными свойствами?
116. Написать уравнения реакций взаимодействия железа с:
117. а) разбавленной и концентрированной хлороводородной кислотой;
118. б) разбавленной и концентрированной серной кислотой;
119. в) разбавленной азотной кислотой.
120. Написать  электронные  формулы  атомов  цинка  и  кадмия.  Какой  из  этих

элементов обладает более выраженными металлическими свойствами?
121. Написать уравнения реакций растворения цинка в кислотах:
122. а) хлороводородной;
123. б) разбавленной и концентрированной серной;
124. в) разбавленной и концентрированной азотной;
125. г) в щелочи.
126. Какой из оксидов  Zn(OH)2 или  Cd(OH)2 должен проявлять более основные

свойства? Почему?
127. Написать  уравнения  реакции  растворения  ртути  в  концентрированной

азотной кислоте: в избытке, в недостатке.
128. Укажите положение меди и серебра в периодической системе элементов и

напишите электронные формулы их атомов. Почему восстановительные свойства
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меди и серебра выражены слабее, чем у щелочных металлов?
129. Написать уравнения реакций взаимодействия меди с кислотами:

а) разбавленной хлороводородной;
б) разбавленной азотной;
в) концентрированной азотной;
г) разбавленной серной;
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

1. Число нейтронов совпадает с числом протонов в ядре изотопа: Mg12
24 , Na11

23 , K19
39 , Al13

27 .
2. Вычислить  количество  вещества  и  количество  молекул,  содержащееся  в  100 г

оксида серы (VI). Определить массу одной молекулы SO3.
3. Вычислить эквивалент СО2 в реакциях образования с NaOH а) NaHCO3; б) Na2CO3.
4. При соединении 1,5 г натрия с избытком хлора образовалось 3,81 г  NaCl. Найти

эквивалентную массу натрия и его эквивалент, если известно, что эквивалентная
масса хлора равна 35, 45 г/моль.

5. При температуре 273 К и давлении 101,3 кПа газ занимает объем 250 мл. Какой
объем займет газ при 96 кПа и той же температуре?

6. 1 м3 газа находится при 0С. При какой температуре объем газа удвоится,  если
давление останется неизменным?

7. Дан 40 мл газа при 7С и 96 кПа. При каком давлении объем газа достигнет 60 мл,
если температура возрастет до 17С.

8. Сколько граммов кальция вступило в реакцию с водой, если объем выделившегося
водорода при 25С и 99,3 кПа равен 480 мл?

9. Соединение  содержит  24,26  %  углерода,  71,62  %  хлора  и  4,12%  водорода.
Плотность по водороду 49,1. Найти истинную формулу соединения.

10. Соединение серы с фтором содержит 62,8 % серы и 37,2 % фтора. Масса 118 мл
данного соединения в форме газа, измеренного при 7С и 98,64 кПа равна 0,51 г.
Какова истинная формула соединения.

11. Процесс,  протекающий  при  постоянном  значении  температуры  в  системе,
называется: изотермическим, изобарическим, адиабатическим, изохорическим.

12. Вычислить Но реакции:
13. В2О3 + 3Mg = 2В + 3MgO
14. Вычислить  теплоту  перехода  графита  в  алмаз,  если  известно,  что  теплота

образования  СО2 из  графита  Но
298(СО2 (гр))  =   94,05  ккал/моль,  а  из  алмаза

Но
298(СО2 (алм)) =  94,50 ккал/моль.

15. Вычислить изменение энтропии перехода Н2О (кр) в Н2О (ж) и Н2О (ж) в Н2О (г).
Результаты поясните.

16. Вычислите изменение энтропии в реакции:
17. С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О (г)
18. Вычислите изменение энергии Гиббса при 25 и 1000С для реакции:
19. С(графит) + Н2О (г) = Н2(г) + СО(г),
20. если Но

298(р) = 131,3 кДж, So
298(р) = 133,6 Дж/К.

21. Какой фактор – энтальпийный или энтропийный – определяет возможность этой
реакции?

22. Сколько теплоты потребуется для получения 275 г марганца согласно уравнению
MnО2(т)  +  2С(т)  =  Mn(т)  +  2CO((г);   Но

298(р)  =  293  кДж?  Сколько  при  этом
выделиться литров оксида углерода (II) (н.у.)?

23. Вычислите значения Но
298, Sо

298 и Gо
298 для реакции:

24. NH4Cl(к) = NH3(г) + HCl(г)
25. Как влияет температура на направление рассматриваемого процесса?
26. Исходя из  значений  Gо

298,f исходных веществ  и продуктов  реакции,  вычислите
Gо

298 следующих реакций:
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27. MgО(к) + CO2(г) = MgCO3(к)
28. ВаО(к) + CO2(г) = ВаCO3(к)
29. СаО(к) + CO2(г) = СаCO3(к)
30. SrО(к) + CO2(г) = SrCO3(к)
31. Как изменяются  в  ряду  MgO  CaO  SrO  BaO кислотно-основные свойства

оксидов,  и  как  это согласуется  со  значением  Go образования  рассматриваемых
карбонатов из оксидов?

32. Вычислить осмотическое давление раствора, содержащего 27 г глюкозы в 500 мл
раствора при 297 К.

33. Давление  пара  воды при 20С составляет  2338 Па.  Вычислить  сколько  граммов
сахара следует  растворить  в  720 г  воды для получения  раствора,  давление пара
которого  на  18,7 Па  меньше  давления  пара  воды?  Вычислить  процентное
содержание сахара в растворе.

34. В 10 мл воды внесли 0,2 г белка цитохрома С, молярная масса которого составляет
12400 г/моль. Найти понижение температуры замерзания полученного раствора.

35. При растворении 0,2 г цитохрома С в воде общий объем раствора достиг 10 мл.
Вычислить  осмотическое  давление  полученного  раствора,  которое  обнаружится
при  наличии  мембраны,  пропускающей  молекулы  воды,  но  не  пропускающей
молекул цитохрома.

36. Раствор  сахара  С12Н22О11 оказывает  при  27С  осмотическое  давление,  равное
156 кПа.  Принимая плотность  раствора равной единице,  вычислить  температуру
его кристаллизации.

37. При  какой  температуре  будет  замерзать  раствор,  содержащий  30  %  (мас.)
этилового спирта?

38. Если  растворить  25,5 г  ВаCl2 в  750 г  воды,  то  получится  раствор,
кристаллизующийся при   0,756С. Вычислить кажущуюся степень диссоциации
соли в растворе.

39. Записать  полную,  краткую  электронные  конфигурации,  а  также  изобразить
краткую электронную конфигурацию в графическом виде для следующих атомов и
ионов: К, Р, Ti, Mo, Cr3+, Se2.

40. Электронная структура валентного энергетического уровня атома циркония (Zr) в
основном состоянии имеет вид: 4d25s2, 4d25s3, 4d25s1, 5s25p2.

41. Конфигурация  валентных  электронов  в  атомах  двух  элементов  выражается
формулами:

а) 3s23p2 и 3d24s2

б) 3d34s2 и 4s24p4

В каких периодах и группах находятся эти элементы? Должны ли они отличаться
по своим свойствам, имея одинаковое число валентных электронов?

42. Ионизационный потенциал для какого из двух элементов должен быть большей
величиной, если электронная конфигурация их атомов выражается формулами:

а) 1s22s22p63s23p2 и 1s22s22p63s23p5

б) 1s22s22p63s23p64s1 и 1s22s22p63s23p63d104s1

43. Формула  молекулы  вещества,  в  которой  реализуется  только  ковалентный
полярный тип связи имеет вид: СО, СаО, О2, Na2CO3.

44. Установите  соответствие  между  формулой  молекулы  или  иона  и  типом
гибридизации валентных орбиталей центрального атома:

BrF3 ; NH4
+ ; SF6 

Варианты ответов: sp2, sp3, sp3d2, sp, sp3d.
45. Определите  пространственную  конфигурацию  молекул:  BeCl2,  SnCl2,  SiF4,  NF3,

PCL5, SF6, ClF3, SO3. Укажите тип гибридизации.
46. Какую пространственную конфигурацию имеет нитрат-ион: плоскую треугольную,

линейную, тетраэдрическую, октаэдрическую.
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Какая из молекул CCl4 или CHCl3 имеет больший дипольный момент
Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Эквивалент. Закон эквивалентов.
2. Приготовление растворов. Способы выражения концентраций растворов.
3. Основные положения метода валентных связей (ВС).  Гибридные представления.

Делокализованные π-связи и процедура наложения валентных схем
4. Окислительно-восстановительные реакции.
5. Химическое  равновесие.  Константа  химического  равновесия  (Kp  и  Kc).  Расчет

равновесных  концентраций.  Смещение  равновесия  и  принцип  Ле-Шателье  –
Брауна.

6. Геометрия молекул, метод Гиллеспи.
7. Свойства  растворов  электролитов.  Константа  и  степень  диссоциации.  Ионное

произведение воды, шкала рН. Расчет рН растворов кислот и оснований. Расчет рН
буферных растворов.

8. Химическая связь в комплексных соединениях.
9. Предсказание свойств веществ на основе периодического закона, представление о

методах сравнительного расчета М.Х. Карапетьянца.
10. Осуществление  превращения,  получение  неорганического  вещества  из

предложенного
Контрольный работа
Контрольная работа №1 
1. Оксид металла содержит 52,9 мас.% металла. Определить молярную массу эквивалента
металла и его бромида в обменной реакции.
2. 11,2 л (н.у.) бромоводорода растворили в 500 мл воды. Найти концентрацию раствора в
мас.%, моляльность и мольное отношение Н2О:НВr.
3.  а)  Охарактеризовать  квантовыми  числами  все  электроны  атома  азота  в  основном
состоянии; б) написать электронные формулы атомов теллура и молибдена, а также иона
Со3+.
4.  а)  В следующих парах атомов или ионов указать у какой частицы радиус больше:  
Be  и N,  Cr2+ и Со2+, Rb+ и Br-; б ) В следующих парах кислот и оснований выбрать более
сильную кислоту  (основание):   Н2ЭО2 и  Н2ЭО4;  СsОН и  Ва(ОН)2.  Ответ  обосновать.  
5.  Охарактеризуйте  валентные  возможности  атома  фосфора.  Объясните,  почему  есть
молекулы РF5 и РC15, а нет молекул NF5 и NС15?
6.  Изобразить  схемы  перекрывания  орбиталей  при  образовании  связей  в  молекуле
муравьиной кислоты исходя из гибридных представлений.
Оценка заданий:

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ
Оценка, балл 2 2 2 2 1 1 10

Контрольная работа №2
1. На основе метода Гиллеспи предсказать геометрию следующих частиц:  SnС12,  SbН3,
РС14

+. Указать полярные молекулы.
2. На основе метода МО определить кратность связи кислород-кислород в молекуле О2, а
также магнитные свойства этой молекулы. Как изменится длина связи при переходе от
молекулы О2 к молекулярному иону О2

+?
3. Рассмотреть на основе метода ВС химическую связь в комплексных ионах [Ni(NH3)6]2+

и  [Ni(CN)4]2- определить:  а)  тип  гибридизации  орбиталей  центрального  атома,  б)
геометрию комплекса, в) его магнитные свойства.
4.  Для  проведения  ОВР  в  кислой  среде  приготовлен  1,2Н  раствор  бихромата  калия,
имеющий плотность  1,04 г/мл. Определить  молярность и титр этого раствора,  а  также
мольную долю соли в растворе.
5. Вычислить среднюю энтальпию связи углерод-кислород в молекуле СО2 по следующим
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данным: ∆Н0обр.СО2(г) = -393,5 кДж/моль;
1) С(к, графит) = С(г); ∆Но

1 = 715,1 кДж;
2) О2(г) = 2О(г); ∆Нo

2 = 498,4 кДж.
6. Для проведения ОВР, в которой используется бихромат калия как окислитель в кислой
среде, приготовлен 2,40 Н раствор этого соединения. Сколько граммов бихромата калия
необходимо взять для приготовления 600 мл такого раствора?
Оценка заданий:

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ
Оценка, балл 1,5 1 2 2 2 1,5 10

Контрольная работа №3
1.  По  справочным  данным  определить  при  298,15К  константу  равновесия  процесса
2NО2(г) ↔ N2О4(г)
2.  Вычислить  равновесную  концентрацию  N2О4(г),  если  исходная  концентрация  NО2

составляла 3 моль/л, а исходная концентрация N2О4 была равна нулю.
3. В 2 л воды растворили 5,0 л (н.у.) бромоводорода и получили раствор с плотностью 1,01
г/мл. Вычислить рН этого раствора.
4. Найти концентрацию и рН раствора уксусной кислоты, имеющего степень диссоциации
12%.  Кдисс.  СН3СООН  =  2•10-5.  Сколько  мл  70  масс.%  раствора  уксусной  кислоты
(плотность 1,07 г/мл) необходимо для приготовления 2,0 л первоначального раствора?
5.  По  справочным  данным  определить  при  298,15  константу  диссоциации  синильной
кислоты в водном растворе.
6.  Написать  уравнения  окисления  кальция  концентрированным  раствором  азотной
кислоты, окисления алюминия разбавленным раствором азотной кислоты.
Оценка заданий:

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ
Оценка, балл 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5  10

Контрольная работа №4 
1. Написать уравнения реакций, позволяющих осуществить превращения: 
Nа2В4О7→ Н3ВО3→ В2О3→ ВС13→ Н3ВО3.
2. Написать уравнения реакций:
КО3 + КМnО4 + Н2SО4 →              СsН + Н2О →
А1С13 + К2SО3 + Н2О →                Si + НF + НNО3 →
3.  Бороводороды  (бораны):  получение,  строение  молекул,  химические  свойства  на
примере диборана.
4.  Сколько  граммов  RbВr следует  добавить  к  3  л  0,15  М  раствора  нитрата
диамминсеребра(I), содержащего избыточный аммиак в количестве 1 моль/л, для начала
выпадения бромида серебра? Константа устойчивости  комплексного иона равна 1,8 •107, а
произведение растворимости бромида серебра – 1•10-14.
5. Написать уравнения реакций, лежащих в основе промышленного получения алюминия,
магния и соды.
6. Особенности химии лития.
Оценка заданий:

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ
Оценка, балл 2 2 2 2 2 2 12

Контрольная работа №5
1. Написать уравнения реакций, позволяющих осуществить превращения: Н2SеО4→Sе→…
→Н2Sе→SеО2.
2. Написать уравнения реакций:
Рb + НNО3(разб.)→                        РН3 + К2Сr2О7 + Н2SО4→
NH4NO3-t→                                     SnО + КОН + Н2О→
3.  Сульфиды  сурьмы,  мышьяка  и  висмута:  получение,  взаимодействие  с  растворами
сульфидов и щелочей.
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4.  Вычислить  рН  4,00  мас.%  раствора  NаНSО4 (плотность  1,03  г/мл).  Константа
диссоциации серной кислоты по второй ступени равна 0,01.
5.  Написать  уравнения  реакций,  отражающих  химизм  процессов  зарядки  и  разрядки
свинцового аккумулятора.
6.  Написать  уравнения  реакций  взаимодействия  олова  и  свинца  с  концентрированным
раствором  азотной  кислоты,  олова  –  с  избытком  разбавленного  раствора  КОН  и  при
сплавлении с КОН.
Оценка заданий:

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ
Оценка, балл 2 2 2 2 2 2 12

Контрольная работа №6 
1. Написать уравнения реакций, позволяющих осуществить превращения: 
Au→ H[AuC14]→ Au→ AuC13→ K[Au(OH)4].
2. Написать уравнения реакций:
СrSO4 + Н2О→                                 Fе + О2 + Н2О→
КМnО4 + КNО2 + Н2О→                NiС12 + КСN(изб.)→
3.  Получение  хлористого  хромила  и  бихромата  калия  из  соединений  хрома  (III).
Окислительные свойства бихромата калия.
4.  Найти  рН  и  степень  гидролиза  0,1М  раствора  формиата  калия,  если  константа
диссоциации муравьиной кислоты равна 2∙10-4.
5.  Написать  уравнения  реакций  растворения  золота  в  селеновой  кислоте,  серебра  –  в
концентрированном и разбавленном растворах азотной кислоты.
6. Написать уравнения реакций, лежащих в основе промышленного получения марганца,
перманганата калия и рения.
Оценка заданий:

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ
Оценка, балл 2 2 2 2 2 2 12

Мини-тест
1) Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакций

Исходные вещества
A. Na2O и H2O

Продукты реакции
1. NaOH

Б. Na и H2O 2. Na2SO4 и H2O
В. NaOH и H2SO4(p-p) 3. NaOH и H2

4. Na2SO4 и H2

5. NaHSO4

6. Na2SO3 и H2O
Ответ:

А Б В

1 3 2

2)  Установите  соответствие  между  схемой  реакции  и  формулой  недостающего  в  ней
вещества

Исходные вещества Вещество
А  Ag + HNO3(конц) AgNO3 + H2O + … 1 NO2

Б Ca + HNO3(разб,)  Ca(NO3)2 + H2O + … 2 NO

В Cu + HNO3(разб)  Cu(NO3)2 + H2O + … 3 N2O5

4 NH4NO3

Ответ:
А Б В

1 4 2
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3) Укажите вещество, которое в лаборатории может быть использовано как окислитель
1. перманганат калия
2. сероводород
3. сульфид натрия
4. хлорид натрия
Ответ 1
4)  Укажите  вещество,  которое  в  лаборатории  может  быть  использовано  как
восстановитель
1. дихромат натрия
2. иодид калия
3.  серная кислота
4. фторид натрия
Ответ: 2
5) Выберите два вещества, которые не проявляют восстановительные свойства в водных
растворах
1) пероксид водорода
2) нитрит натрия
3) нитрат калия
4) сульфит калия
5) сульфид калия
6) сульфат калия
Ответ 36
6) Выберите два вещества, которые относят к типичным окислителям
1) перманганат калия
2) сульфат железа (II)
3) гидроксид натрия
4) азотная кислота
5) соляная кислота
Ответ 14
7) Из представленных соединений выберите сильное основание 
1). Ca(OH)2

2). Fe(OH)2

3). H2Te
4). HBrO
Ответ 1
8) Из представленных соединений выберите сильную кислоту
1. H2Te
2. HBrO
3. HСlО4

4. NaOH
Ответ 3
9) Выберите два вещества, которые относят к типичным окислителям
1) дихромат калия
2) сульфат цинка
3) гидроксид натрия
4) азотная кислота
5) плавиковая кислота
Ответ 14
10) Выберите два вещества, которые относят к типичным восстановителям
1) иодид калия
2) сероводород
3) гидроксид бария
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4) серная кислота
5) хлорная кислота
Ответ 12
11) Напишите формулы четырех кислородсодержащих кислот хлора, приведите названия
этих соединений
HClO –  хлорноватистая  кислота,  HСlO2 –  хлористая  кислота,  HClO3 –  хлорноватая
кислота, HСlO4 – хлорная кислота
12)  Напишите  формулы натриевых  солей  четырех  кислородсодержащих  кислот  хлора,
приведите названия этих соединений.
NaClO – гипохлорит натрия, NaСlO2 – хлористая кислота, NaClO3 – хлорноватая кислота,
NaСlO4 – хлорная кислота
13) Напишите формулы кислоты фосфора в степени окисления +1 и ее средней натриевой
соли. Назовите данные соединения.
Н3РО2 – фосфорноватистая кислота, NaH2РО2 – гипофосфит натрия. 
14) Напишите формулы кислоты фосфора в степени окисления +3 и ее средней натриевой
соли. Назовите данные соединения.
Н3РО3 – фосфористая кислота, Na2HРО3 – гипофосфит натрия. 
15) Напишите формулы трех кислот фосфора в степени окисления +5. Назовите данные
соединения.
НРО3 – метафосфорная кислота, Н3РО4 – ортофосфорная кислота, Н4Р2О7 – пирофосфорная
кислота
16) Рассчитайте массу карбоната натрия,  необходимую для приготовления 500 мл 14%
раствора (плотность раствора 1,1463г/см3).
 m(Na2CO3) = 500 * 1,1463 * 0,14 = 80,24 г
17)  Рассчитайте  массу  хлорида  кальция,  который  содержится  в  20  мл  раствора  с
концентрацией 1,5 моль/л.
m(CaCl2) = 1,5 * 0,02 * 111 = 3,33 г
18)  Рассчитайте  массу  хлорида  бария,  который  содержится  в  300  мл  раствора  с
концентрацией 0,1 моль/л.
m(ВaCl2) = 0,1 * 0,3 * 208 = 6,24 г
19)  Рассчитайте  массу  сульфата  натрия,  необходимую  для  приготовления  0,15  л  12%
раствора (плотность раствора 1,1244г/см3).
m(Na2SO4) = 150 * 1,1244 * 0,12 = 20,24 г
20) Необходимо приготовить 500 мл раствора гидроксида натрия с концентрацией 0,01 н.
Рассчитайте массу гидроксида натрия, которую необходимо взять.
m (NaOH) = 0,5 * 0.01 * 40 = 0,2 г
21)  Составьте  формулу  комплексного  соединения  по  названию:  нитрат
тетраамминмеди(II),  тетракарбонилникель(0).  Укажите  тип  комплексного  соединения
(катионный, анионный, нейтральный).
[Cu(NH3)4](NO3)2 – катионный комплекс, Ni(CO)4 – нейтральный комплекс
22)  Составьте  формулу  комплексного  соединения  по  названию:  гексацианоферрат(II)
калия, трихлоротриаквакобальт(III). Укажите тип комплексного соединения (катионный,
анионный, нейтральный).
K4[Fe(CN)6] – анионный комплекс, Co(H2O)3Cl3 – нейтральный комплекс
23)  Напишите  уравнения  реакций,  происходящих  при  добавлении  в  раствор  нитрата
хрома(III) раствора гидроксида калия. 
Cr(NO3)3 + 3KOH = Cr(OH)3 + 3KNO3

Cr(OH)3 + 3KOH = K3[Cr(OH)6]
24)  Напишите  уравнение  реакций,  происходящей  при  добавлении  избытка  раствора
цианида калия к раствору сульфата железа(II). 
6KCN + FeSO4 = K4[Fe(CN)6] + K2SO4

25)  Напишите  уравнение  реакций,  происходящей  при  добавлении  избытка  раствора
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аммиака к раствору сульфата меди(II). 
4NH3 + CuSO4 = [Cu(NH3)4]SO4 
26) Задана следующая схема реакции
Fe(OH)2 + NaClO3 + H2SO4 →  Fe2(SO4)3 + NaCl + H2O
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y. Вещество X является окислителем в
данной реакции, а Y – восстановителем.

1) хлорат натрия
2) гидроксид железа(II)
3) сульфат железа(III)
4)
5)

серная кислота
хлорид натрия

Ответ Х – 1, Y – 2
27) Задана следующая схема реакции
H3PO3 + KIO3 + Х →  Y + I2 + K2SO4 + H2O
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y. 

1) PH3

2) K2SO3

3) H3PO4

4)
5)

H2SO4

KI
Ответ Х – 4, Y - 3
28) Установите соответствие между реагирующими веществами и марганецсодержащим
продуктом реакции: 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИЙ
ПРОДУКТ РЕАКЦИИ

А) NaI + KMnO4 + H2SO4→ 1) MnO
Б) K2S + KMnO4 + H2O → 2) MnSO4

В) K2SO3 + K2MnO4 + H2O→ 3) MnO2

4) K2MnO4

5) Mn(OН)2

Ответ
А Б В

2 3 3

29) Установите соответствие между реагирующими веществами и марганецсодержащим
продуктом реакции: 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИЙ
ПРОДУКТ РЕАКЦИИ

А) KNO2 + KMnO4 + HCl→ 1) MnCl2

Б) KNO2 + KMnO4 + KOH→ 2) MnCl4

В) KNO2 + KMnO4 + H2O→ 3) MnO2

4) K2MnO4

5) Mn(OН)2

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ: А Б В

1 4 3

30) При действии разбавленной серной кислоты на медь
1) получается сульфат меди и водород
2) выделяется сернистый газ и образуется сульфат меди и вода
3) реакция не идет
4) образуется сульфат меди и выделяется сероводород
Ответ 3
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31).  Укажите  соединение  азота  Х,  которое  является  конечным  продуктом  следующей
цепочки химических превращений:

Варианты ответа:
1. NO
2. NO2

3. KNO2

4. KNO3

Ответ 4
32). Укажите соединение алюминия Х, которое является конечным продуктом следующей
цепочки химических превращений: 

Варианты ответа:
1)  Al2O3

2)  NaAlO2

3)  Al(OH)3

4)  Na[Al(OH)4]
Ответ 4
33) При действии кислорода на литий
1) образуется пероксид
2) образуется оксид 
3) образуется озонид
4) реакция не идет
Ответ 2
34) При действии на раствор нитрата серебра щелочей в осадок выпадает 
1) гидроксид
2) оксид
3)  пероксид
4) серебро
Ответ 2
35) В концентрированной азотной кислоте растворяются
1) только медь
2) только серебро
3) медь, серебро и золото
4) медь и серебро
Ответ 4
36)  Составьте  уравнение  реакции,  протекающее  при  сливании  водных  растворов
перманганата калия и сульфита калия.
2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O = 2MnO2 + 3K2SO3 + KOH
37)  Составьте  уравнение  реакции,  протекающее  при  взаимодействии  цинка  с  азотной
кислотой, если одним из продуктов является оксид азота (II).
3Zn + 8HNO3 = 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O
38) Составьте уравнение реакции, протекающее при сливании водного раствора сульфита
натрия с раствором дихромата натрия, подкисленным серной кислотой.
Na2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 4Na2SO4 + 4H2O
39)  Составьте  уравнение  реакции,  протекающее  при  взаимодействии никеля  с  азотной
кислотой, если одним из продуктов является оксид азота (II).
3Ni + 8HNO3 = 3Ni(NO3)2 + 2NO + 4H2O
40)  Составьте  уравнение  реакции,  протекающее  при  пропускании  сероводорода  через
раствор дихромата натрия, подкисленный серной кислотой.
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Na2Cr2O7 + 3Н2S + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3S + Na2SO4 + 7H2O
41) Составьте уравнение реакции, протекающее при сливании водного раствора пероксида
водорода с раствором перманганата калия, подкисленным серной кислотой.
2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O
42) Составьте уравнение реакции, протекающее при сливании водного раствора пероксида
водорода с раствором иодида калия, подкисленным серной кислотой.
2KI + H2O2 + H2SO4 = I2 + K2SO4 + 2H2O
43) Составьте уравнение реакции, протекающее при сливании водного раствора нитрита
калия с раствором иодида калия, подкисленным серной кислотой.
2KI + KNO2 + H2SO4 = NO + I2 + K2SO4 + 2H2O
44) Рассчитайте нормальность 0,25 М раствора K2Cr2O7 и 0,1 М Na2S в реакции:
K2Cr2O7 + Na2S + H2SO4 → S + . . .
Ответ: Сн(K2Cr2O7) = 0,25 : 1/6 = 1,5 н. Сн(Na2S) =  0,1 : 1/2 = 0,2 н.
45) Рассчитайте нормальность 0,3 М раствора KMnO4 и 0,1 М NaNO2 в реакции:
KMnO4 + NaNO2 + H2SO4 → 
Ответ: Сн(KMnO4) =  0,3 : 1/5 = 1,5 н. Сн(Na2S) =  0,1 : 1/2 = 0,2 н.
46) Расположите вещества в порядке возрастания рН их водных растворов: 
1 - NaNO3, 2 - K2S, 3- H2SO4  
Ответ: 312
47) Расположите вещества в порядке убывания рН их водных растворов: 
1 – Na2SO3, 2 - KOH, 3- CuSO4  
Ответ: 213
48) Выберите два вещества, водные растворы которых имеют щелочную среду
1) KClO      2) MgSO4    3) Na2SO4     4) K2CO3 
Ответ 14
49) Выберите два вещества, водные растворы которых имеют нейтральную среду
1) NaClO      2) KBr    3) K2SO4     4) Na2CO3 
Ответ 23
50) Наибольшее количество теплоты выделяется в процессе
1) 2С(графит) + Н2(г) = С2Н2(г), ∆Hо = 54,1 ккал
2) I2(г) + Н2(г) = 2HI(г), ∆Hо = 53,2 кДж
3) 2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г), ∆Hо = -113,5 кДж
4) C2H4(г) + H2(г) = C2H6(г), ∆Hо = -32,7 ккал
Ответ 3
51)  Энтальпия  реакции  восстановления  оксида  хрома (III)  алюминием составляет  -236
кДж/моль Cr. Термохимическое уравнение этой реакции 
1) Cr2O3(к) + 2Al(к) = Al2O3(к) + 2Cr(к), ∆Hо = -118 кДж
2) Cr2O3(к) + 2Al(к) = Al2O3(к) + 2Cr(к), ∆Hо = 236 кДж
3) Cr2O3(к) + 2Al(к) = Al2O3(к) + 2Cr(к), ∆Hо = -472 кДж
Ответ 3
52) В растворе какого соединения рН больше 7?
1) сульфат магния
2) хлорид аммония
3) нитрит калия
4) соляная кислота
Ответ 3
53) В растворе какого соединения рН больше 7?
1) хлорид лития
2) гипохлорит калия
3) нитрат меди(II)
4) серная кислота
Ответ 2
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54). В растворе какого соединения рН меньше 7?
1) сульфит калия
2) хлорид натрия
3) нитрат натрия
4) азотная кислота
Ответ 4
55) В растворе какого соединения рН меньше 7?
1) хлорид цинка
2) хлорит натрия
3) аммиак
4) карбонат натрия
Ответ 1
56) В растворе какого соединения рН равно 7?
1) уксусная кислота
2) хлорид калия
3) аммиак
4) карбонат натрия
Ответ 2
57) В растворе какого соединения рН равно 7?
1) хлорид магния
2) сульфат калия
3) сульфат меди(II)
4) карбонат натрия
Ответ 2
58. Выберите одно верное суждение из представленных
1) В растворе аммиака окраска фенолфталеина становится малиновой.
2) Очистить воду от растворенной в ней соли можно с помощью делительной воронки.
3)  Для  нагревания  растворов  в  лаборатории  можно  использовать  тонкостенный
химический стакан.
Ответ 1
59. Выберите одно верное суждение из представленных
1) В растворе гидроксида натрия окраска метилоранжа не изменяется.
2) В лаборатории для измельчения твердых веществ используют ступку и пестик.
3) Для измерения плотности растворов используют эвдиометр.
Ответ 2
60. Выберите одно верное суждение из представленных 
1) Бром относится к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ).
2) Соли кальция очень ядовиты, поэтому работать с ними разрешается только в перчатках.
3). Прокаливание веществ можно проводить в фарфоровых тиглях.
Ответ 3
61. Выберите одно верное суждение из представленных 
1) Получение хлора необходимо проводить в вытяжном шкафу.
2) В растворе соляной кислоты фенолфталеин становится малиновым.
3). Прокаливание веществ можно проводить в тонкостенной колбе.
Ответ 1
62) Рассчитайте рН 0,001М раствора гидроксида лития.
Ответ: рОН = - lg 0,001 = 3; рН = 14 – 3 = 11
63) Рассчитайте рН 0,0005М раствора гидроксида кальция.
Ответ: рОН = - lg 0,001 = 3; рН = 14 – 3 = 11
64) Рассчитайте рН 0,0001М раствора гидроксида калия.
Ответ: рОН = - lg 0,0001 = 4; рН = 14 – 4 = 10
65)  Напишите  уравнение  диссоциации  нитрата  алюминия.  Рассчитайте  концентрацию
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катионов и анионов в 0,003 моль/л растворе нитрата алюминия.
Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3

-

[Al3+] = 0,003 моль/л
[NO3

-] = 0,003 * 3 = 0,009 моль/л
66)  Напишите  уравнение  диссоциации  хлорной  кислоты.  Рассчитайте  рН  0,0001М
раствора хлорной кислоты.
HClO4 → H+ + ClO4

-

Ответ: рОН = - lg 0,0001 = 4  
67) Напишите уравнение диссоциации серной кислоты. Рассчитайте рН 0,0005М раствора
серной кислоты. (при расчете примите степень диссоциации серной кислоты 100%)
H2SO4 → 2H+ + SO4

2-

[H+] = 0,0005 * 2 = 0,001 моль/л
Ответ: рОН = - lg 0,001 = 3  
68)  Концентрация  нитрат-ионов  в  растворе  нитрата  цинка  составляет  0,02  моль/л.
Рассчитайте  концентрацию  ионов  цинка  в  этом  растворе.  Напишите  уравнение
диссоциации нитрата цинка.
Zn(NO3)2 → Zn2++ 2NO3

-

[Zn2+] = 0,02 / 2 = 0,01 моль/л
69) Напишите уравнение диссоциации азотной кислоты. Рассчитайте рН 0,001М раствора
азотной кислоты.
HNO3 → H+ + NO3

-

Ответ: рОН = - lg 0,001 = 3  
70) Напишите уравнение диссоциации ортофосфата натрия.  Рассчитайте  концентрацию
катионов и анионов в 0,001 моль/л его растворе.
Na3PO4 → 3Na+ + PO4

3-

[PO4
3-] = 0,001 моль/л

[Na+] = 0,001 * 3 = 0,003 моль/л
71) Концентрация карбонат-ионов в растворе карбоната натрия составляет 0,02 моль/л.
Рассчитайте  концентрацию  ионов  натрия  в  этом  растворе.  Напишите  уравнение
диссоциации карбоната натрия.
Na2CO3 → 2Na++ CO3

2-

[Na+] = 0,02 * 2 = 0,04 моль/л
72. Реактивом на ион бария является раствор, содержащий
1) гидроксид-ионы
2) сульфат-ионы
3) хлорид-ионы
4) нитрат-ионы
Ответ 2
73. Реактивом на ион аммония является раствор, содержащий
1) гидроксид-ионы
2) сульфат-ионы
3) хлорид-ионы
4) фосфат-ионы
Ответ 1
74.  Выберите  два  вещества,  которые  могут  быть  использованы  для  качественного
определения хлорида бария в растворе
1) хлорид лития
2) нитрат натрия
3) сульфат калия
4) натрий
5) нитрат серебра
Ответ 35
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75.  Выберите  два  вещества,  которые  могут  быть  использованы  для  качественного
определения бромида алюминия в растворе
1) хлорид лития
2) нитрат натрия
3) гидроксид калия
4) нитрат серебра
5) карбонат магния 
Ответ 34
76)  Гидрокарбонат-ион можно обнаружить  в  растворе  с  помощью кислоты.  Напишите
сокращенное  ионное  уравнение  данной  реакции.  Укажите,  каким  признаком
сопровождается данная реакция.
НСО3- + Н+ = СО2 + Н2О, выделение газа
77)  Фосфат-ион  можно  обнаружить  в  растворе  с  помощью  растворов  солей  бария.
Напишите сокращенное ионное уравнение данной реакции.  Укажите,  каким признаком
сопровождается данная реакция.
2РО43- + 3Ва2+ = Ва3(РО4)2, выпадение белого осадка
78) Ион меди можно обнаружить в растворе с помощью растворов сульфидов щелочных
металлов.  Напишите  сокращенное  ионное  уравнение  данной  реакции.  Укажите,  каким
признаком сопровождается данная реакция.
S2- + Cu2+ = CuS, выпадение черного осадка
79)  Напишите  уравнение  реакции,  протекающее  при  сливании  водных  растворов
карбоната  натрия  и  нитрата  меди.  Укажите,  каким  признаком  сопровождается  данная
реакция.
2Na2CO3 + 2Cu(NO3)2 + H2O = (CuOH)2CO3 + CO2 + 4NaNO3
Выпадение осадка и выделение газа
80)  Напишите  уравнение  реакции,  протекающее  при  сливании  водных  растворов
карбоната натрия и нитрата алюминия. Укажите, каким признаком сопровождается данная
реакция.
3Na2CO3 + 2Al(NO3)3 + 3H2O = 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaNO3
Выпадение осадка и выделение газа
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
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правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
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временные рамки, нарушен стиль изложения.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
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- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Корпускулярно-волновой дуализм. Вычисление длины волны де-Бройля для 
материального объекта. Как убедиться в появлении волновых свойств 
материальных объектов?

2. Свойства волновой функции. Понятие об уравнении Шредингера. Квантовые числа
как характеристика состояния электрона в атоме.
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3. Характеристика состояния электрона в атоме системой квантовых чисел.
4. Принцип Паули и правило Хунда. Сколько максимально электронов может 

находиться в N–слое,  d-оболочке? 
5. Электронный слой, электронная оболочка, электронная орбиталь.  Максимальное 

число электронов в слое, оболочке и на орбитали.
6. Энергия электрона в многоэлектронном атоме. Энергетический ряд атомных 

орбиталей. Электронные формулы атомов Ni, Se и иона Fe3+.
7. Современная формулировка периодического закона. Периодическое изменение 

свойств на примере энергии ионизации атома и радиуса иона.
8. Атомные и ионные радиусы, как их определяют? Основные закономерности 

изменения атомных радиусов по периодам и группам периодической системы.
9. Закономерности изменения ионных радиусов (катионы и анионы, d-сжатие,          f-

сжатие, изоэлектронные ионы).
10. Эффективные заряды атомов в молекулах. Дипольный момент связи, дипольный 

момент молекулы и ее строение на примерах молекул Н2О и СО2.
11. Относительная сила кислородных кислот и оснований (схема Косселя) на примерах

HTcO4 и HMnO4 ; H2SeO4 и H2SeO3;  TlOH и Tl(OH)3.
12. Ионная и ковалентная связи, их свойства. Полярная ковалентная связь. Что такое 

эффективные заряды атомов? 
13. Основные положения метода ВС при описании химической связи. Валентные 

возможности атомов азота, фосфора, фтора и хлора.
14. Донорно-акцепторный механизм образования связи на примере молекул СО, HNO3,

и ионов BF4
− , NH4

+.
15. Гибридные представления при описании химической связи. Изобразите схемы 

перекрывания атомных орбиталей при образовании связей в молекулах СО2 и ВСl3.
16. Образование кратных связей. Сигма- и пи-связи, их особенности.
17. Процедура наложения валентных схем в методе ВС для описания дробной 

кратности связи на примерах молекул N2O, HN3, HNO3.
18. Модель отталкивания локализованных электронных пар (метод Гиллеспи). 

Основные положения на примере молекул SO2 и SO2Cl2..
19. Распределите электроны частицы В2 по молекулярным орбиталям. Определите 

кратность связи и магнитные свойства частицы.
20. На основе метода молекулярных орбиталей объясните парамагнитные свойства 

кислорода. Какова кратность связи в молекулярном ионе О2
+?

21. Ионная связь как предельный случай ковалентной связи. Поляризация ионов и ее 
влияние на свойства веществ.

22. Водородная связь: типы водородной связи, порядок величин энтальпий связи. 
Влияние водородной связи на физико-химические свойства веществ.

23. Типы межмолекулярного взаимодействия (силы Ван-дер-Ваальса).
24. Типичные окислители и восстановители. Приведите примеры.
25. Типы окислительно-восстановительных реакций, приведите примеры.
26. Критерий самопроизвольного протекания ОВР в растворах. Стандартные величины

электродных потенциалов. Рассмотрите окисление перманганатом калия в кислой 
среде ионов Fe2+  и  Co2+.

27. Формулировка закона Гесса, условия его выполнения. Энтальпии образования и 
энтальпии сгорания.

28. Следствия из закона Гесса, при каких условиях выполняется этот закон?
29. Энергия Гиббса, энтальпия; их физический смысл. Связь между энергией Гиббса и 

энтальпией. Что такое энтропийный и энтальпийный факторы?
30. Энергия Гиббса как термодинамическая функция состояния. Определение и 

свойства. Вычисление энергии Гиббса процессов по справочным данным.
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31. Критерий самопроизвольного течения реакций, энтальпийный и энтропийный 
факторы процесса.

32. Стандартные термодинамические характеристики. Понятие о стандартном 
состоянии индивидуальных жидких и кристаллических веществ, газов и растворов.

33. Химическое равновесие. Истинное (устойчивое) и кажущееся (кинетическое) 
равновесие; их признаки.

34. Константа химического равновесия. Связь величин Кр и Кс для газовых равновесий.
35. Принципы построения шкалы стандартных термодинамических функций 

образования ионов в водных растворах. Как определить стандартную энтальпию 
образования хлорида калия в водном растворе?

36. Константа химического равновесия. Связь величин Кр и Кс для газовых равновесий.
37. Идеальные и реальные растворы. Активность, коэффициент активности как мера 

отклонения свойств компонента реального раствора от его свойств в идеальном 
растворе.

38. Равновесие диссоциации ассоциированных (слабых) электролитов. Закон 
разбавления Оствальда.

39. Буферные растворы и их свойства на примере смеси растворов муравьиной 
кислоты и формиата калия.

40. Равновесие диссоциации воды. Ионное произведение воды. Шкала величин рН и 
рОН. Вычисление рН растворов неассоциированных кислот и оснований.

41. Произведение растворимости как константа равновесия растворения и 
диссоциации малорастворимого соединения. Связь ПР с растворимостью.

42. Общее выражение для энергии Гиббса химического процесса применительно к 
выводу условия выпадения осадка малорастворимого соединения.

43. Условия выпадения осадка и растворения малорастворимых электролитов.
44. Основные понятия химии комплексных соединений.
45. Классификация комплексных соединений по виду координируемых лигандов. 

Номенклатура комплексных соединений.
46. Равновесие диссоциации комплексных соединений. Константа устойчивости и 

константа нестойкости.
47. Химическая связь в комплексных ионах с позиций метода валентных связей и 

теории кристаллического поля. Основные положения теории кристаллического 
поля

48. Расчет рН растворов солей, гидролизованных по катиону.
49. Гидролиз по аниону. Вычисление константы гидролиза по аниону, ее связь с 

концентрацией соли и рН раствора.
50. Взаимное усиление гидролиза (совместный гидролиз). Полный (необратимый) 

гидролиз.
51. Скорость химической реакции. Закон действующих масс. Молекулярность и 

порядок реакции.
52. Зависимость скорости химической реакции от температуры, энергия (энтальпия) 

активации. Гомогенный и гетерогенный катализ, примеры.
53. Общая характеристика и химические свойства щелочных металлов.
54. Особенности соединений лития по сравнению с соединениями других щелочных 

металлов.
55. Гидриды, оксиды, пероксиды, гидроксиды щелочных металлов: химическая связь в

соединениях, получение и свойства.
56. Получение натрия, гидроксида натрия и карбоната натрия в промышленности.
57. Взаимодействие с растворами щелочей: а) амфотерных металлов; б) неметаллов; в) 

кислотных оксидов; г) амфотерных оксидов.
58. Особенности соединений бериллия по сравнению с соединениями щелочно-

земельных металлов.
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59. Общая характеристика солей бериллия, магния и щелочно-земельных металлов, их 
растворимость и гидролиз.

60. Получение оксида, гидроксида кальция и хлорной извести в промышленности.
61. Общая характеристика и химические свойства бора, его получение.
62. Борный ангидрид, борные кислоты и их соли: получение, строение и свойства.
63. Бороводороды: получение, строение молекул и свойства. Борогидриды металлов.
64. Общая характеристика и химические свойства алюминия, индия, галлия и таллия.
65. Получение алюминия, его оксида и гидроксида в промышленности.
66. Оксид, гидроксид и соли алюминия: их получение и свойства.
67. Общая характеристика и химические свойства углерода.
68. Оксиды углерода (II, IV): получение в промышленности и в лаборатории, 

кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Карбонилы 
металлов.

69. Общая характеристика и химические свойства кремния.
70. Получение кремния, силиката натрия и стекла в промышленности.
71. Кварц, кремниевые кислоты, силикаты, гексафторокремниевая кислота: получение 

и свойства.
72. Общая характеристика и химические свойства германия, олова и свинца.
73. Оксиды и гидроксиды олова и свинца: их взаимодействие с кислотами и щелочами,

окислительно-восстановительные свойства.
74. Сульфиды олова и свинца: получение, кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. Отношение к действию (NH4)2S и (NH4)2S2.
75. Общая характеристика и химические свойства азота.
76. Оксиды азота: получение, строение молекул, окислительно-восстановительные 

свойства.
77. Аммиак и гидразин: получение, химическая связь и строение молекул, кислотно–

основные и окислительно-восстановительные свойства.
78. Реакции термического разложения солей аммония: нитриты, нитрата, бихромата, 

сульфата, хлорида.
79. Гидроксиламин, азотистоводородная кислота и ее соли: химическая связь и 

строение молекул, получение и свойства.
80. Взаимодействие металлов с азотной кислотой.
81. Царская водка и её окислительные свойства на примере реакций с золотом, 

платиной, сульфидом ртути.
82. Реакции термического разложения нитратов различных металлов.
83. Общая характеристика и химические свойства фосфора его получение в 

промышленности.
84. Оксиды фосфора: получение, строение молекул и свойства.
85. Фосфорноватистая и фосфористая кислоты: получение, строение молекул, 

кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Фосфиты и 
гипофосфиты.

86. Кислоты фосфора (+5) и качественные реакции на них. Получение фосфорной 
кислоты в промышленности.

87. Общая характеристика и химические свойства мышьяка, сурьмы и висмута.
88. Сульфиды мышьяка, сурьмы и висмута: их отношение к кислотам и к раствору 

сульфида аммония. Тиокислоты и их соли.
89. Галогениды мышьяка, сурьмы и висмута: их получение и гидролиз. Тиокислоты и 

тиосоли.
90. Получение кислорода и пероксида водорода в промышленности и в лаборатории.
91. Реакции пероксида водорода в роли окислителя и восстановителя.
92. Общая характеристика и химические свойства серы, селена и теллура.
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93. Получение и свойства сероводорода. Растворимость и гидролиз сульфидов. 
Отношение сульфидов к кислотам.

94. Кислородсодержащие кислоты серы, селена и теллура: получение, кислотно-
основные и окислительно-восстановительные свойства.

95. Взаимодействие металлов с серной кислотой.
96. Получение серной кислоты и сероводорода в промышленности.
97. Взаимодействие неметаллов с концентрированными серной и азотной кислотами.
98. Получение водорода в промышленности.
99. Общая характеристика и химические свойства галогенов.
100. Получение хлора, брома и хлората калия в промышленности.
101. Водородные соединения галогенов: получение и свойства.
102. Ассоциация молекул фтороводорода. Дифторид калия.
103. Окислительное действие хлора и брома в щелочной среде.
104. Оксиды хлора и иода: получение и свойства.
105. Сопоставление кислотно-основных и окислительно-восстановительных 

свойств кислородсодержащих кислот галогенов.
106. Получение и гидролиз галогенангидридов.
107. Фториды ксенона: получение, строение молекул и химические свойства.
108. Общая характеристика и химические свойства меди, серебра, золота.
109. Общая характеристика и химические свойства элементов подгруппы цинка.
110. Соли цинка, кадмия и ртути, их гидролиз. Амидные соединения ртути. 

Соединания Hg2(II) получение и свойства.
111. Общая характеристика и химические свойства хрома, молибдена и 

вольфрама.
112. Соединения хрома (II и III): получение и свойства.
113. Реакции хромата (дихромата) калия с восстановителями в кислой, 

нейтральной и щелочной средах.
114. Хромовый ангидрид, хроматы и дихроматы: получение и химические 

свойства. Хромовая смесь.
115. Общая характеристика и химические свойства марганца, технеция и рения.
116. Соединения марганца (II): получение и свойства. Диоксид марганца, 

манганаты и перманганаты. Марганцовая кислота и ее ангидрид.
117. Реакции перманганата калия с восстановителями в кислой, нейтральной и 

щелочной средах.
118. Общая характеристика и химические свойства железа, кобальта и никеля.
119. Получение и свойства гидроксидов и солей железа (II и III). Качественные 

реакции на ионы железа.
120. Получение железа, никеля, хрома и марганца в промышленности.
121. Пирометаллургические способы получения металлов (свинец, медь, цинк) из

сульфидных руд.
122. Окислительное действие нитрата калия и хлората калия при нагревании 

(сплавлении). 
123. Образование аммиакатов и гидроксокомплексов металлов и их разрушение 

кислотами и при нагревании.
124. Реакции термического разложения некоторых кислых солей (NaHCO3, 

NaH2PO4, Na2HPO4, NaHSO4).
125. Гидролиз солей (по катиону, по аниону, одновременный гидролиз двух 

солей).
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

1. Исходя из соли получить гидроксид цинка и доказать его амфотерность. Проделать
реакции. Написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.
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2. Исходя  из  соли  получить  гидроксид  хрома  (+3)  и  доказать  его  амфотерность.
Проделать реакции. Написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде

3. Определить  реакцию  среды раствора  карбоната  натрия  с  помощью  индикатора.
Составить молекулярные и ионные уравнения реакций гидролиза по I ступени, дать
определение гидролиза.

4. Определить реакцию среды раствора хлорида алюминия с помощью индикатора.
Составить молекулярные и ионные уравнения реакций гидролиза по I ступени, дать
определение гидролиза.

5. Проделать  реакцию,  подтверждающую  окислительную  способность  КМп04 в
кислой  среде.  Составить  уравнение  окислительно-восстановительной  реакции.
Расставить  коэффициенты методом электронного  баланса.  Рассчитать  молярную
массу эквивалента окислителя.

6. Осуществить превращения:
(NH4)2Cr2O7 Cr2O3 Cr2(SO4)3 Cr(OH)3→CrCl3

NaCrO2 Na3[Cr(OH)6]
Написать молекулярные уравнения реакций. Рассмотреть в ионном виде или как 
окислительно-восстановительный процесс.

7. Проделать  качественные  реакции  на  катионы  Fe2+,  Fe3+.  Написать  уравнения
реакций в молекулярной и ионной форме. Назвать реактивы.

8. Проделать качественные реакции на фосфат-ион РО 3- Написать уравнения реакций
в молекулярной и ионной форме. Назвать реактивы.

9. Проделать качественные реакции на катион серебра. Написать уравнения реакций в
молекулярной и ионной форме. Назвать реактивы.

10. Проделать качественные реакции на хромат и дихромат-ионы. Написать уравнения
реакций в молекулярной и ионной форме. Назвать реактивы.

11. Проделать  реакцию,  подтверждающую  окислительную  способность  K2Cr2O7 в
кислой  среде.  Составить  уравнение  окислительно-восстановительной  реакции.
Расставить  коэффициенты методом электронного  баланса.  Рассчитать  молярную
массу эквивалента окислителя.

12. Вычислить молярную концентрацию эквивалента серной кислоты в растворе, титр
которого равен 0,0065 г/мл. Дать определение молярной концентрации эквивалента
вещества.

13. Какая  масса  НзР04 содержится  в  растворе  объемом  200  мл,  если  молярная
концентрация  ее  в  растворе  равна  0,2  моль/л?  Дать  определение  молярной
концентрации вещества

14. Проделать качественные реакции на катион NH4
+. Написать уравнения реакций в

молекулярной и ионной форме. Назвать реактивы.
15. Докажите опытным путем,  что в состав  хлороводородной кислоты входят ионы

водорода и хлора. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной форме.
Назвать реактивы.

16. Проделать качественные реакции на катион кальция. Написать уравнения реакций
в молекулярной и ионной форме. Назвать реактивы

17. С помощью уравнения реакции осуществите следующие превращения:

Написать  молекулярные  уравнения  реакций.  Рассмотреть  в  ионном  виде  или  как
окислительно-восстановительный процесс.

35



18. Проделать качественные реакции на катион калия. Написать уравнения реакций в
молекулярной и ионной форме. Назвать реактивы

19. Проделать  химическую  реакцию,  соответствующую  сокращенному  ионному
уравнению:  Ba2++SO4

2- =BaSO4.  Написать  уравнения  реакций  в  молекулярной  и
ионной форме. Назвать реактивы

20. Проделать  химическую  реакцию,  соответствующую  сокращенному  ионному
уравнению: 2H++CO3

2- =H2O+CO2.  Написать уравнения реакций в молекулярной и
ионной форме. Назвать реактивы

21. Исходя  из  соли  получить  гидроксид  алюминия  и  доказать  его  амфотерность.
Проделать реакции. Написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
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точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Общая и неорганическая химия : учебник для вузов / Э. Т. Оганесян, В. А. Попков,
Л. И. Щербакова,  А. К. Брель ;  под  редакцией  Э. Т. Оганесяна. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. —  447 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-
9916-6994-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/510944.

2. Никитина,  Н. Г.  Общая и  неорганическая  химия  в  2  ч.  Часть  1.  Теоретические
основы : учебник и практикум для вузов / Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 211 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-04785-1.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514851.

3. Никитина, Н. Г.  Общая и неорганическая химия в 2 ч. Часть 2. Химия элементов :
учебник  и  практикум  для  вузов /  Н. Г. Никитина,  В. И. Гребенькова. — 2-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  322 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-04787-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514852.

4. Суворов, А. В.  Общая и неорганическая химия в 2 т. Том 1 : учебник для вузов /
А. В. Суворов, А. Б. Никольский. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  343 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-09094-9.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512754.

5. Никольский,  А. Б.  Общая  и  неорганическая  химия  в  2  т.  Том  2 :  учебник  для
вузов /  А. Б. Никольский,  А. В. Суворов. —  6-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 378 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09096-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512755.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:
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1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Органическая химия», включая
оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) –  приобретение студентами знаний о строении
органических  соединений,  основных  химических  свойствах  различных  классов
органических  соединений  и  методах  их  получения,  как  промышленных,  так  и
лабораторных.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 теоретические  основы  строения  и  свойств  различных  классов  органических
соединений;

 способы  получения  и  химические  свойства  основных  классов  органических
соединений;

 основные механизмы протекания органических реакций;
уметь:

 применять теоретические знания для синтеза органических соединений различных
классов; 

 анализировать и предсказывать реакционные свойства органических соединений;
 составлять схемы синтеза органических соединений, заданного строения;

владеть:
 основами номенклатуры и классификации органических соединений;
 основными теоретическими представлениями в органической химии;
 навыками обоснования рациональных способов получения органических веществ.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 7/252
Контактная работа: 144

Занятия лекционного типа 72
Занятия семинарского типа 72

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен, зачет 36
Самостоятельная работа (СР) 72

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
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Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Введение.  Теория

химического строения
и  насыщенные
углеводороды (УВ)

12 0 6 0 6 0 12

2. Ненасыщенные
углеводороды

12 0 6 0 6 0 12

3. Ароматические
соединения

12 0 6 0 6 0 12

4. Галогенопроизводные.
Спирты,  фенолы,
простые эфиры

12 0 6 0 6 0 12

5. Альдегиды,  кетоны.
Карбоновые  кислоты
и их производные

12 0 6 0 6 0 12

6. Азотсодержащие
соединения

12 0 6 0 6 0 12

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Введение.  Теория  химического
строения  и  насыщенные
углеводороды (УВ)

1.1. Природа химической связи
Предмет органической химии. Теория химического строения.
Классификация  органических  соединений.  Функциональные
группы.  Основные  классы  и  ряды.  Структурные  изомеры.
Правила номенклатуры.
Природа ковалентной связи.  Формулы Льюиса. Формальный
заряд.  Теория  гибридизации  АО.  Теория  отталкивания
электронных  пар  валентной  оболочки  (ОЭПВО)  и  форма
молекул.  Атомно-орбитальные  модели.  Эффекты  в
органической  химии.  Понятие  о  механизме  химической
реакции. Промежуточные соединения и частицы органических
реакций.
1.2 Алканы
Гомологический  ряд.  Изомерия.  Номенклатура.  Способы
получения.  Пространственное  (конформации)  и  электронное
строение.  Физические  свойства.  Общая  характеристика
реакционной  способности.  Реакции  галогенирования,
механизм реакций радикального замещения. Влияние строения
алкана  и  природы  галогена  на  направление  замещения.
Энергетический  профиль  реакции,  постулат  Хэммонда.
Реакции сульфохлорирования и нитрования (по Коновалову),
механизмы реакций и особенности протекания.
1.3 Стереоизомерия
Типы стереоизомеров: конформеры, геометрические изомеры,
энантиомеры.  Оптическая  изомерия.  Хиральность.
Энантиомеры.  Рацемическая  смесь.  Способы
пространственного  изображения  оптических  изомеров.
Относительная  и  абсолютная  конфигурации.  Проекции
Фишера.  D,L-Номенклатура.  R,S-Номенклатура.  Понятие  об
оптической активности соединений с двумя асимметрическими
центрами.
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1.4 Циклоалканы
Гомологический  ряд.  Изомерия.  Номенклатура.  Способы
получения.  Пространственное  и  электронное  строение.
Конформации.  Типы  напряжений  в  циклах  (угловое,
торсионное,  трансаннулярное).  Относительная  устойчивость
циклоалканов. Физические свойства. Потенциалы ионизации и
электронное  сродство,  общая  характеристика  реакционной
способности.  Конформации  циклогексана.  Экваториальные  и
аксиальные  связи.  Пространственная  изомерия  замещенных
циклогексанов.  Реакции циклоалканов.  Особенности  реакций
малых  циклов.  Важнейшие  представители:  циклопропан,
циклопентан, циклогексан.

2. Ненасыщенные углеводороды 1 Алкены
Гомологический  ряд.  Изомерия.  Номенклатура.  Способы
получения. Реакции дегидрогалогенирования и дегидратации,
правило Зайцева и Гофмана. Реакции восстановления алкинов.
Пространственное  строение.  Физические  свойства.  Реакции
алкенов.  Реакции  электрофильного  присоединения:
бромирование,  условия  реакции,  стереоспефичность,
присоединение водного раствора брома и хлора, особенности
реакции  хлорирования,  механизм.  Реакции
гидрогалогенирования, механизм, правило Марковникова, его
теоретическое  объяснение  и  современная  формулировка.
Присоединение  галогеноводорода  к  замещённым  алкенам,
содержащим  ЭД-  и  ЭА-заместители,  изменение  направления
присоединения.  Реакция  присоединения  воды,  механизм
реакции,  перегруппировки.  Реакции  оксимеркурирования-
демеркурирования  и  алкоксимеркурирования-
демеркурирования,  механизм  реакции.  Гидроборирование
алкенов, механизм реакции. Влияние строения алкилборана на
региохимию реакции. 
Свободнорадикальное  присоединение  бромоводорода
(перекисный  эффект  Караша),  механизм  реакции.  Реакции
радикального замещения алкенов, протекающие с сохранением
двойной связи: аллильное галогенирование (хлорирование по
Львову, бромирование реагентом NBS), механизмы реакций. 
Реакции  гидрирования  алкенов  в  условиях  гетерогенного
катализа. Реакции 2π+2π-циклоприсоединения.
Реакции  мягкого  окисления  алкенов:  окисление  алкенов  в
присутствии  солей  палладия  (Вакер-процесс).
Эпоксидирование  алкенов  (реакция  Прилежаева)  с
последующим  раскрытием  эпоксидного  цикла  (анти-
дигидроксилирование  алкенов).  Син-дигидроксилирование
алкенов: реакция Вагнера, а также окисление оксидом осмия
(VIII)  с  последующим  восстановленим.  Озонолиз  алкенов  с
последующим  восстановлением,  зависимость  строения
продуктов  озонолиза  от  условий  восстановления.
Трансформация  алкенов  в  альдегиды,  кетоны  и  карбоновые
кислот. 
Гидроформилирование  алкенов,  получение  альдегидов.
Понятие о карбенах и способах их получения. 
2.2 Алкины
Гомологический  ряд.  Изомерия.  Номенклатура.  Способы
получения.  Пространственное  и  электронное  строение.
Физические  свойства.  Потенциалы ионизации  и  электронное
сродство,  общая  характеристика  реакционной  способности.
Реакции алкинов. Реакции электрофильного присоединения, их
механизмы  и  стереохимия.  Нуклеофильное  присоединение  к
алкинам,  механизм  реакции.  СН-Кислотность  терминальных
алкинов, получение натриевых, литиевых, магниевых, медных
и серебряных производных алкинов. Ацетилениды, строение и
свойства.  Стереоселективное  восстановление  алкинов:
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гетерогенное  гидрирование  алкинов  и  восстановление
щелочными  металлами  в  жидком  аммиаке.  Олигомеризация
ацетилена. Окисление алкинов.
2.3 Алкадиены и полиены
Гомологический  ряд.  Классификация.  Изомерия.
Номенклатура.  Способы  получения.  Аллены.  Алкадиены  с
сопряженными  двойными  связями.  Пространственное  и
электронное строение бута-1,3-диена. Характеристика связей.
Сопряжение.  Оценки  энергии  сопряжения.  Физические
свойства.  Потенциалы  ионизации  и  электронное  сродство,
общая характеристика реакционной способности. 
Реакции  алка-1,3-диенов.  Особенности  реакций
присоединения:  1,2-  и  1,4-  (сопряженное)  присоединение.
Механизмы  реакций.  Понятие  о  кинетическом  и
термодинамическом  контроле  реакций  электрофильного
присоединения  к  алкенам.  Важнейшие  представители:  бута-
1,3-диен, циклопентадиен, циклоалкадиены.
Понятие  о  перициклических  реакциях,  их  особенности  и
классификация.  Циклоприсоединение.  Циклодимеризация
алкенов.  Реакции  Дильса-Альдера.  Концепция  граничных
орбиталей.  Использование  реакции  Дильса-Альдера  для
синтеза  бициклических  и  полициклических  соединений.
Электроциклические  реакции.  Правило  Вудворда-Хоффмана.
Зависимость  стереохимии  продуктов  электроциклизации  от
условий осуществления процесса.

3. Ароматические соединения 3.1 Теории ароматичности.
Современные  представления  о  строении  бензола.
Ароматический характер бензола. Энергия сопряжения. Общие
критерии ароматичности. 
3.2 Соединения бензольного ряда
Изомерия.  Номенклатура.  Способы  получения.
Пространственное  и  электронное  строение.  Физические
свойства.  Потенциалы  ионизации  и  электронное  сродство,
общая характеристика реакционной способности.
Реакции  радикального  присоединения  хлора  и  замещения  в
гомологах  бензола.   Каталитическое  гидрирование  аренов.
Восстановление аренов по Бёрчу. Окисление алкилбензолов.
Реакции  электрофильного  замещения.  Реакции  бензола:
нитрование,  галогенирование,  сульфирование,  алкилирование
и  ацилирование  по  Фриделю-Крафтсу.  Условия  реакций.
Стадии  образования  и  строение  электрофильных  агентов.
Мягкие и жесткие электрофилы. Механизм реакции SE2(Ar). -
Комплексы.  Строение  -комплексов.  Энергетическая
диаграмма  реакции.  Скоростьлимитирующая  стадия.
Кинетический изотопный эффект. Понятие о кинетическом и
термодинамическом  контроле  реакций  бимолекулярого
электофильного замещения в ароматичеком ряду на примере
реакции сульфирования. 
Влияние заместителей в бензольном кольце на направление и
скорость реакций электрофильного замещения: активирующие
и дезактивирующие орто-/пара-ориентанты, дезактивирующие
мета-ориентанты. Ориентирующее действие заместителей как
отражение  электронного  строения  -комплекса.  Другие
факторы, влияющие на соотношение изомеров. Согласованная
и несогласованная ориентация двух и более заместителей.

4. Галогенопроизводные.  Спирты,
фенолы, простые эфиры

4.1 Галогенопроизводные 
Классификация. Номенклатура. 
Алкил- и аллилгалогениды. Изомерия. Номенклатура. Способы
получения.  Пространственное  и  электронное  строение.
Физические  свойства.  Потенциалы ионизации  и  электронное
сродство, общая характеристика реакционной способности.
Реакции нуклеофильного замещения у  насыщенного атома и
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элиминирования.  Понятие  нуклеофильности  и  основности
реагентов. Амбидентные нуклеофильные реагенты. 
Бимолекулярный механизм нуклеофильного замещения (SN2).
Влияние  отдельных  факторов  на  реакционную  способность
галогенопроизводных: строение субстрата, характер уходящей
группы, сила нуклеофильного реагента, природа растворителя.
Стереохимия реакций SN2. 
Мономолекулярный  механизм  нуклеофильного  замещения.
Влияние  отдельных  факторов  на  реакционную  способность
галогенопроизводных:  строение  субстрата,  природа
нуклеофильного  агента  и  растворителя.  Ацидофильный
катализ. Стереохимия реакций SN1. 
Влияние  растворителя  на  направление  и  скорость  реакций
нуклеофильного замещения.
Реакции элиминирования.  -Элиминирование. Механизмы Е1
и  Е2.  Бимолекулярный  механизм отщепления  (Е2).  Влияние
отдельных факторов (структура субстрата, природа реагента и
растворителя,  температура)  на  реакционную  способность
галогеналканов.  Стереохимия  реакций  Е2.  Направление
реакций отщепления:  правила  Зайцева  и  Гофмана.  Факторы,
влияющие на направление реакций отщепления: устойчивость
алкена и стерические эффекты. Конкуренция реакций SN1 и Е1,
SN2 и Е2.
Винилгалогениды.  Способы  получения.  Особенности  связи
углерод-галоген.  Реакционная  способность  в  реакциях
нуклеофильного  замещения,  элиминирования,
электрофильного присоединения. 
Ароматические  галогенопроизводные.  Особенности  связи
углерод-галоген  и  реакции   замещения  галогена.  Механизм
замещения галогена в активированных галогенаренах (SN2(Ar)
или механизм присоединения-отщепления). Неактивированные
галогенопроизводные  ароматических  углеводородов;
ариновый  механизм  замещения  галогена  (механизм
отщепления-присоединения). Электронное строение аринов. 
4.2 Элементорганические соединения. 
Типы  связей  в  элементорганических  соединениях.
Характеристика  связей  углерод-элемент  в  зависимости  от
положения  элемента  в  Периодической  системе  элементов.
Металлорганические  соединения.  Номенклатура.  Способы
получения литий- и магнийорганических соединений. Реакция
Гриньяра,  механизм.  Строение  реактивов  Гриньяра  в
кристаллическом  состоянии  и  в  растворе.  Их  реакции  с
соединениями,  содержащими  активный  атом  водорода:
кислотами,  спиртами,  аминами.  Реакции  с  карбонильными
соединениями (диоксидом углерода,  альдегидами,  кетонами).
Взаимодействие  с  нитрилами.  Реакция  Гриньяра  с
галогенидами  различных  элементов  как  метод  получения
элементорганических  соединений.  Применение
литийорганических  соединений  в  органическом  синтезе
(реагент Гилмана). 
4.3 Спирты.
Одноатомные  спирты.  Классификация  и  номенклатура.
Способы  получения.  Пространственное  и  электронное
строение. Водородные связи в спиртах, влияние на физические
свойства.  Потенциалы  ионизации  и  электронное  сродство;
общая характеристика реакционной способности. Химические
свойства.  ОН-Кислотность:  образование  алкоксидов,  их
строение и свойства. Основность и нуклеофильность спиртов и
алкоксид-ионов:  реакции  алкилирования  и  ацилирования.
Реакция этерификации, механизм реакции. Получение эфиров
неорганических  кислот.  Реакции  нуклеофильного  замещения
спиртов:  особенности  реакций  SN1  и  SN2,  реакционная
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способность,  стереохимия.  Реакции  элиминирования.
Кислотно-катализируемая  дегидратация:  межмолекулярная
дегидратация, внутримолекулярная дегидратация; механизмы,
реакционная  способность,  направление отщепления.  Правило
Зайцева.  Каталитическая  дегидратация.  Реакции  спиртов  с
галогенидами  фосфора  и  серы:  механизмы  и  стереохимия.
Взаимодействие спиртов с оксигалогенидами фосфора и серы.
Влияние  растворителя  на  направление  реакции  спиртов  с
хлористым тионилом, механизмы реакций. Окисление спиртов.
Взаимодействие  спиртов  с  перманганатом  калия  и  оксидом
марганца (IV). Окисление спиртов соединениями хрома (VI) –
реагент Джонса
4.4 Фенолы
Классификация  и  номенклатура.  Способы  получения.
Физические  свойства.  Пространственное  и  электронное
строение.  Потенциалы  ионизации  и  электронное  сродство;
общая характеристика реакционной способности. Химические
свойства.  Реакции  гидрокси-группы.  Кислотность.  Влияние
заместителей  в  кольце  на  кислотность.  Образование
феноксидов, их строение и свойства. Реакции алкилирования и
ацилирования  фенолов,  механизм  реакции.  Реакции
ароматического  ядра:  галогенирование,  нитрование,
сульфирование, нитрозирование, Реакция Кольбе, ее механизм
и  влияние  различных  факторов  на  ее  результат.  Реакция
Реймера-Тимана.  Взаимодействие  с  формальдегидом,
механизм  реакции.  Гидрирование  и  окисление  фенолов.
Перегруппировки  аллиловых  (перегруппировка  Кляйзена)  и
сложных  эфиров  (перегруппировка  Фриса)  фенолов.
Применение в промышленном органическом синтезе.
4.5 Простые эфиры
Классификация  и  номенклатура.  Способы  получения.
Физические  свойства.  Пространственное  и  электронное
строение.  Химические  свойства.  Основность.  Реакции
кислотного расщепления:  механизмы и  направление  реакций
расщепления.  Окисление кислородом воздуха.  Применение в
органическом синтезе.
4.6 Эпоксисоединения (оксираны)
Изомерия.  Номенклатура.  Способы  получения.  Физические
свойства.  Пространственное  и  электронное  строение
этиленоксида.  Химические  свойства.  Реакции  с  раскрытием
эпоксидного кольца под действием различных нуклеофильных
реагентов.  Механизмы  реакций  и  направление  раскрытия
кольца.  Кислотный  и  основный  катализ  нуклеофильного
раскрытия оксиранового цикла. Применение в промышленном
органическом синтезе.

5. Альдегиды,  кетоны.  Карбоновые
кислоты и их производные

5.1. Альдегиды и кетоны
Классификация  и  номенклатура.  Способы  получения.
Физические  свойства.  Пространственное  и  электронное
строение.  Потенциалы  ионизации  и  электронное  сродство;
общая характеристика реакционной способности. Химические
свойства.  Основность.  Реакции  нуклеофильного
присоединения:  общий  механизм,  основный  и  кислотный
катализ, стереохимия. Реакции присоединения О-нуклеофилов:
воды,  одноатомных  и  многоатомных  спиртов,  алкоксидов;
механизмы реакций. Понятие о защитных группах альдегидов
и кетонов: оксоланы, способы их синтеза, устойчивость в ходе
синтеза и  способы удаления.  Присоединение  S-нуклеофилов:
гидросульфита  натрия  и  тиолов;  механизмы  реакций.
Присоединение  С-нуклеофилов  цианид-аниона,  алкинид-
ионов,  металлоорганических  соединений,  илидов  фосфора
(реакция Виттига); механизмы реакций. Получение аллиловых
и  пропаргиловых  спиртов.  Реакции  с  N-нуклеофилами:
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аммиака,  первичных  и  вторичных  аминов,  гидроксиламина,
гидразинов и его производных; механизмы реакций. Реакции с
галогенонуклеофилами.  Енамины:  алкилирование  енаминов,
сопряженное  присоединение  енаминов  к  ,-ненасыщенным
карбонильным  соединениям.  Относительная  реакционная
способность альдегидов и кетонов.
СН-Кислотность  и  кето-енольная  таутомерия.  Енолизация.
Реакции  с  участием  
-водородных атомов. Реакции -галогенирования, изотопного
обмена  и  рацемизации;  механизмы  реакций,  кислотный  и
основный катализ этих реакций. Енолят-ионы, их строение и
способы  генерирования.  Двойственная  реакционная
способность  енолят-ионов.  Алкилирование  и  ацилирование
енолят-ионов, механизмы реакций. Альдольное присоединение
и  кротоновая  конденсация:  механизмы  реакций,  кислый  и
основный катализ.  Перекрестная  альдольная  конденсация,  ее
особенности  и  недостатки.  Перекрестная  альдольная
конденсация ароматических альдегидов или формальдегида с
алифатическими  альдегидами  и  кетонами  (конденсация
Кляйзена-Шмидта). Реакция Перкина, ее механизм.
Реакции окисления: окисление реактивом Джонса,  реактивом
Толленса,  соединениями  марганца  (VII),  реакция  Байера-
Виллигера,  ее  механизм.  Реакция  Канниццаро,  ее  механизм.
Перекрестная  реакция  Канниццаро.  Восстановление
альдегидов  и  кетонов  с  помощью  комплексных  гидридов
(NaBH4,  LiBH4,  LiAlH4),  особенности  процесса.
Восстановление  карбонильных  соединений  до  алканов
(восстановление по Клемменсену и по Кижнеру-Вольфу).
Реакции  ароматических  альдегидов  и  кетонов  с  участием
ароматического  ядра.  Применение  в  промышленном
органическом синтезе.
5.2 Одноосновные (монокарбоновые) карбоновые кислоты. 
Одноосновные  карбоновые  кислоты.  Классификация  и
номенклатура.  Способы  получения.  Пространственное  и
электронное  строение.  Водородные  связи  в  карбоновых
кислотах.  Физические  свойства.  Химические  свойства.  ОН-
Кислотность. Зависимость между строением и кислотностью.
Орто-эффект.  Основность  карбоновых  кислот.  Реакция
этерификации,  ее  механизм.  Взаимодействие  с  аммиаком,
первичными  и  вторичными  аминами,  механизм  реакций.
Образование галогенангидридов, механизмы реакций. Реакции
карбоновых  кислот  с  участием  -углеродных  атомов:  -
галогенирование  по  Геллю-Фольгарду-Зелинскому,  механизм
реакции.  Восстановление.  Реакции  декарбоксилирования:
электролиз  солей  карбоновых  кислот  по  Кольбе,
декарбоксилирование по Дюма и по Бородину-Хунсдиккеру.
5.3  Функциональные  производные  карбоновых  кислот:
галогенангидриды  (ацилгалогениды),  ангидриды,  сложные
эфиры, амиды, нитрилы. 
Особенности  пространственного  и  электронного  строения.
Кислотный  и  основный  катализ  в  химии  функциональных
производных карбоновых  кислот.  Понятие  о  нуклеофильном
катализе.
Галогенангидриды.  Способы  получения.  Взаимодействие  с
важнейшими  N-  и  О-нуклеофилами  (вода,  спирты,  аммиак,
амины,  гидразин),  механизмы  реакций.  Восстановление  до
альдегидов по Розенмунду. 
Сложные  эфиры.  Способы  получения.  Гидролиз  сложных
эфиров в условиях кислого и основного катализа, механизмы
процессов.  Аммонолиз,  механизм  реакции.  Реакции  с
металлоорганическими  соединениями,  восстановление  до
спиртов и альдегидов. 
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Ангидриды карбоновых кислот. Способы получения. Реакции
ангидридов кислот. Кетен, получение и свойства.
Нитрилы. Способы получения. Кислый и щелочной гидролиз
нитрилов,  механизм  процессов.  Восстановление
комплексными гидридами металлов до аминов и альдегидов.
Взаимодействие  с  магний-  и  литийорганическими
соединениями. 
Амиды.  Способы  получения.  Гидролиз,  механизм  реакции.
Восстановление  до  аминов.  Дегидратация  амидов.
Перегруппировки Гофмана, механизм реакции.
5.4 Многоосновные карбоновые кислоты. 
Многоосновные карбоновые кислоты. Дикарбоновые кислоты
жирного  и  ароматического  ряда.  Номенклатура.  Способы
получения.  Физические  и  химические  свойства.  ОН-
Кислотность.  Образование  функциональных  производных.
Реакции,  протекающие  при  нагревании.  Циклические
ангидриды:  получение,  свойства.  Применение  дикарбоновых
кислот в промышленном органическом синтезе.
Малоновый  эфир,  способы  получения,  строение,  СН-
кислотность.  Реакции  алкилирования,  гидролиза,
декарбоксилирования.  Синтезы  карбоновых  кислот  из
малонового эфира. Реакции конденсации малонового эфира с
карбонильными соединениями (реакция Кнёвенагеля), реакция
Родионова.
5.5 Замещённые карбоновых кислот.
Классификация  и  номенклатура.  Галогензамещённые  кислот.
Способы  получения  -  и  -галогенозамещенных  кислот.
Гидроксикислоты:  классификация  и  номенклатура.
Особенности  свойств  -,  -,  -галогензамещённых  и
гидроксикислот.  Лактиды,  лактоны.  Аминокислоты.
Классификация  и  номенклатура.  Реакция  Родионова
Особенности  реакции  этерификации,  алкилирования  и
ацилирования аминокислот. Реакции диазотирования.

6. Азотсодержащие соединения 6.1. Нитросоединения
Классификация  и  номенклатура.  Способы  получения.
Пространственное  и  электронное  строение.  Общая
характеристика  реакционной  способности.  Химические
свойства. Таутомерия первичных и вторичных алифатических
нитросоединений. Причины подвижности атома водорода при
α-углеродном атоме. СН-Кислотность первичных и вторичных
нитроалканов  и  жирно-ароматических  нитросоединений.
Реакции  со  щелочами.  Строение  солей.  Взаимодействие
нитронат-ионов  с  карбонильными  соединениями  (реакция
Анри).  Ароматические  нитросоединения.  Реакции
восстановления  нитроаренов  в  кислой  и  щелочной  средах.
Промежуточные  продукты  восстановления  нитрогруппы
(нитрозосоединения,  арилгидроксиламины,  азокси-,  азо-  и
гидразосоединения).  Селективное  восстановление
нитрогруппы  в  динитроаренах.  Применение  в
промышленности; токсичность нитросоединений.
6.2. Амины 
Классификация  и  номенклатура.  Способы  получения.
Физические  свойства.  Пространственное  и  электронное
строение.  Химические  свойства.  Строение  и  основность.
Реакции  с  кислотами,  строение  солей,  их  номенклатура  и
свойства.  Алкилирование  и  ацилирование;  механизмы  этих
реакций.  Четвертичные  аммониевые  соли  и  основания:
получение,  строение,  свойства;  расщепление  четвертичных
аммониевых  оснований,  направление  реакций.  Правило
Гофмана.  Реакции  аминов  с  азотистой  кислотой,  механизм
реакции. Особенности реакций электрофильного замещения  в
ароматических  аминах  (нитрование,  галогенирование,
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сульфирование, формилирование). Окисление аминов. 
6.3 Азо- и диазосоединения
Получение  диазосоединений  реакцией  диазотирования:
условия  проведения  реакции  и  механизм,  природа
нитрозирующего  реагента;  различия  в  устойчивости
насыщенных и  ароматических  диазосоединений.  Физические
свойства.  Пространственное  и  электронное  строение
ароматических диазосоединений в зависимости от рН среды,
таутомерные  превращения.  Химические  свойства.  Реакции,
протекающие  с  выделением  азота:  замещение  диазониевой
группы  на  гидрокси-,  алкокситруппу,  фтор,  йод.  Реакции
радикального  замещения  диазогруппы  на  хлор,  бром,
цианогруппу,  нитрогруппу,  водород,  Реакции,  протекающие
без  выделения  азота:  восстановление  до  арилгидразинов.
Азосочетание. Азо- и диазосоставляющие, условия сочетания с
аминами и фенолами. Получение и применение азосоединений,
азокрасители.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Введение.  Теория  химического
строения  и  насыщенные
углеводороды (УВ)

ПЗ Номенклатура органических соединений. 
Алканы
Стереоизомерия.

ЛР Номенклатура  органических  соединений.  Природа
ковалентной связи.
Резонанс. Эффекты в органической химии.

3. Ненасыщенные углеводороды ПЗ Циклоалканы
Алкены. 
Алкены
Алкины. 
Алкадиены.

ЛР Перициклические реакции
5. Ароматические соединения ПЗ Ароматичность. Бензол

АреныЛР
7. Галогенопроизводные.  Спирты,

фенолы, простые эфиры
ПЗ Металлорганические соединения

Галогенопроизводные 
Спирты
Фенолы. Простые эфиры. Эпоксисоединения

ЛР

9. Альдегиды,  кетоны.  Карбоновые
кислоты и их производные

ПЗ Альдегиды и кетоны
Карбоновые  кислоты  и  их  функциональные
производные

ЛР

11. Азотсодержащие соединения ПЗ Нитросоединения, амины
Амины, ДиазосоединенияЛР

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Введение.  Теория  химического
строения  и  насыщенные
углеводороды (УВ)

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

2. Ненасыщенные углеводороды Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

3. Ароматические соединения Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

4. Галогенопроизводные.  Спирты,
фенолы, простые эфиры

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

5. Альдегиды,  кетоны.  Карбоновые
кислоты и их производные

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

6. Азотсодержащие соединения Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
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По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Введение. Теория химического строения и насыщенные
углеводороды (УВ)

Доклад. Контрольная работа. Тест

2. Ненасыщенные углеводороды Доклад. Контрольная работа. Тест
3. Ароматические соединения Доклад. Контрольная работа. Тест
4. Галогенопроизводные. Спирты, фенолы, простые эфиры Доклад. Контрольная работа. Тест
5. Альдегиды,  кетоны.  Карбоновые  кислоты  и  их

производные
Доклад. Контрольная работа. Тест

6. Азотсодержащие соединения Доклад. Контрольная работа. Тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Информационный проект (доклад)

1. Альдогексозы. Стереохимия. Химические свойства.
2. Кетогексозы. Стереохимия. Химические свойства.
3. Альдопентозы. Стереохимия. Химические свойства.
4. Клетчатка.
5. Гликоген.
6. Олигосахариды.
7. Пиранозы. Стереохимия. Химические свойства.
8. Фуранозы. Стереохимия. Химические свойства.
9. Монозы.
10. Циклоцепная изомерия углеводов.
11. Искусственные волокна на основе целлюлозы.
12. Крахмал.
13. Пространственная изомерия.
14. Аминокислоты. Стереохимия. Химические свойства.
15. Амфотерность аминокислот.
16. Незаменимые аминокислоты.
17. Белки. Их строение.
18. Простые и сложные белки.
19. Пептиды.
20. Липиды.
21. Жиры.
22. Жирные кислоты. Строение. Химические свойства.
23. Фосфатиды.
24. Фуран,  пиррол,  тиофен  и  селенофен.  Химические  свойства  и  взаимные

превращения.
25. Классификация и ароматичность гетероциклов.
26. Гетероциклические соединения с двумя гетероатомами.
27. Гетероциклические соединения с тремя гетероатомами.
28. Пуриновые и пиримидиновые основания. Их значение и строение.
29. Нуклеотиды.
30. РНК и ДНК.
31. Пиран и тиопиран.
32. Тиофен и его производные.
33. Флавон и флавоноиды.
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34. Кумарин и его производные.
35. Пиримидин и его производные.
36. Серусодержащие гетероциклические соединения.
37. Пиррол и его производные.
38. Номенклатура гетероциклических соединений.
39. Пиридин и его производные. Химические свойства.
40. Фуран и его производные. Химические свойства.
41. Альдольная  и  кротоновая  конденсации.  Их  механизм.  Применение  в

промышленности.
42. Спирты. Их химические свойства и применение.
43. Природные углеводороды. Способы их переработки.
44. Олефины. Способы их получения и применения.
45. Амины. Способы их получения и применения.
46. Свойства ароматических соединений. Их отличие от олефинов

Контрольный работа
Раздел 1.
1) Следующие соединения отнесите к рядам, классам и назовите по номенклатуре IUPAC:

2)  Приведите  формулы  следующих  соединений:  анилин;  толуол;  стирол;  муравьиный
альдегид; 2-этоксибутановая кислота. 
3) Условными символами покажите направления индуктивного эффекта и резонансного
эффекта  (эф.  сопряжения).  Показать,  какие  группы  являются  электронодонорными,  а
какие электроноакцепторными? Наличие резонансного эффекта подтвердить написанием
резонансных структур.

CBr3
COOH

Разделы 1, 2
1. Напишите уравнения реакций и назовите полученные соединения (3б).

2. Приведите механизмы реакций  №1 и  №2 (2б). Укажите стереохимический результат
реакции  №2.  Приведите  клиновидные формулы стереоизомеров  и  назовите  их по  R,S-
номенклатуре  (1,0б).  Для  продукта  реакции  №5 приведите  конфигурацию  и  наиболее
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устойчивую конформацию (1,0б).
3. Осуществите превращения, используя только неорганические реагенты (4б).

4. Установите строение соединения и напишите все указанные реакции (3б).

Раздел 2.
Вариант 1
1.  Напишите  уравнения  реакций  и  назовите  полученные  соединения  (3б).   Приведите
механизмы реакций №5 и №6 (3б).

2.  Напишите  уравнение  реакции.  Какова  конфигурация  продукта  реакции?  Укажите
стереохимический результат реакции (2б).

1. Осуществите превращения, используя только неорганические реагенты (6б).

4. Установите строение соединения и напишите все указанные реакции (3б).

Раздел 3.
Вариант 1
1. Напишите уравнения реакций. Назовите исходные соединения и продукты реакций. Для
реакции №1 укажите электронные эффекты заместителя, приведите механизм и объясните
состав продуктов реакции с позиции теории резонанса.  (9б).
Раздел 4.
Закончите  уравнения  реакций  с  учётом  стереохимического  результата.  Приведите
механизм реакции 4.
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Раздел 4.
Напишите реакции (0,4 балла). Назовите полученные соединения (0,1 балл).

II. Приведите механизмы следующих реакций (3 балл).

III. Осуществите следующие превращения (6 балла).

IV. Установите  строение  соединения  и  напишите  для  него  все  указанные  реакции  (3
балла).

Раздел 5.
I. Напишите реакции, назовите полученные соединения (6 баллов).
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II. Приведите механизм следующей реакции (3 балла).

III. Осуществите следующие превращения (7 баллов).

IV. Установите  строение  соединения  и  напишите  для  него  все  указанные  реакции  (4
балла).

Раздел 6.
I. Напишите реакции, назовите полученные соединения (6 баллов). Приведите механизм
реакции № 6, объясните влияние заместителя в бензольном кольце на скорость реакции (4
балла).

II. Осуществите  следующие  превращения.  Предложите  химические  реакции,
позволяющие подтвердить строение полученных соединений (6 баллов).

III. Установите  строение  соединения  и  напишите  для  него  все  указанные  реакции  (4
балла).
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Мини-тест
1. Подкисление или подщелачивание реакционной смеси при проведении синтеза

можно контролировать:
по цвету индикаторной бумаги
использованием термометра
использованием монометра
выдерживанием определённого времени
методом тонкослойной хроматографии

2. Для измельчения твердых веществ можно использовать:
фарфоровую ступку с пестиком
капилляр
переход
аллонж
колба Бунзена и воронка Бюхнера

3. Коническая колба с отводом называется:
колбой Бунзена
колбой Вюрца
химическим стаканом
колбой Фаворского
колбой Кляйзена

4. Этерификацию  в  лабораторных  условиях  можно  проводить,  используя
карбоновую кислоту, спирт и:

водоотнимающий агент
каталитическое количество щелочи 
воду в качестве растворителя
каталитическое количество амина
избыток щёлочи

5. Колба Бунзена и воронка Бюхнера применяются при:
фильтрации твёрдых веществ
экстракции жидких веществ
ректификации жидких веществ
перегонке жидких веществ
осаждении жидкостей

6. К алкилирующему агенту относится:
алкилгалогенид
алкан
кетон
ангидрид карбоновой кислоты
хлорангидрид карбоновой кислоты

7. В качестве ацилирующих агентов применяют:
ангидрид карбоновой кислоты
алканы
кетоны
алкилгалогениды
простые эфиры

8. В качестве дегидратирующего агента используют:
серную кислоту 
алканы
простые эфиры
алкилгалогениды
сложные эфиры

9. К алифатическому ряду не относится соединение:
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кумол
бутан
ацетилен
этилен
дивинил

10. Соединениями, содержащими ароматическую систему являются:
толуол
циклогексен
изопрен
винилацетилен
стирол

11. Соединения,  содержащие  хотя  бы один атом с  неподелёнными электронными
парами (НЭП):

хлорэтан
метиловый спирт
уксусная кислота
бутан
бензол

12. Укажите правильное соответствие природы гетероатома (его названия) и числа
неподелённых  электронных  пар  (НЭП)  в  составе  нейтральных  молекул
органического соединения:

1) Кислород
2) Бром
3) Азот

Варианты ответов:

 ОДНА НЭП

 ДВЕ НЭП

 ТРИ НЭП
13. Положительный эффект сопряжения проявляет функциональная группа в составе

органического вещества:
анилин
бензойная кислота
нитробензол
бензальдегид
этилбензол

14. Отрицательный  индуктивный  эффект  способны  проявлять  функциональные
группы в составе соединений:

фенол
2-бромпропан
кумол
фениллитий
метансульфокислота

15. Расставьте  следующие  функциональные  группы  в  порядке  уменьшения  силы
электроноакцепторного  влияния  на  ароматическую  систему  в  производных
бензола:

нитро-группа
карбонильная группа

 иод
16. Один  асимметрический  атом  углерода  (хиральный  центр)  содержится  в

следующих соединениях:
2-бромбутан
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2-аминопропановая кислота
бутан
кумол (изопропилбензол)
этилен

17. Расставьте  следующие  представленные  соединения  в  следующем  порядке:  не
содержит асимметрического атома углерода – содержит один асимметрический
атом  углерода  –  содержит  два  асимметрических  атома  углерода  и  может
существовать  в  виде  мезо-формы  –  содержит  два  асимметрических  атома
углерода и может существовать в виде четырёх пар диастереомеров:

2,3-дибромпентан
пропановая кислота
2,3-дихлорбутан

 бутан-2-ол
18. Могут  существовать  в  виде  цис-,  транс-изомеров  (или  Z-,E-)  следующие

соединения:
2-бутен
1,2-диметилциклопропан
1-бутен
2-метил-2-бутен
1,1-диметилциклопропан

19. Алканы могут вступать в реакции с:
бромом на свету
бромом в четырёххлористом углероде
бромом в присутствии железного катализатора
бромоводородом
водой в присутствии минеральной кислоты

20. Алкены могут вступать в реакции с:
бромом в четырёххлористом углероде
бромоводородом
разбавленной азотной кислотой при нагревании и повышенном давлении
нитрующей смесью
галогеналканами в присутствии кислот Льюиса

21. Алкины могут вступать в реакции с:
водой в присутствии солей ртути в кислой среде
бромом в четырёххлористом углероде
водным раствором щёлочи при нагревании
спиртовым раствором щёлочи при нагревании
ангидридами карбоновых кислот в присутствии кислот Льюиса

22.  Диеновые углеводороды могут вступать в реакции с:
бромом в четырёххлористом углероде
галогеноводородами
спиртами в щелочной среде при нагревании и повышенном давлении
спиртовым раствором щёлочи при нагревании
концентрированной серной кислотой при нагревании

23. Бензол и его гомологи могут вступать в реакции с:
хлором в присутствии железного катализатора при нагревании 
галогеналканами в присутствии кислот Льюиса
бромом в четырёххлористом углероде
водным раствором перманганата калия при охлаждении
водой в кислой среде при нагревании.

24. Смесь хлороформ-хлористый метилен-дихлорэтан можно разделить:
ректификацией
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перекристаллизацией
возгонкой
невозможно разделить
экстракцией

25. Если  растворитель  не  подходит  для  перекристаллизации,  то  подбирается  и
используется:

смесь растворителей
система с вакуумом
вещество не очищается данным методом
система с инертным газом
силикагель

1. Для перегонки высококипящих веществ применяется метод:
перегонка под вакуумом
экстракция
перекристаллизация
перегонка при атмосферном давлении
высаживание

2. Воздушный холодильник применяют при:
перегонке жидкостей, температура кипения которых выше 120-130 ºС
ректификации
фильтрации
сушке
перегонке низкокипящих жидкостей

3. Аллонж применяется при сборе установки для:
перегонки
перекристаллизации
фильтрации
сушки
переосаждения

4. Перегонку с водяным паром целесообразно проводить для жидкостей, которые:
не смешиваются с водой
смешиваются с водой в отношении 1:2
смешиваются с водой в отношении 1:3
взаимодействуют с водой
смешиваются с водой в отношении 1:4

5. Дефлегматор используют в процессе:
фракционной перегонки
фильтрации
сушки
перегонки в вакууме
отгонке растворителя

6. В случае если необходимо быстро провести процесс фильтрации, используется:
фильтрование под вакуумом
фильтрование при атмосферном давлении
складчатый фильтр
воронка Бюхнера 
фильтр Шотта с максимальным размером пор

7. Для экстракции используют:
делительную воронку
химическую воронку
капельную воронку
хроматографическую колонку
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круглодонную колбу
8. При наличии примесей температура плавления веществ всегда:

ниже чем индивидуального вещества
равна температуре плавления индивидуального вещества
выше чем индивидуального вещества 
не имеет значения
изменяется в большом интервале температур при каждом эксперименте

9.  Этерификацию в лабораторных условиях можно проводить, используя:
насадку Дина-Старка
колбу Бунзена
насадку Кляйзена
колбу Эрленмейера
воронку Бюхнера

10. При значительном тепловом эффекте реакции лабораторная установка требует:
систему охлаждения
систему интенсивного перемешивания
использование апротонных растворителей
использование неполярных растворителей
систему дополнительного обогрева

11. Использование водоструйного насоса при выделении кристаллических веществ
позволяет:

проводить фильтрацию в ускоренном режиме
проводить нагревание в ускоренном режиме 
упаривать растворитель из реакционной смеси
использовать любые реагенты
проводить высушивание в ускоренном режиме

12. Использование низкокипящих аминов в качестве реагентов требует:
дополнительную систему охлаждения при дозировке амина
дополнительную систему обогрева при дозировке амина
использование апротонных растворителей
использование неполярных растворителей
использование катализатора

13. В качестве осушителя не используется:
спирт
сульфат магния
сульфат натрия
фосфорный ангидрид
едкий натр

14. Для связывания хлороводорода можно использовать:
амины
карбоновые кислоты
минеральные кислоты
простые эфиры
сложные эфиры

15. Для определения показателя преломления (рефракции) используется:
рефрактометр
эксикатор
термометр
магнитная мешалка
ротационный испаритель
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3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
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представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
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3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)
Шкала

оценивания
Результаты

обучения
Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
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- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова.
2. Характеристика ковалентных связей в органических соединениях (σ- и π).
3. Характеристики  одинарной,  двойной  и  тройной  связей:  длина,  направление  в

пространстве, валентные углы, реакционная способность.
4. Типы гибридизации атома углерода (sp3, sp2 и sp) на примере метана, этилена и

ацетилена.
5. Гомологический ряд алканов. Строение. Изомерия. Номенклатура. 
6. Химические  свойства  алканов:  галогенирование,  нитрование;  радикальный

механизм  реакции  замещения,  цепные  реакции,  окисление,  дегидрирование,
превращения при высоких температурах.

7. Гомологический ряд алкенов. Изомерия: структурная и геометрическая.
8. Электронное строение алкенов. Номенклатура алкенов.
9. Способы получения алкенов.
10. Химические  свойства  алкенов.  Общая  характеристика.  Реакции  присоединения.

Правило Марковникова.
11. Химические свойства алкенов: Реакции окисления. Полимеризация алкенов.
12. Диены.  Гомологический  ряд.  Классификация  алкадиенов.  Номенклатура.

Изомерия.  Углеводороды  с  сопряженными  двойными  связями.  Природа
сопряжения.

13. Особенности  химического  поведения  сопряженных  диенов.  Реакции
полимеризации и сополимеризации. Натуральный и синтетический каучук.

14. Алициклические  углеводороды.  Классификация,  изомерия,  номенклатура.
Циклоалканы,  циклоалкены,  циклоалкадиены.  Способы  получения.  Физические
свойства. Строение, химические свойства и применение.

15. Алкины: Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура.
16. Электронное строение алкинов. Получение ацетиленовых углеводородов. 
17. Способы получения ацетилена.
18. Химические  свойства  алкинов.  Общая  характеристика.  Реакции  присоединения,

полимеризации, замещения.
19. Современные  представления  об  электронном  строении  ароматических

углеводородов. Гомологический ряд бензола. Изомерия. Номенклатура.
20. Химические свойства ароматических углеводородов. Общая характеристика.
21. Ароматические  углеводороды:  Реакции  электрофильного  замещения  и  их

механизм.  Правила  ориентации  при  электрофильном  замещении  в  бензольном
ядре.

22. Ароматические углеводороды: Реакции присоединения. Окисление бензола и его
гомологов.

23. Замещенные  производные  бензола  в  реакциях  замещения.  Правила  ориентации.
Ориентанты I и II рода (на примере хлорирования толуола и бензойной кислоты).

24. Классификация  алифатических  спиртов.  Одноатомные  спирты.  Классификация,
изомерия, номенклатура.
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25. Алифатические  спирты:  Способы  получения.  Физические  свойства.  Водородная
связь. Химические свойства.

26. Химические свойства предельных одноатомных спиртов.
27. Многоатомные  спирты.  Классификация.  Изомерия.  Номенклатура.  Способы

получения. Особенности химических свойств. Этиленгликоль. Глицерин.
28. Фенолы. Строение и химические свойства фенолов.
29. Строение, изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Строение карбонильной

группы. Способы получения
30. Альдегиды и кетоны: Химические свойства.  Реакции присоединения по двойной

связи  карбонильной  группы,  реакции  замещения  карбонильного  кислорода.
Окисление альдегидов и кетонов. Качественные реакции на альдегидную группу.
Альдольная и кротоновая конденсация.

31. Классификация  карбоновых  кислот.  Изомерия  и  номенклатура  одноосновных
карбоновых кислот. Ацильные радикалы. Природа карбоксильной группы.

32. Способы получения кислот.  Физические  свойства.  Химические свойства.  Общая
характеристика.  Кислотность.  Индуктивный эффект и  сила кислот.  Образование
солей.

33. Получение и свойства функциональных производных кислот: галогенангидридов,
ангидридов,  сложных  эфиров,  альдегидов  и  нитрилов.  Механизм  реакции
этерификации. Высшие жирные кислоты. Мыла.

34. Простые  и  сложные  эфиры.  Строение,  физические  свойства,  склонность  к
гидролизу.

35. Кислоты  в  составе  жиров.  Зависимость  консистенции  жира  от  его  строения.
Привести примеры жиров и масел.

36. Химические свойства жиров: щелочной гидролиз, гидрогенизация, окисление.
37. Нитросоединения. Изомерия и номенклатура.  Строение нитрогруппы. Получение

нитросоединений.  Нитрование  углеводородов  в  газовой  фазе.  Нитрование
бензольного ядра.

38. Нитросоединения:  Химические  свойства.  Восстановление.  Действие  щелочей  на
первичные  и  вторичные  нитросоединения.  Таутомерия.  Действие  азотистой
кислоты на нитросоединения. Реакция с альдегидами.

39. Амины. Строение,  изомерия,  классификация.  Номенклатура.  Способы получения
аминов из галогенпроизводных, восстановлением нитросоединений и нитрилов.

40. Амины.  Химические  свойства.  Основность  аминов.  Образование  солей,
алкилирование, ацилирование, действие азотистой кислоты.

1. 41.Амины.  Классификация,  изомерия,  номенклатура.  Способы  получения.
Физические свойства. Внутренние соли, диполярный ион. Химические свойства.

41. Оксикислоты.  Классификация,  изомерия,  номенклатура.  Способы  получения.
Физические свойства. Химические свойства. Оптическая изомерия.

42. Углеводы.  Химические  свойства:  восстановление,  окисление,  реакции
алкилирования и ацилирования, спиртовое брожение.

43. Углеводы.  Классификация  углеводов.  Классификация  моносахаридов.  Строение.
Стереоизомерия. Получение моносахаридов.

44. Дисахариды.  Строение.  Гидролиз.  Восстанавливающиеся  и
невосстанавливающиеся дисахариды. Сахароза.

45. Виды классификации полисахаридов. Важнейшие представители, их строение.
46. Общая формула полисахаридов. Крахмал и целлюлоза. Распространение в природе.

Строение молекулы крахмала. Продукты гидролиза крахмала.
47. Строение  молекулы  целлюлозы.  Химические  свойства.  Нитроцеллюлоза  и  ее

практическое применение.
48. Гидролиз  крахмала  и  целлюлозы.  Продукты  неполного  гидролиза,  их

использование.
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49. Алифатические аминокарбоновые кислоты: классификация, номенклатура. Реакции
по амино- и карбоксильной группам.

50. Белки.  Классификация.  Строение  белков:  первичная,  вторичная  и  третичная
структура. Денатурация белка. Значение белков.

51. Строение  белковой  молекулы:  первичная,  вторичная,  третичная  и  четвертичная
структуры  белка.  Типы  связей,  отвечающих  за  формирование  вторичной  и
третичной структуры белка.

52. Химические  свойства  белков:  амфотерность,  гидролиз  (типы).  Качественное
определение ароматических ядер, серы и пептидной связи.

53. Денатурация белков. Изоэлектрическая точка белка. Свойства белка в этой точке.
54. Липиды.  Классификация.  Простые  липиды.  Жиры  и  масла.  Изомерия,

номенклатура. Основные физико-химические характеристики
55. Липиды. Химические свойства: омыление, переэтерификация, алкоголиз, ацидолиз,

гидрогенизация. Окислительная порча жиров.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач
Вопрос №1.
Задание:  закончите  уравнения  реакций,  дайте  названия  полученным  соединениям,  для
продуктов реакций, обозначенных * приведите стереохимический результат.

1.Этилмагниййодид
CH3COOH

2.Метилмагниййодид
C2H5OH

 Этилмагнийбромид
ацетон

...
H2O

HCl
3.

4. Фенилмагнийбромид
этаналь

...
H2O

HCl

5.
CH3OH

Бутиллитий

Тестовый формат:

1) 
+ Литиевая соль 3-метилгекс-4-ин-3-ола

3-метилгекс-4-ин-3-ол
3-метилгептан-3-ол
Литиевая соль 3-метилгептан-3-ола
3-метилгекс-4-ен-2-ол

2) 
+ 2-(диэтиламино)пропан-1-ол

2-(этиламино)пропан-1-ол
2-(диэтиламино)пропан-2-ол
1-(диэтиламино)пропан-2-ол
1-(диэтиламино)пропан-3-ол

3)  
+ (4-(диэтиламино)-2-гидроксифенил)фенилкетон
+ 3-(диэтиламино)фенил бензоат

(2-(диэтиламино)-4-гидроксифенил)фенилкетон
(4-(диэтиламино)-2-гидроксифенил)бензилкетон
3-(диэтиламино)бензил бензоат
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4) 
+ (2R,3R)-3-метилпетан-2-ол
+ (2S,3R)-2-азидо-3-метилпентан

(2R,3R)-2-азидо-3-метилпентан
(2S,3R)-3-метилпетан-2-ол
(2R,3S)-3-метилпетан-2-ол

Вопрос №2.
Задание:  напишите  механизмы  реакций,  для  реакций  обозначенных  *  приведите
стереохимический результат.

Тестовый формат:
1.  Выберите  все  верные  утверждения,  характеризующие  механизм  предложенной
реакции.

Номер ответа ответ
+ В данной реакции действием катализатора активирован 

нуклеофил
+ Результатом присоединения одного моль спирта является 

полуацеталь, который не может быть далее превращён в ацеталь, 
поскольку гидроксид-ион является «плохой» уходящей группой

+ Скоростьлимитирующей стадией является присоединение 
этоксид-иона к карбонильной группе субстрата
В данной реакции действием катализатора активирован атом 
углерода карбонильной группы
Результатом присоединения одного моль спирта является 
полуацеталь, который затем легко даёт карбокатион, 
стабилизированный резонансом, к которому и происходит 
присоединение второго моль спирта
Результатом присоединения одного моль спирта является 
полуацеталь, который не может быть далее превращён в ацеталь, 
поскольку отсутствует подвижный протон, который мог быбыть 
отщеплён гидроксид-ионом

2.  Выберите  все  верные  утверждения,  характеризующие  механизм  предложенной
реакции.

Номер ответа ответ
+ Это механизм альдольно-кротоновой конденсации
+ Роль гидроксида в отщеплении протона от метиленовой группы
+ Продукт реакции дибензальацетон
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Продукт реакции 2-фенилпропан-2-ол
Роль гидроксида в присоединении гидроксигруппы к кето-группе
Это механизм Кляйзена
Это механизм образования ацеталей и кеталей

3.Выберите  все  верные  утверждения,  характеризующие  механизм  предложенной
реакции.

Номер 
ответа

ответ

+ Роль щёлочи в присоединении гидроксид-иона к карбонильной группе
+ Стадия диспропорционирования – это передача гидрид-иона ко второй 

молекуле бензальдегида и его присоединение к карбонильной группе
+ Продукты реакции натриевая соль бензойной кислоты и бензиловый спирт

Продукты реакции бензойная кислота и фенилметанол
Роль щёлочи в отщеплении подвижного протона от альдегида с образованием 
енолят-иона
Стадия диспропорционирования – это отщепление протона от крабонильной 
группы бензальдегида, приводящее к её диспропорции с возможностью 
последующего присоединения к ней молекулы воды
Только альдегиды, которые могут сформировать енолят ион, подвергаются 
реакции Канниццаро.

1.  Укажите  все  правильные  фрагменты  и  продукты,  из  которых  составляется  схема
механизма представленной реакции:

Номер ответа Ответ
+

+
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2. Укажите  все  правильные  фрагменты  и  продукты,  из  которых  составляется  схема
механизма представленной реакции:

Номер ответа Ответ
+

+

+
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Вопрос №3.
Задание: осуществите превращения, используя только неорганические реагенты.

Тестовый формат:
1.  Укажите  правильную   последовательность  стадий,  позволяющую  осуществить
указанное  превращение  наиболее  рациональным  способом  (с  минимальным  кол-вом
побочных  продуктов  и  с  минимальным  числом  стадий):  2-фенилаетил  хлорид→N-
бензилпропан-1-амин

Варианты ответов
+ 1) взаимодействие исходного хлорангидрида с аммиаком в пиридине

2) взаимодействие полученного с бромом в присутствии 4-х эквивалентов 
гидроксида натрия при 0˚С на первой стадии, с последующим нагреваем 
реакционной массы до 70˚С
3) взаимодействие полученного с пропаналем в этиловом спирте при нагревании
4) восстановление полученного на предыдущей стадии тетрагидроборатом 
натрия в этиловом спирте
1) взаимодействие исходного хлорангидрида с аммиаком в пиридине
2) восстановление полученного на предыдущей стадии алюмогидридом лития в 
тетрагидрофуране с последующим подкислением в водном растворе
3) взаимодействие полученного с пропаналем в диметилформамиде при 
нагревании
4) восстановление полученного на предыдущей стадии тетрагидроборатом 
натрия в этиловом спирте
1) взаимодействие исходного хлорангидрида LiAlH(t-Buo)3 c последующим 
подкислением в водном растворе
2) взаимодействие полученного с 1-пропиламином
3) восстановление полученного на предыдущей стадии тетрагидроборатом 
натрия в этиловом спирте
1) взаимодействие исходного с 1-пропиламином в пиридине
2) кислотный гидролиз полученного при нагревании
3) взаимодействие полученного с гидроксидом натрия в водном растворе

2.  Укажите  правильную  последовательность  стадий,  позволяющую  осуществить
указанное  превращение  наиболее  рациональным  способом  (с  минимальным  кол-вом
побочных продуктов и с минимальным числом стадий): пропан-1-ол →этиламин

Варианты ответов
+ 1) окисление исходного перманганатом калия в кислой среде

2) взаимодействие полученного с пентахлоридом фосфора 
3) взаимодействие полученного с избытком аммиака
4) взаимодействие полученного с бромом в присутствии 4-х эквивалентов 
гидроксида натрия 

1) окисление, полученного на предыдущей стадии хлорхроматом пиридина (PCC)
в диметилкарбонате
2) взаимодействие полученного с аммиаком 
3) восстановление полученного на предыдущей стадии алюмогидридом лития в 
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тетрагидрофуране с последующим подкислением в водном растворе 
1) взаимодействие исходного с бромидом калия в присутствии серной кислоты 
при нагревании
2) взаимодействие полученного с нитритом натрия в диметилформамиде при 
нагревании
3) восстановление полученного на предыдущей стадии железом в соляной 
кислоте с последующим взаимодействием с гидроксидом натрия в водном 
растворе
1) окисление исходного перманганатом калия в кислой среде
2) взаимодействие полученного с тионилхлоридом в пиридине 
3) взаимодействие полученного с избытком аммиака
4) восстановление полученного на предыдущей стадии алюмогидридом лития в 
тетрагидрофуране с последующим подкислением в водном растворе

1. 
Номер вещества Структура вещества
1 Ацетанилид
2 4-Бромацетанилид
3 4-Броманилин
4 1,4-Дибромбензол

3-Бромацетанилид
3-Гидроксиацетанилид
Фенол

2. 
Номер вещества Структура вещества
1 Анилин
2 Бензолдиазоний хлорид
3 Бензонитрил
4 Бензойная кислота

Бензиламин
Толуол
Азобензол

3. 
Номер вещества Структура вещества
1 Анилин
2 2,4,6-Триброманилин
3 2,4,6-Трибромбензолдиазоний хлорид
4 1,3,5-Трибромбензол

Анилин гидрохлорид
4-Броманилин
4-Бромбензолдиазоний хлорид

Вопрос №4.
Задание: установите строение соединения, напишите указанные реакции.
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Тестовый формат:

+ (Е)-3-(3-нитрофенил)проп-2-еновая кислота;        3-(3-нитрофенил)пента-1,5-
диовая кислота
(Z)-3-(4-нитрофенил)проп-2-еновая кислота;        3-(4-нитрофенил)пента-1,5-
диовая кислота
2-(3-(метилнитро)фенил)уксусная кислота;          2-(3-
(метилнитро)фенил)бутан-1,4-диовая кислота
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2-(4-(метилнитро)фенил)уксусная кислота;         2-(4-(метилнитро)фенил)бутан-
1,4-диовая кислота

2) 
+ 4-нитрофенилацетат;                2,4,6-тринитрофенол

2,4,6-тринитрозофенол                    4-гидроксиацетанилид
2-гидроксиацетаналид                          2-нитрозо-4,6-динитрофенол
3-нитрофенилацетат                              2,5,6-тринитрофенол

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
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- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Березин,  Б. Д.  Органическая  химия  в  2  ч.  Часть  1 :  учебник  для  вузов /
Б. Д. Березин, Д. Б. Березин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
313 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-03830-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512546.

2. Березин,  Б. Д.  Органическая  химия  в  2  ч.  Часть  2 :  учебник  для  вузов /
Б. Д. Березин, Д. Б. Березин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
452 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-03832-3.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512549.

3. Каминский, В. А.  Органическая химия в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического
бакалавриата / В. А. Каминский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2019. —  287 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02906-2.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/437748.

4. Каминский, В. А.  Органическая химия в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического
бакалавриата / В. А. Каминский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2019. —  314 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02911-6.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/437949.

5. Клюев,  М. В.  Органическая  химия :  учебное  пособие  для  вузов /  М. В. Клюев,
М. Г. Абдуллаев. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  231 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-14691-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520088.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
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4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Аналитическая химия», включая
оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  приобретение  обучающимися  знаний  по
основным  группам  методов  химического  анализа,  наиболее  широко  применяемых  в
промышленности  и  исследовательской  работе,  а  также  компетенций,  необходимых
химикам-технологам всех  специальностей  для решения  конкретных задач  химического
анализа.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные понятия, термины, методы и приемы качественного и количественного
химического анализа; 

 теоретические основы физико-химических методов анализа; 
 принципы  работы  основных  приборов,  используемых  для  проведения

качественного и количественного анализа;
уметь:

 применять приобретенные практические навыки в профессиональной деятельности
для решения конкретных задач;

 проводить  обоснованный выбор метода анализа  с  учетом целей  и  особенностей
данной практической задачи;

 проводить расчеты на основе проведенных исследований;
 проводить  метрологическую  оценку  результатов  количественного  химического

анализа;
владеть:

 основами  метрологической  оценки  результатов  количественного  химического
анализа;

 приемами интерпретации результатов анализа на основе квалиметрических оценок;
 методологией  химических  и  физико-химических  методов  анализа,  широко

используемых в современной аналитической практике;
 основами системы выбора методов качественного и количественного химического

анализа для решения конкретных задач.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
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Контактная работа: 72
Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Идентификация

ионов  элементов  в
растворах

14 0 0 0 14 0 12

2. Количественный
химический анализ

14 0 0 0 14 0 12

3. Введение  в  физико-
химические
(инструментальные)
методы анализа

8 0 0 0 8 0 12

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Идентификация ионов элементов
в растворах

1.1 Введение в современную аналитическую химию.
Аналитическая химия как основа методов изучения и контроля
химического  состава  веществ  в  материальном  производстве,
научных  исследованиях,  в  контроле  объектов  окружающей
среды. Виды анализа. Элементный, молекулярный, фазовый и
изотопный  анализ.  Количественный  и  качественный  анализ
органических и неорганических веществ. Химические, физико-
химические методы анализа,  их взаимосвязь,  соотношение и
применение. Аналитический сигнал как носитель качественной
и количественной информации об объекте анализа. Постановка
аналитической  задачи.  Алгоритм  проведения  анализа:  отбор
средней   пробы,  подготовка  пробы  к  анализу,  измерение
аналитического  сигнала и его метрологическая оценка, расчет
результатов анализа и их интерпретация.  Примеры решения
задач  аналитического  контроля  в  химической  технологии,  в
анализе  объектов  окружающей  среды  и  др.  Понятия  о
современных  методах  элементного  анализа:  атомно-
эмиссионный  анализ,  атомно-абсорбционный  анализ,
рентгенофлуоресцентный анализ.
1.2 Специфика задач аналитической химии.
Основные  термины  аналитической  химии.  Обнаружение.
Определение. Анализ. Аналитические химические реакции как
основа химического анализа. Качественные и количественные
аналитические  химические  реакции.  Требования,
предъявляемые  к  ним.  Специфика  аналитических  реакций,
используемых  в  анализе.  Аналитическая  форма  и
аналитические  признаки.  Аналитические  реакции  и
аналитические  эффекты.  Характеристики  аналитических
реакций:  чувствительность,  избирательность  (селективность).
Групповые,  общие,  частные,  характерные  и  специфические
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реакции.  Пути  повышения  избирательности  и
чувствительности аналитических реакций.
1.3 Химические  равновесия  в  гомогенных  и  гетерогенных
системах, применяемых в аналитической химии.
Основные типы реакций, применяемых в аналитической химии
(осаждения,  кислотно-основные,  комплексообразования,
окисления-восстановления).  Состояние  ионов  элементов  в
растворах.  Константы  равновесия  аналитических  реакций:
термодинамические,  концентрационные,  условные.  Факторы,
влияющие на химическое равновесие (комплексообразование,
образование малорастворимых соединений, изменение степени
окисления  определяемого  иона,  влияние  природы
растворителя, ионной силы, температуры, состава раствора).
Равновесия в аналитически важных протолитических системах.
Константы  кислотности  и  основности.  Уравнения
материального  баланса.  Вычисление  рН  растворов  кислот  и
оснований  различной  силы,  смесей  кислот  и  оснований.
Буферные растворы, используемые в химическом анализе: их
состав, свойства (буферная емкость, область буферирования),
расчет рН, применение в аналитической химии.
Аналитические  реакции  комплексообразования,  осаждения,
окисления-восстановления.  Общие,  ступенчатые  и  условные
константы  устойчивости  комплексных  соединений.
Использование  реакций  комплексообразования  в
аналитической  химии  (обнаружение  и  количественное
определение,  маскирование).  Использование  реакций
осаждения  в  аналитических  целях.  Константа  равновесия
реакций  осаждения-растворения;  факторы,  влияющие  на
растворимость  осадков.  Расчет  условий  осаждения  и
растворения  осадков.  Окислительно-восстановительные
равновесия.  Стандартный  и  реальный  окислительно-
восстановительные потенциалы. 
Химические  и  физико-химические  способы  определения  рН
растворов.  Равновесия  аналитических  реакций
комплексообразования и управление ими. Факторы, влияющие
на  направление  окислительно-восстановительных  реакций.
Константа  равновесия  и  ее  химико-аналитическое  значение.
Расчет коэффициентов побочных реакций.
1.4. Качественные и количественные аналитические реакции с
органическими  аналитическими  реагентами  в  анализе
неорганических веществ.
Органические  аналитические  реагенты  (ОР).  Классификация
ОР  по  типу  реакций  с  неорганическими  ионами.
Комплексообразующие  ОР  и  строение  их  молекул:
функционально-аналитическая  и  аналитико-активная  группы.
Особенности  и  преимущества  использования  ОР,  области
применения.  Дополнительно:  теория  действия
комплексообразующих  ОР,  учет  ионного  состояния  ОР  и
металла.  Гипотеза  аналогий  и  практические  выводы  из  нее.
Природа  химической  связи  в  комплексах  ОР  с  ионами
металлов и ее проявление в цветности комплексов. Реакции ОР
с  хромофорными  элементами.  Интенсивность  окраски
аналитических  форм  и  интенсивность  поглощения.
Использование  реакций  органических  реагентов  в
фотометрическом анализе.

2. Количественный  химический
анализ

2.1. Принципы и задачи количественного анализа.
Классификация методов количественного анализа. Требования,
предъявляемые  к  химическим  реакциям  в  количественном
анализе. Этапы количественного определения. Характеристика
результатов  количественного  химического  анализа.
Определение  содержания  вещества  в  растворе,  расчетные
формулы. Способы представления результатов анализа. Тесты

3



на  выявление  систематических  погрешностей  в  результатах
количественного  химического  анализа.  Пробоотбор  и
пробоподготовка.
2.2. Титриметрический анализ. Типы реакций, используемых в
титриметрии. Требования, предъявляемые к ним.
Принцип титриметрии. Титрование и его этапы. Графическое
изображение  процесса  титрования  –  кривые  титрования,  их
виды.  Скачок  на  кривой  титрования,  точка  эквивалентности
(Т.Э.)  и  конечная  точка  титрования  (К.Т.Т.).  Первичные  и
вторичные  стандарты.  Приемы  титриметрического  анализа:
прямое  и  обратное  титрование,  косвенные  методы.  Типы
реакций,  используемых  в  титриметрическом  анализе;
требования, предъявляемые к ним. 
Дополнительно:  инструментальные  методы  индикации  ТЭ.
Потенциометрическое  титрование.  Метод  Грана.  Другие
способы установления конечной точки титрования.
2.3. Реакции  нейтрализации  в  количественном  химическом
анализе.
Методы  кислотно-основного  титрования.  Сущность  метода
кислотно-основного  титрования.  Кривые  кислотно-основного
титрования.  Расчет  и  построение  теоретических  кривых
титрования  сильных  и  слабых  одноосновных  протолитов.
Факторы, влияющие на величину скачка на кривых кислотно-
основного титрования. Способы установления конечной точки
титрования.  Кислотно-основные  индикаторы,  интервал
перехода  окраски  индикатора,  показатель  титрования  (рТ).
Правило  выбора  индикатора  для  конкретного  случая
титрования.  Практическое  применение  реакций  кислотно-
основного взаимодействия.  Потенциометрическое титрование
на  основе  реакций  кислотно-основного  взаимодействия.
Индикаторные погрешности и их оценка. 
2.4. Аналитические  реакции  комплексообразования  и
осаждения в количественном химическом анализе.
Использование комплексообразования в химическом анализе.
Неорганические и органические лиганды. Комплексоны и их
свойства.  Условные константы устойчивости комплексонатов
и  их  практическое  использование.  Обоснование  выбора
оптимальных  условий  комплексонометрического  титрования.
Кривые  комплексонометрического  титрования.  Факторы,
влияющие на величину скачка на кривых титрования. Способы
установления  Т.Э.  и  К.Т.Т.  Металлохромные  индикаторы,
принцип  их  действия.  Выбор  индикатора  для  конкретного
случая  титрования.  Аналитические  возможности  метода
комплексонометрического  титрования.  Применение
комплексонов  в  аналитической  химии  в  качестве
маскирующих  агентов.  Применение  химических  реакций
комплексообразования в  фотометрическом анализе,  в  методе
кондуктометрического  титрования.  Реакции  осаждения  в
количественном  химическом  анализе.  Гравиметрический
анализ.  Теоретическое  обоснование  выбора  оптимальных
условий  осаждения  кристаллических  и  аморфных  осадков.
Применение  химических  реакций  осаждения  в  методе
потенциометрического  титрования,  в  методе  турбидиметрии.
Особенности  реакций  комплексообразования
(хелатообразования)  ионов  металлов  с  ЭДТА.  Осадительное
титрование.
2.5. Аналитические  реакции  окисления-восстановления  в
количественном химическом анализе.
Окислительно-восстановительная  реакция  и  окислительно-
восстановительный  потенциал.  Константы  равновесия
окислительно-восстановительных реакций.  Выбор титранта  и
оптимальных  условий  титрования.  Кривые  окислительно-
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восстановительного  титрования.  Факторы,  влияющие  на
величину скачка на кривой титрования. Индикация конечной
точки  титрования  химическими  и  физико-химическими
методами.  Перманганатометрия.  Характеристика  метода.
Условия  проведения  перманганатометрических  определений.
Вещества,  определяемые  перманганатометрическим  методом.
Достоинства  и  недостатки  метода.  Иодометрия.
Характеристика  метода,  условия  проведения
иодометрического  определения  веществ.  Достоинства  и
недостатки  метода.  Применение  реакций  окисления-
восстановления в методе потенциометрического титрования.
2.6. Ионообменная  хроматография  в  количественном
химическом анализе.
Требования,  предъявляемые  к  реакциям  ионного  обмена.
Изотерма  ионного  обмена.  Выбор  оптимальных  условий
ионообменного  разделения  веществ.  Применение
ионообменной  хроматографии  в  аналитической  химии
органических  и  неорганических  соединений:  разделение,
очистка, концентрирование и т.д.

3. Введение  в  физико-химические
(инструментальные)  методы
анализа

3.1. ФХМА  –  составная  часть  современной  аналитической
химии.
Классификация  физико-химических  методов  анализа.
Аналитический  сигнал  как  информативная  функция  состава
вещества и его количества. Примеры аналитических сигналов
и их измерений в ФХМА. 
3.2. Метрологические основы аналитических методов.
Основные  аналитико-метрологические  характеристики
методов  и  результатов  анализа,  способы  их  оценки:  предел
обнаружения,  коэффициент  чувствительности,  нижняя  и
верхняя  граница  диапазона  определяемых  содержаний,
селективность,  прецизионность  в  условиях  сходимости
(повторяемости)  и  воспроизводимости,  правильность,
экспрессность.  Обобщенные  сведения  о  ГОСТ  Р  ИСО  5725
(2002).
3.3. Общая характеристка спектральных, электрохимических и
хроматографических  методов  анализа.  Представление  о
фотометрических,  потециометрических  методах  анализа  и
ионнообменной хроматографии.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Идентификация  ионов  элементов
в растворах

ЛР Идентификация индивидуальных катионов в растворе.
Идентификация  2-х  индивидуальных  сухих  солей,
образованных одним из изучаемых катионов и одним
из изучаемых анионов.

2. Количественный  химический
анализ

ЛР Количественный  химический  анализ  на  основе
реакций  кислотно-основного  взаимодействия.
Кислотно-основное  титрование.  Приготовление
стандартных растворов HCl и Na2B4O7·10 H2O.
Кислотно-основное  титрование.  Стандартизация
раствора  HCl  по  раствору  первичного  стандарта
Na2B4O7·10 H2O.
Кислотно-основное  титрование.  Определение
содержания декагидратакарбоната натрия в образце.
Применение  синтетических  ионообменников  для
количественного  определения  солей  различных
металлов в растворах.
Количественный  химический  анализ  на  основе
аналитических  реакций  комплексообразования.
Приготовление  стандартных  растворов  ЭДТА  и
ZnSO4.
Комплексонометрическое титрование. Стандартизация
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раствора ЭДТА.
Комплексонометрическое  титрование.  Определение
содержания солей различных металлов в растворе.
Определение жёсткости воды
Количественный  химический  анализ  на  основе
аналитических  реакций  окисления-восстановления.
Перманганатометрия.  Приготовление  стандартных
растворов KMnO4 и  (NH4)2C2O4·H2O.
Перманганатометрия.  Стандартизация  раствора
KMnO4  по  раствору  первичного  стандарта
(NH4)2C2O4·H2O.
Перманганатометрия.  Определение  содержания
сульфата железа(II) в растворе.
Иодометрия.  Определение  содержания  сульфата
меди(II) в растворе.

3. Введение  в  физико-химические
(инструментальные)  методы
анализа

ЛР Фотометрическое определение солей меди в растворах
на  основе  аналитических  реакций
комплексообразования.
Потенциометрическое  титрование  веществ  на  основе
кислотно-основного взаимодействия.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Идентификация  ионов  элементов  в
растворах

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
лабораторным работам

2. Количественный химический анализ Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
лабораторным работам

3. Введение  в  физико-химические
(инструментальные) методы анализа

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
лабораторным работам

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Идентификация ионов элементов в растворах Кейсы. Контрольная работа.
2. Количественный химический анализ Кейсы. Контрольная работа.
3. Введение  в  физико-химические  (инструментальные)

методы анализа
Кейсы. Контрольная работа.

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

1. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  ацетата  свинца.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

2. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  хлорида  железа  (Ш).  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.
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3. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  нитрата  алюминия.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

4. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  сульфата  хрома.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

5. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  хлорида  никеля.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

6. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  ацетата  меди.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

7. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  нитрата  кобальта.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

8. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  натрия  фосфата.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

9. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  бария  нитрата.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

10. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  марганца  сульфата.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

11. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  серебра  нитрата.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

12. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  бромида  цинка.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

13. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  ртути  нитрата  (II).  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким

7



аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

14. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  железа  сульфата  (II).  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

15. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  натрия  тиосульфата.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

16. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  калия  сульфита.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

17. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  натрия  арсенита.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

18. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  аммония  сульфида.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

19. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  натрия  арсената.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

20. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  аммония  роданида.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

21. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  кальция  бромида.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

22. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  калия  иодида.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

23. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  хлорида  кадмия.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
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реагента.
24. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  нитрита  натрия.  Укажите

аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

25. Приведите  уравнения  реакций  идентификации  нитрата  стронция.  Укажите
аналитические  эффекты  реакций,  особенности  их  выполнения.  К  каким
аналитическим  группам  относятся  катион  и  анион,  входящие  в  состав  соли?
Укажите  групповой  реагент,  аналитический  эффект  при  действии  группового
реагента.

26. В каком отношении  необходимо смешать  14%-ный и  56%-ный раствор  H2SO4,
чтобы приготовить 20%-ный раствор серной кислоты.

27. Рассчитайте титр раствора, если в 25 см3 находится 0,5 г NaOH.
28. Навеску Na2C2O4 0.3580 г растворили в объеме 100 см3. На титрование 20,00 см3

полученного  раствора  в  среднем нужно 21,20  см3 раствора  KMnO4.Определеить
молярную концентрацию эквивалентов и титр раствора KMnO4

29. В  750  г  воды  растворено  50  г  соли.  Определите  массовую  часть  (%)  соли  в
растворе.

30. Определить  массовую часть  (%)  потери  в  глине  при  прокаливании,  если  масса
навески к прокаливанию равна 1,9126 г, а масса после прокаливания 1,7412 г.

31. При прокаливании 0,7562 г  и  гидроксида  алюминия  Аl(OH)3 получено  0,3845 г
оксида алюминия Al2O3 . Определиие массовую частицу (%) Al2O3 в образце.

32. Определите  какая  масса  Кl  находится  в  200  см3 раствора,  если  титр  его  равен
0,0166 г/см3

33. Титр раствора Ca(OH)2 равен 0,003705 г/см3. Найдите молярную концентрацию с
(Са(ОН)2) и молярную концентрацию эквивалентов С(1/ZСа(ОН)2).

34. Посчитайте  титр  раствора,  если  в  25  см3 содержится  0,5  г  NaOH.  10.Молярная
концентрация эквивалентов С(1/2 H2SO4) = 0,05 моль/л.

35. Какое  соотношении  необходимо  изменить  14%-ный  и  56%-ный раствор  Н2SO4,
чтобы приготовить 20%-ный раствор серной кислоты.

36. Определите  молярную  концентрацию  эквивалентов  раствора,  если  в  растворе
содержится 24 г карбоната калия К2СО3.

37. Определите  массовую  часть  (%)  потери  при  прокаливании  глины,  если  масса
навески до прокалывания равна 1,9126 г, а масса навески после прокалывания –
1,7412 г.

38. В  750  г  воды  растворено  50  г  соли.  Определите  массовую  часть  (%)  соли  в
растворе.

39. Нужно приготовить 25% - ный раствор из 60%-ного раствора Н2SO4.

40. Молярная концентрация эквивалентов С(1/2 Н2SO4) = 0,05 моль/л. Определить титр
и молярную концентрацию раствора Н2SO4.

41. Определите  молярную  концентрацию  раствора  серной  кислоты,  если  в  100  см3

этого раствора содержится 4,9 г безводной H2SO4.

42. Определить  какая  масса  Кl  находится  в  200  см3 раствора,  если  титр  его  равен
0,0166 г/см3.

43. Из  навески  карбонатной  породы  массой  0,5014  г  после  нескольких  операций
получено 0,6497 г гравиметрической формы СаSO4.  Рассчитайте массовую часть
(%) CaCO3 в образце.

44. Нужно приготовить 100 мл 10%-ного раствора BaCl2.
45. В 50 г раствора содержится 2,5 г гидроксида калия КОН. Определить массовую

долю КОН (%).
46. Определите массовую долю потерь при прокаливании глины, если масса навески
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до прокаливания была 1,9126 г, масса навески после прокаливания – 1,7412 г.
47. Сколько граммов KMnO4 надо взять для приготовления 2,00 л раствора с титром

0,003510 г/мл?
48. На  титрование  0,0244  г  H2C2O4*2H2Oизрасходовано  19,50  мл  раствора

KMnO4.Вычислите нормальность и титр раствора KMnO4.
49. Сколько граммов Na2S2O3*5H2Oнадо взять для приготовления 2,00 л 0,02н раствора

тиосульфата натрия?
Контрольный работа
Тема 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1.
Вопрос 1.1.

1. В растворе какого реагента следует растворить осадок Сa3(PO4)2 для определения  в
нем ионов Ca2+?

2. Какое  условие  нужно  обеспечить,  чтобы  действием  гидрата  аммиака  разделить
смесь катионов никеля и алюминия?

Вопрос 1.2.
1. Какую формулу нужно использовать для расчета рН в растворе уксусной кислоты?
2. По какой формуле рассчитывают концентрацию ионов водорода в водном растворе

гидрофосфата натрия?
Вопрос 1.3.

1. Какой  из  анионов  –  оксалат,  фосфат  или  фторид  при  прочих  равных условиях
обеспечивает наибольшую полноту осаждения ионов бария? 

2. Какой из катионов – Ba2+,  Ag+,  Fe3+ - будет осажден наиболее полно при действии
фосфата натрия на раствор его соли?

Тема 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2.
Вопрос 2.1.

1. С каким индикатором можно оттитровать  0,1000 М раствор  H3PO4 до  NaH2PO4?
Ответ подтвердите расчетом.

2. Какой индикатор следует использовать при определении содержания гидроксида
натрия,  если  в  растворе  присутствует  ацетат  натрия?  Ответ  подтвердите
соответствующими уравнениями реакций и расчетами.

Вопрос 2.2.
1. По какой формуле рассчитывают количество моль эквивалента иона аммония при

его  определении  формальдегидным  методом?  Приведите  уравнения  реакций,
иллюстрирующих схему титрования.

2. Титруют  смесь  гидроксида  натрия  и  карбоната  натрия  раствором  HCl с
индикатором метиловым оранжевым. Какие компоненты смести при этом будут
оттитровываться? Ответ подтвердите уравнениями соответствующих химических
реакций.

Вопрос 2.3.
1. Рассчитать титр раствора  H2SO4 по  NaOH (T(H2SO4/NaOH)), если  c (1/2  H2SO4) =

0,1000 моль-экв/л. M(NaOH) = = 40 г/моль.
2. Навеску  NaOH 1,5238  г,  загрязненную  карбонатом  (Na2CO3),  растворили  и

разбавили дистиллированной водой до 100 мл в мерной колбе. На титрование 10,00
мл  полученного  раствора  с  индикатором  метиловым  оранжевым  потребовалось
22,53 мл раствора HCl с T (HCl) = 0,003650 г/мл. На титрование такого же объема
раствора с индикатором фенолфталеином потребовалось 18,50 мл HCl. Рассчитать
процентное содержание Na2CO3 в NaOH.

Тема 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3.
Вопрос 3.1.

1. Напишите  формулу  для  расчета  окислительно-восстановительного  потенциала  в
точке  эквивалентности.  Чему  равно  значение  окислительно-восстановительного
потенциала  в  точке эквивалентности  при титровании 0,05 н.  раствора  I2 0,05 н.
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раствором  Na2S2O3,  если  ?  Ответ  подтвердите
расчётом  и  запишите  уравнения  соответствующей  химической  реакции  и
полуреакций, изобразите ход кривой титрования.

2. Напишите  формулу  для  расчета  реального  окислительно-восстановительного
потенциала  от  рН  раствора.  Чему  равно  значение  реального  окислительно-
восстановительного потенциала полуреакции восстановления пероксида водорода
при рН 4? Ответ подтвердите расчетом.

Вопрос 3.2.
1. По  какой  формуле  рассчитывают  значение  реального  окислительно-

восстановительного потенциала полуреакции, если окисленная форма участвует в
побочной  реакции  комплексообразования.  Ответ  подтвердите  уравнениями
химических реакций и полуреакций на конкретном примере.

2. Как  вычисляют  число  молей  эквивалента  K2Cr2O7 при  определении
иодометрическим  методом?  Ответ  подтвердите  уравнениями  соответствующих
химических  реакций  и  полуреакций.  Предложите  физико-химический  метод
определения концентрации дихромата калия в растворе. 

Вопрос 3.3.
1. Определение  содержания  железа(II)  в  растворе  проводят  методом

потенциометрического  титрования.  Сколько  железа  содержит  образец,  если
навеска этого образца массой 0,1700 г после растворения и восстановления железа
до железа (II) оттитрована 8,40 мл раствора перманганата калия с  T(KMnO4/Fe) =
0,006200 г/мл?

2. Объясните принцип ионного обмена. Приведите уравнения химических реакций.
Перечислите известные вам типы ионообменников.

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.
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Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО- Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
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РИТЕЛЬНО изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Основные положения протолитической теории.
2. Термодинамическая, концентрационная и условная константы равновесия.
3. Аналитические реакции и аналитические эффекты. Характеристики аналитических 

реакций: чувствительность, избирательность (селективность). 
4.  Групповые, общие, частные, характерные и специфические реакции.
5. Равновесия в аналитически важных протолитических системах. Константы 

кислотности и основности.
6.   Вычисление рН растворов кислот и оснований различной силы, смесей кислот и 

оснований. 
7. Буферные растворы, используемые в химическом анализе: их состав, свойства 

(буферная емкость, область буферирования).
8. Аналитические реакции комплексообразования. Общие, ступенчатые и условные 

константы устойчивости комплексных соединений.
9. Использование реакций осаждения в аналитических целях. Константа равновесия 

реакций осаждения-растворения; факторы, влияющие на растворимость осадков.
10. Окислительно-восстановительная реакция и окислительно-восстановительный 

потенциал.
11. Константы равновесия окислительно-восстановительных реакций.
12. Выбор титранта и оптимальных условий титрования.  Факторы, влияющие на 

величину скачка на кривой титрования.
13. Индикация конечной точки титрования химическими и физико-химическими 

методами.
14. Ионообменная хроматография в количественном химическом анализе.
15. Требования, предъявляемые к реакциям ионного обмена.
16. Изотерма ионного обмена.
17. Выбор оптимальных условий ионообменного разделения веществ.
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18. Классификация физико-химических методов анализа.
19. Аналитический сигнал как информативная функция состава вещества и его 

количества.
20. Примеры аналитических сигналов и их измерений в ФХМА. 
21. Основные аналитико-метрологические характеристики методов и результатов 

анализа, способы их оценки.
22. Общая характеристка спектральных методов анализа.
23. Общая характеристика электрохимических методов анализа.
24. Общая характеристика хроматографических методов.
25. Представление о фотометрических и потециометрических методах анализа.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

1. Рассчитайте  pH буферного  раствора,  состоящего  из  равных  объемов  0,10  М
гидроксида аммония и 0,20 М хлорида аммония. (Kb(NH3 • H2O) = 1,8 • 10-5).

2. С целью определения содержания  компонентов  проводили титрование раствора,
содержавшего  равное  количество  молей  Na2CO3 и  NaHCO3.  В  присутствии
индикатора  фенолфталеина  было  израсходовано  40,0  мл  стандартного  раствора
HCl.  Затем  полученный  раствор  дотитровывали  в  присутствии  индикатора
метилового оранжевого. Какой объем HCl затрачен на дотитровывание. Приведите
уравнения химических реакций и расчеты. 

3. Для анализа сточных вод провели серию испытаний. Для этого отобрали 100,0 мл
пробы  и  осаждали  сульфат-ионы  хлоридом  бария.  Полученный  осадок
отфильтровывали,  промывали и растворяли в 30,00 мл 0,025 М раствора ЭДТА.
Избыток  ЭДТА  оттитровывали  0,0250  М  раствором  хлорида  магния.  При  этом
были получены следующие результаты:  V1 = 15,00;  V2 = 15,03;  V3 = 15,00;  V4 =
15,04; V5 = 15,05 мл. Определите содержание сульфат-ионов в 1 л сточной воды и
доверительный  интервал  для  полученного  результата,  приняв  уровень
доверительной вероятности 0,95. (M(SO4

2-) = 96 г/моль; М(ЭДТА) = 372,24 г/моль).
4. Расчитайте потенциал в Т.Э при титровании раствора FeSO4 раствором K2Cr2O7 при

pH =  2  и  7,  если  (E0 (Cr2O7
2-,  14H+/2Cr3+)  =  1,36  В),  E0 (Fe3+/Fe2+)  =  0,77  В.

(Концентрации компонентов принять равными 1 моль/л).
5. Каким образом, используя ионный обмен, можно провести определение Na2HPO4 в

растворе  методом  кислотно-основного  титрования?  Приведите  уравнения
соответствующих  химических  реакций  и  формулу  для  расчета  содержания
гидрофосфата натрия в растворе.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи

14



- подбор примеров их научной литературы и практики
«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Александрова,  Э. А.  Аналитическая  химия  в  2  книгах.  Книга  1.  Химические
методы  анализа :  учебник  и  практикум  для  вузов /  Э. А. Александрова,
Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
537 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-09354-4.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511300.

2. Александрова,  Э. А.  Аналитическая  химия  в  2  книгах.  Книга  2.  Физико-
химические методы анализа : учебник и практикум для вузов / Э. А. Александрова,
Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
344 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-09460-2.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511323.

3. Аналитическая химия : учебное пособие для вузов / А. И. Апарнев, Г. К. Лупенко,
Т. П. Александрова,  А. А. Казакова. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 107 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07837-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/514150.

4. Никитина,  Н. Г.  Аналитическая  химия  и  физико-химические  методы  анализа :
учебник и  практикум для вузов /  Н. Г. Никитина,  А. Г. Борисов,  Т. И. Хаханина ;
под  редакцией  Н. Г. Никитиной. —  4-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
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Издательство Юрайт, 2023. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00427-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/510484.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
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http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
https://urait.ru/


возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физическая химия», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  раскрыть  смысл  основных  законов,
управляющих ходом химического процесса, показать области приложения этих законов и
научить  студента  грамотно  применять  их  при  решении  конкретных  теоретических  и
практических  задач,  понять  основные  кинетические  закономерности  протекания
химических процессов и роль катализа для химической технологии.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные  законы  физической  химии,  взаимосвязь  физических  и  химических
характеристик процесса;

 пути определения важнейших характеристик химического равновесия (константы
равновесия,  равновесного  выхода  продукта,  степени  превращения  исходных
веществ) и влияния различных факторов на смещение химического равновесия;

 термодинамическое  описание  свойств  идеальных  и  неидеальных  растворов,
подходы к нахождению парциальных молярных величин компонентов раствора.

 теорию гальванических явлений;
 теории кинетики,  пути теоретического расчета  скоростей химических реакций и

ограничения в применимости расчетных методов;
 основные  черты  гомогенного  и  гетерогенного  катализа,  причины  ускорения

химического процесса в присутствии катализатора;
уметь:

 применять  теоретические  знания  и  экспериментальные  методы  исследования
физической химии при решении профессиональных задач;

 предсказывать и находить оптимальные условия проведения химического процесса
с целью получения максимально возможного выхода интересующего продукта;

 применять  теоретические  знания  и  экспериментальные  методы  исследования
физической химии для решения вопросов, возникающих при изучении кинетики
химических реакций;

 проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные данные,
обобщать и делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов;

владеть:
 комплексом современных теоретических методов физической химии для решения

конкретных исследовательских задач;
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 навыками определения  состояния  равновесия  и  самопроизвольного  направления
химического процесса;

 знаниями основных законов физической химии для содержательной интерпретации
термодинамических расчётов;

 методами определения порядка и скорости реакции, установления лимитирующей
стадии и механизма изучаемой химической реакции;

 навыками  составления  гальванических  элементов  для  целей  определения
термодинамических характеристик и констант равновесия исследуемой реакции;

 знаниями основных законов химической кинетики,  влияния различных факторов
(температуры, давления, катализатора) на скорость химической реакции.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 7/252
Контактная работа: 144

Занятия лекционного типа 72
Занятия семинарского типа 72

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой 36
Самостоятельная работа (СР) 72

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Химическая

термодинамика
10 0 4 0 6 0 9

2. Фазовые  равновесия
в однокомпонентных
системах

8 0 4 0 4 0 9

3. Термодинамическая
теория растворов

10 0 6 0 4 0 9

4. Фазовые  равновесия
в
многокомпонентных
системах

8 0 4 0 4 0 9

5. Растворы
электролитов

10 0 4 0 6 0 9

6. Электрохимические
системы (цепи)

10 0 6 0 4 0 9

7. Химическая
кинетика

10 0 4 0 6 0 9

8. Катализ 6 0 4 0 2 0 9
Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Химическая термодинамика 1.1. Первый закон термодинамики 
Термодинамические  системы  и  термодинамические
параметры.  Экстенсивные  и  интенсивные  свойства  системы.
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Термодинамический процесс.  Функции состояния и функции
процесса.  Внутренняя  энергия  и  энтальпия,  их  свойства.
Теплота  и  работа  как  формы  передачи  энергии.  Работа
расширения  газа  и  полезная  работа.  Формулировки  первого
начала  термодинамики.  Взаимосвязь  теплоты,  работы  и
изменения  внутренней  энергии  в  изохорном,  изобарном  и
изотермическом  процессах.  Теплоёмкость  вещества  –
изохорная  или  изобарная,  молярная,  удельная.  Теплоёмкость
идеальных газов, взаимосвязь молярных теплоёмкостей CP и CV

идеального газа. Теплоёмкость твердых веществ и жидкостей.
Зависимость  молярной  изобарной  теплоёмкости  вещества  от
температуры,  эмпирические  уравнения  (степенные  ряды),  их
применимость.  Закон  кубов  Дебая,  правило Дюлонга  и  Пти.
Средняя  изобарная  теплоёмкость  вещества  в  интервале
температур.   Температурная  зависимость  приращения
энтальпии  вещества  (HT –  H0)  при  постоянном  давлении  с
учётом  фазовых  переходов.  Тепловой  эффект  химического
процесса.  Основное  стандартное  состояние.  Стандартные
энтальпии  образования  и  сгорания  веществ.  Применение
закона Гесса для вычисления тепловых эффектов химических и
физико-химических процессов. Связь тепловых эффектов при
постоянном объеме и при постоянном давлении. Зависимость
теплового эффекта реакции от температуры. Вывод и анализ
уравнения  Кирхгофа  в  дифференциальной  форме.
Интегрирование уравнения Кирхгофа.
1.2. Второй закон термодинамики. 
Самопроизвольные  и  несамопроизвольные,  обратимые  и
необратимые,  равновесные  (квазистатические)  и
неравновесные  процессы.  Работа  равновесного  и
неравновесного  процессов.  Формулировки  второго  начала
термодинамики.  Энтропия  как  критерий  направленности
самопроизвольных процессов  и  равновесия  в  изолированных
системах.  Зависимость  энтропии  вещества  от  параметров
состояния (температуры, давления, объема).  Расчет изменения
энтропии  в  различных  процессах,  связанных  с  изменением
состояния  идеального  газа,  а  также  чистых  твёрдых  или
жидких  веществ.  Изменение  энтропии  в  процессе  смешения
идеальных газов. Изменение энтропии при фазовых переходах.
Тепловая  теорема  Нернста,  постулат  Планка  (третье  начало
термодинамики).  Статистическая  интерпретация  второго
начала  термодинамики,  уравнение  Больцмана-Планка.
Вычисление абсолютной энтропии вещества. Расчет изменения
энтропии в химических реакциях при различных температурах.
Объединенное  уравнение  I  и  II  законов  термодинамики.
Энергия  Гельмгольца  и  энергия  Гиббса  как  критерии
направленности процессов и равновесия в закрытых системах.
Характеристические  функции.  Зависимость  энергии
Гельмгольца  и  энергии  Гиббса  от  параметров  состояния.
Температурная зависимость энергии Гиббса вещества с учётом
фазовых переходов. Род фазового перехода (первый, второй).
Уравнения  Гиббса-Гельмгольца.  Расчет  изменений
стандартных  энергий  Гиббса  и  Гельмгольца  в  химических
реакциях при различных температурах. 
Системы  переменного  состава.  Химический  потенциал
компонента системы. Зависимость химического потенциала от
давления  и  температуры.  Условия  равновесия  и
самопроизвольного  протекания  процесса  в  системах
переменного состава.  
1.3. Химическое равновесие. 
Материальный  баланс  химической  реакции,  степень
превращения,  химическая  переменная.  Уравнение  изотермы
химической  реакции  (изотермы  Вант-Гоффа).  Химическое
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сродство.  Анализ  уравнения  изотермы  для  определения
направления  самопроизвольного  протекания  химической
реакции  от  данного  исходного  (неравновесного)  состояния.
Термодинамическая  константа  химического  равновесия  и
эмпирические константы химического равновесия (Kx, Kc, Kn,
KP),  уравнения  их  связи  для  реакции  в  идеальной  газовой
смеси. Константы равновесия для гомогенных и гетерогенных
реакций,  идеальных  и  неидеальных  реакционных систем (на
примерах). Смещение химического равновесия при изменении
общего  давления  (T  =  const)  и  при  добавлении  в  систему
инертного газа (T = const, P = const). 
Влияние температуры на константу химического равновесия,
уравнения  изобары  и  изохоры  химической  реакции.  Вывод,
анализ  и  интегрирование  названных  уравнений  на  примере
уравнения  изобары.  Расчет  среднего  и  истинного  теплового
эффекта  химических  реакций  из  зависимости
термодинамической  константы  равновесия  от  температуры.
Расчет  констант  равновесия  химических  реакций  из
стандартных  термодинамических  функций  веществ.
Вычисление  констант  равновесия  химических  реакций  по
справочным  данным  о  константах  равновесия  реакций
образования соединений из простых веществ.

2. Фазовые  равновесия  в
однокомпонентных системах

2.1.  Фазовые  переходы  и  фазовая  диаграмма  состояния  для
однокомпонентных систем
Фаза,  компонент,  число  степеней  свободы.  Правило  фаз
Гиббса. Применение правила фаз Гиббса для анализа фазовых
равновесий  в  однокомпонентных  системах.  Диаграмма
состояния однокомпонентной системы, её фазовые поля, линии
и  тройные  точки,  выражающие  соответственно  однофазное,
двухфазное  и  трехфазное  равновесия.  Насыщенный  пар,
температурная  зависимость  давления  насыщенного  пара.
Критическая  точка,  критическое  состояние  вещества,  его
особенности.  Вывод  и  анализ  уравнения  Клапейрона.
Зависимость  температуры  плавления  от  внешнего  давления,
интегрирование уравнения Клапейрона для равновесия твердое
тело  -  жидкость.  Равновесия  с  газовой  фазой,  уравнение
Клапейрона-Клаузиуса, вывод и интегрирование уравнения для
описания  линий  испарения  и  сублимации,  используемые
допущения.  Определение координат тройной точки. 
2.2.  Определение  термодинамических  функций  процесса
фазового перехода
Применение  уравнения  Клапейрона-Клаузиуса  для  расчета
изменения  термодинамических  функций  при  фазовых
превращениях. Взаимосвязь энтальпий плавления, испарения и
возгонки в тройной точке. Эмпирическое правило Трутона.

3. Термодинамическая  теория
растворов

3.1. Основы термодинамики растворов. Парциальные мольные
величины
Классификации растворов. Парциальные молярные величины.
Уравнения  Гиббса-Дюгема  (вывод  и  анализ).  Методы
определения  парциальных  молярных  величин  (метод
касательных и метод отрезков).  Относительные парциальные
молярные  величины  (парциальные  молярные  функции
смешения). Термодинамические функции смешения. 
3.2.  Термодинамическое  описание  идеальных  и  неидеальных
растворов
Идеальные  (совершенные)  растворы.  Химический  потенциал
компонента  идеального  раствора.  Термодинамические
функции  смешения  для  идеальных  растворов.  Равновесие
"идеальный  раствор-пар",  закон  Рауля,  графическая
интерпретация  закона  Рауля.  Предельно  разбавленные
растворы,  закон  Генри.  Уравнение  химического  потенциала
для  растворителя  и  растворенного  вещества.  Неидеальные
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(реальные)  растворы,  положительные  и  отрицательные
отклонения  от  идеальности  (от  закона  Рауля).  Стандартные
состояния  компонентов  раствора.  Симметричная  и
несимметричная  системы  сравнения.  Расчет  активностей  и
рациональных  коэффициентов  активности  компонентов
раствора.  Термодинамические  функции  смешения  для
неидеальных  растворов.  Зависимость  активности  и
коэффициента  активности  компонента  от  температуры  и
давления. 
3.3.  Коллигативные  свойства  разбавленных  растворов
нелетучих веществ в летучем растворителе
Коллигативные  свойства  разбавленных  растворов  нелетучих
веществ  в  летучих  растворителях  (понижение  давления
насыщенного пара растворителя над раствором по сравнению с
чистым  растворителем,  повышение  температуры  начала
кипения  и  понижение  температуры  начала  отвердевания
растворов,  осмотическое  давление).  Эбуллиоскопическая  и
криоскопическая  константы  растворителя.  Вывод  уравнения,
связывающего понижение температуры начала отвердевания с
концентрацией  раствора.  Осмос,  осмотическое  давление,
обратный  осмос.  Использование  коллигативных  свойств  для
определения  молярной  массы,  степени  диссоциации  или
степени ассоциации растворенного вещества.

4. Фазовые  равновесия  в
многокомпонентных системах

4.1.  Равновесие  «жидкий  раствор  -  насыщенный  пар»  в
двухкомпонентных системах. 
Диаграммы «давление-состав», «температура-состав», «состав
пара-состав  жидкости»  для  идеальных  и  неидеальных
растворов. Применение правила фаз к исследованию диаграмм.
Законы  Гиббса-Коновалова.  Азеотропия,  термодинамическое
условие точки азеотропа. Правило рычага. Физико-химические
основы  разделения  жидких  смесей  методами  перегонки  и
ректификации.
4.2.  Равновесие  «жидкость-твердое»  в  двухкомпонентных
системах. 
Термический  анализ,  кривые  охлаждения,  построение
диаграммы  плавкости  по  кривым  охлаждения.  Системы  с
ограниченной и неограниченной растворимостью компонентов
в твердом состоянии. Изоморфизм. Типы твердых растворов.
Диаграммы  плавкости  изоморфно  кристаллизующихся
веществ.  Диаграммы  плавкости  систем  с  ограниченной
растворимостью  в  твёрдом  состоянии.  Эвтектическое  и
перитектическое  равновесия.  Определение  состава
эвтектической жидкости построением треугольника Таммана.
Применение  правила  фаз  Гиббса  к  исследованию  фазовых
равновесий.

5. Растворы электролитов 5.1 Растворы электролитов в статических условиях
Термодинамическое описание свойств растворов электролитов.
Активности и коэффициенты активности электролита и ионов
в растворе, средние ионные коэффициенты активности. Связь
активности  электролита  со  средней  ионной  активностью  и
концентрацией электролита.  Ионная сила раствора. Правило
ионной силы. Основные положения электростатической теории
сильных  электролитов  Дебая-Хюккеля.  Предельный  закон
Дебая-Хюккеля,  второе  и  третье  приближения  теории,
графическое представление этих зависимостей.
5.2 Растворы электролитов в динамических условиях
Проводники  электрического  тока  I  и  II  рода,  ионная  и
электронная  проводимость.  Удельная,  молярная  и
эквивалентная  электрические  проводимости,  взаимосвязь
между ними. Зависимость удельной и молярной электрической
проводимостей  от  концентрации,  температуры  и  природы
растворителя. Скорость и подвижность (абсолютная скорость
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движения) ионов. Закон независимого движения ионов (закон
Кольрауша).  Предельные  молярные  электропроводности
ионов. Эстафетный механизм переноса электричества ионами
гидроксония  и  гидроксила.  Числа  переноса  ионов.
Электропроводность  растворов  сильных  электролитов,
уравнение  корня  квадратного  (уравнение  Кольрауша).
Применение  теории  сильных  электролитов  для  объяснения
электрофоретического и релаксационного эффектов снижения
электропроводности. Влияние полей высокой напряженности и
высокой  частоты  переменного  тока  на  электропроводность
растворов.  Методики  измерения  электропроводности.
Кондуктометрическое  определение  степени  и  константы
диссоциации  слабых  электролитов,  теплоты,  энтропии  и
энергии  Гиббса  процесса  диссоциации,  растворимости
малорастворимых соединений.

6. Электрохимические  системы
(цепи)

6.1 ЭДС и электродные потенциалы
Электрохимические  системы  (цепи).  Возникновение  скачка
потенциала  на  границе  раздела  проводников  I  и  II  рода.
Двойной электрический слой. Электрохимический потенциал,
гальвани-потенциал.  Обратимые  электроды  и  обратимые
электрохимические  цепи  (элементы).  Электродвижущая  сила
гальванического  элемента,  условный  электродный потенциал
(потенциал в водородной шкале).  Связь ЭДС гальванической
цепи с  электродными потенциалами.  Правило знаков ЭДС и
электродных  потенциалов.  Термодинамическая  теория
гальванических явлений.  Вывод и анализ уравнения Нернста,
выражающего зависимость ЭДС гальванического элемента от
активностей  компонентов  электродной  реакции.  Уравнение
Гиббса-Гельмгольца  для  электрохимических  систем.
Зависимость ЭДС гальванического элемента от температуры.
Классификация электродов: электроды первого и второго рода,
газовые, окислительно-восстановительные. Уравнение Нернста
для потенциала электродов всех видов. 
6.2. Гальванические элементы 
Типы  гальванических  элементов:  химические,
концентрационные, с переносом, без переноса. Диффузионный
потенциал, механизм возникновения и методы его устранения
(сведения  к  минимальной  величине).  Методика  измерения
ЭДС  и  электродных  потенциалов.   Применение
потенциометрии  для  определения  термодинамических
характеристик  химических  реакций,  протекающих  в
гальванической  цепи,  констант  химического  равновесия,
активностей  и  коэффициентов  активности  электролитов,  рН
растворов,  произведения  растворимости  малорастворимых
соединений. Химические источники тока.

7. Химическая кинетика 7.1. Формальная кинетика
Термодинамическая возможность процесса и его практическая
(кинетическая) осуществимость. Предмет и задачи химической
кинетики. Основные понятия формальной кинетики: скорость
химической  реакции,  молекулярность,  частный  и  общий
порядок.  Основной  постулат  химической  кинетики,
кинетическое  уравнение  скорости  реакции.  Константа
скорости  химической  реакции,  размерность  константы
скорости.  Методы  определения  скоростей  химических
реакций.  Простые  (элементарные)  и  сложные  реакции.
Кинетика  простых  и  формально  простых  односторонних
гомогенных  реакций.  Реакции  первого,  второго  и  третьего
порядков.  Дифференциальная  и  интегральная  формы
кинетических  уравнений,  кинетические  кривые.  Линейное
представление  кинетических  кривых  для  реакций  различных
порядков. Время полупревращения. Реакции нулевого порядка.
Метод  избытка  (изоляции)  Оствальда  определения  частных
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порядков по соответствующему реагенту. Дифференциальные
и  интегральные  методы  определения  порядка  реакции.
Различие  концентрационного  и  временного  порядков.
Сложные  реакции.  Принцип  независимого  протекания
элементарных  реакций.  Обратимые  и  параллельные  реакции
первого  порядка.  Дифференциальные  уравнения,
описывающие  скорости  этих  реакций,  их  интегрирование.
Кинетические кривые для каждого из реагирующих веществ.
Последовательные  реакции  1-го  порядка.  Система
дифференциальных  уравнений,  описывающих  кинетику
последовательных  реакций.  Кинетические  уравнения  и
кинетические  кривые  для  всех  участников  реакции.  Время
достижения  максимальной  концентрации  промежуточного
вещества.  Зависимость  максимальной  концентрации
промежуточного вещества от соотношения констант скоростей
отдельных  стадий  последовательной  реакции.  Принцип
лимитирующей стадии последовательной химической реакции.
Стационарный режим протекания последовательных реакций.
Метод квазистационарных концентраций, область применения.
Влияние  температуры  на  скорость  химической  реакции,
приближенное правило Вант-Гоффа.  Уравнение Аррениуса в
дифференциальной  и  интегральной  форме.  Эффективная
энергия  активации  и  предэкспоненциальный  множитель,
методы их определения из экспериментальных данных.
7.2. Теории химической кинетики 
Теория  активных  (бинарных)  соударений  (ТАС).  Скорость
реакции как число столкновений активных молекул в единицу
времени.  Константа  скорости  бимолекулярной  реакции.
Физический  смысл  предэкспоненциального  множителя  и
энергии  активации  в  рамках  теории  активных  соударений.
Стерический  фактор,  необходимость  его  введения  в
кинетическое  уравнение  реакции.  Достоинства  и  недостатки
теории  активных  соударений.  Механизм  мономолекулярных
газовых  реакций  в  рамках  ТАС,  схема  Линдемана.
Истолкование  причин изменения порядка  мономолекулярной
реакции при изменении давления. 
Теория  переходного  состояния  (активированного  комплекса)
(ТПС  или  ТАК).  Основные  положения  ТПС,  кинетическая
схема  реакции.  Поверхность  потенциальной  энергии,
координата реакции, путь реакции. Активированный комплекс
и его свойства, истинная энергия активации. Скорость реакции
– скорость распада активированного комплекса (скорость его
прохождения  через  потенциальный  барьер).
Квазитермодинамическая форма уравнения ТПС, энтальпия и
энтропия  активации,  трансмиссионный  коэффициент.  Связь
энтальпии  активации  с  эффективной  (экспериментальной)
энергией активации.
7.3. Фотохимические и цепные реакции 
Фотохимические  реакции,  первичные  и  вторичные
фотохимические  процессы.  Фотодиссоциация  и  фотолиз.
Фотофизические  (дезактивационные)  процессы  при
поглощении излучения. Законы фотохимии: Гротгуса-Дрепера
и Эйнштейна-Штарка. Квантовый выход. Кинетика процессов,
происходящих  с  участием  фотовозбужденных  молекул.
Сенсибилизаторы,  Сенсибилизированные  фотохимические
реакции.  Основные  различия  реакций  с  фотохимическим  и
термическим  инициированием.  Фотохимические  процессы  в
атмосфере, фотосинтез. 
Цепные реакции. Примеры реакций, протекающих по цепному
механизму. Особенности и основные стадии цепных реакций.
Механизмы зарождения, развития и обрыва цепей. Линейный и
квадратичный  обрыв  цепей.  Звено  цепи,  длина  цепи.
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Неразветвленные и разветвленные цепные реакции. Кинетика
неразветвлённых  цепных  реакций.  Стадии  разветвленной
цепной  реакции.  Вероятность  обрыва  и  разветвления  цепи.
Развитие  разветвленных  цепных  реакций  во  времени,
стационарный  и  нестационарный  режимы  течения  реакции.
Предельные  явления  в  разветвлённых  реакциях.  Нижний  и
верхний  пределы  воспламенения  (взрыва)  цепной  реакции.
Полуостров воспламенения.

8. Катализ Гомогенный и гетерогенный катализ. Автокатализ. Основные
закономерности  каталитических  реакций.  Влияние
катализатора  на  термодинамические  и  кинетические
характеристики химических реакций. Селективность действия
катализатора.  Каталитическая  активность,  удельная
каталитическая  активность.  Гомогенный  катализ.  Слитный  и
раздельный  механизмы  каталитических  реакций,
энергетические  диаграммы  взаимодействия  реагентов  с
катализатором.  Общий  и  специфический  кислотно-основный
катализ.  Эффективная  константа  скорости  реакции,
катализируемой  веществами  с  кислотно-основными
свойствами.  Каталитические  константы  скорости  реакции.
Гетерогенный  катализ.  Скорость  гетерогенно-каталитической
реакции.  Типы  гетерогенных  катализаторов.  Закон
действующих  поверхностей.  Роль  адсорбции  в  гетерогенном
процессе.  Кинетика  гетерогенно-каталитических  реакций,  не
лимитируемых диффузией. Отравление катализаторов.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Химическая термодинамика ПЗ Расчёт  теплоты,  работы  и  изменения  внутренней
энергии в процессах с участием идеального газа.
Расчет  тепловых  эффектов  химических  реакций  при
V=const  и  P=const  и  теплоты  фазовых  превращений
при 298 К.
Расчет  тепловых  эффектов  реакций,  теплоты
образования  и  теплоты  фазовых  переходов  при
заданной  температуре  с  использованием  справочных
данных.
Расчет  абсолютной энтропии вещества  при  заданной
температуре.  Расчет  изменения  энтропии  в
химических реакциях при заданной температуре.
Расчет ΔG0 и ΔА0для химических процессов.
Итоговое занятие по темам: «Первый и второй законы
термодинамики».
Расчет  эмпирической  константы  химического
равновесия  из  экспериментальных  данных  о
равновесных давлениях и концентрациях реагентов.
Определение  направления  самопроизвольного
протекания химической реакции при P=const, T=const
на  основании  уравнения  изотермы  Вант-Гоффа.
Вычисление  константы  равновесия  химической
реакции.
Определение  термодинамических  характеристик
химической  реакции  (энтальпии,  энтропии,  энергии
Гиббса) из экспериментальной зависимости константы
равновесия от температуры.

ЛР Определение средней теплоемкости твердых и жидких
веществ методом смешения
Определение химического равновесия в гетерогенных
системах (исследование карбонатов)

3. Фазовые  равновесия  в
однокомпонентных системах

ПЗ Расчет  давления  насыщенного  пара  и  теплоты
испарения  (возгонки)  при  заданной  температуре  на
основании  справочных  данных  о  температурах
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кипения  (возгонки)  веществ  при  давлении  ниже
атмосферного. Нахождение координат тройной точки
по температурной зависимости давления насыщенного
пара вещества.
Расчет температуры плавления вещества при заданном
внешнем  давлении  (в  приближении  линейной
зависимости  температуры  плавления  от  давления).
Вычисление  термодинамических  функций  фазовых
превращений  (ΔН,  ΔU,  ΔS,  ΔA,  ΔG)  на  основании
экспериментальных  зависимостей  давления
насыщенного пара от температуры.

ЛР Определение  давления  насыщенного  пара
индивидуальных  жидкостей  динамическим  методом
(методом точек кипения)

5. Термодинамическая  теория
растворов

ПЗ Определение  парциальных  молярных  величин
компонентов  раствора  из  экспериментальных
зависимостей  экстенсивного  свойства  раствора  от
концентрации.
Расчет  изменения  объема,  энтальпии,  энтропии,
энергии  Гиббса  при  образовании  бинарного
идеального  раствора.  Закон  Рауля.  Расчет
термодинамических функций смешения для реальных
растворов  при  заданной  температуре.  Расчет
активностей,  коэффициентов  активности  и
относительного химического потенциала компонентов
раствора по экспериментальной зависимости давления
насыщенного пара от концентрации для стандартного
состояния "чистое вещество”
Вычисление относительного понижения давления пара
растворителя,  повышения  температуры  начала
кипения,  понижения  температуры  начала
отвердевания,  осмотического  давления  для
разбавленного  раствора  нелетучего  вещества  в
летучем  растворителе  при  данной  концентрации
раствора.

ЛР Определение молярной массы растворенного вещества
криоскопическим методом

7. Фазовые  равновесия  в
многокомпонентных системах

ПЗ Правило фаз Гиббса, расчет числа степеней свободы в
заданной  фазовой  области.  Правило  рычага,  его
применение для определения количества равновесных
фаз.  Вычисление  количества  компонента,  которое
необходимо добавить к системе заданного состава, для
перевода ее в новое состояние с другим содержанием
компонентов.
Применение правила фаз Гиббса к анализу диаграмм
плавкости  изоморфно  и  неизоморфно
кристаллизующихся  веществ  с  одной  эвтектикой,  с
образованием устойчивого соединения (неустойчивого
соединения,  с  ограниченной  растворимости
компонентов в твердом состоянии), анализ.

ЛР Изучение  равновесий  "жидкость-пар"  в  двойных
жидких системах
Изучение  кристаллизации  из  раствора  при  низких
температурах

9. Растворы электролитов ПЗ Сильные и слабые электролиты. Определение степени
диссоциации  на  основании  величины  константы
диссоциации.   Изменение  степени  и  константы
диссоциации  при  добавлении  в  раствор  сильного
электролита  с  общим  ионом.  Расчет
термодинамических параметров процесса диссоциации
на  основе  температурной  зависимости  константы
диссоциации.  Расчет  рН  для  растворов  сильных  и
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слабых электролитов.
Связь активности электролита со средними ионными
активностями и средними ионными коэффициентами
активности.  Ионная  сила  раствора.  Правило  ионной
силы.  Предельный  закон  Дебая-Хюккеля.  Расчет
активностей, средних ионных активностей и средних
ионных коэффициентов активности.  Определение pH
растворов сильных электролитов.
Произведение  растворимости.  Расчет  растворимости
малорастворимых  солей.  Влияние  посторонних
электролитов  на  растворимость  малорастворимых
соединений.
Расчет  электропроводности  растворов  электролитов
при  бесконечном разведении  на  основании  значений
предельных  молярных  электрических  проводимостей
ионов  и  из  экспериментальных  данных  по
электропроводности  растворов  различной
концентрации.  Подвижности  (абсолютные  скорости
движения)  и  числа  переноса  ионов.  Определение
степени  и  константы  диссоциации  слабых
электролитов,  теплоты  диссоциации,  растворимости
труднорастворимых  соединений  на  основании
измерений электропроводности.

ЛР Изучение  зависимости  электрической  проводимости
растворов слабых электролитов от концентрации
Изучение  зависимости  электрической  проводимости
растворов сильных электролитов от концентрации

11. Электрохимические  системы
(цепи)

ПЗ Условная запись электрода, гальванического элемента.
Правильно  разомкнутый  гальванический  элемент.
Определение  знаков  электродов  гальванического
элемента  и  направления  протекания  электродного
процесса.  Запись уравнения реакции,  протекающей в
гальваническом  элементе,  определение  ее
направления.
Уравнение  Нернста  для  различных  электродов  и
гальванического элемента. Расчет ЭДС химических и
концентрационных гальванических элементов.
Определение  констант  равновесия,
термодинамических  характеристик  реакций,
протекающих  в  гальваническом  элементе.  Расчет
раствора,  активностей  и  коэффициентов  активности,
произведения растворимости.

ЛР Измерение  Э.Д.С.  химического  элемента  Якоби-
Даниэля. Определение электродных потенциалов
Определение  термодинамических  функций  реакций,
протекающих  в  окислительно-восстановительных
элементах

13. Химическая кинетика ПЗ Расчет  константы  скорости  реакции  на  основании
экспериментальных  данных  об  изменении  свойства
системы во времени
Определение порядка реакции, константы скорости и
времени  полупревращения  на  основе  данных
кинетических измерений.  Расчет глубины протекания
реакции к указанному моменту времени.
Расчет  констант  скоростей  и  текущих  концентраций
для  обратимых,  параллельных  и  последовательных
реакций первого порядка.
Метод стационарных концентраций, его практическое
использование  при  составлении  кинетических
уравнений.
Влияние  температуры  на  скорость  химических
реакций. Правило Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса.
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Вычисление  температурного  коэффициента  Вант-
Гоффа.  Расчет  констант  скорости  и  времени
полупревращения при различных температурах.
Теория  активных  (бинарных)  соударений.  Подсчет
общего числа столкновений реагирующих молекул в
единицу времени в единице объема. Нахождение доли
активных  молекул.  Расчет  константы  скорости,
предэкспоненциального  множителя  (фактора
соударений) и стерического множителя на основании
уравнений теории.
Вычисление  квантового  выхода  и  количества
прореагировавшего  вещества  для  фотохимической
реакции.
Составление  кинетических  уравнений  для
неразветвленных цепных реакций. Связь эффективной
константы  скорости  цепной  реакции  с  константами
скоростей  отдельных  стадий.  Расчет  длины  цепи
реакции.

ЛР Изучение  скорости  разложения  пероксида  водорода
газометрическим методом
Изучение скорости реакции йодирования ацетона

15. Катализ ПЗ Общие  закономерности  каталитических  реакций.
Снижение  энергии  активации  –  главная  причина
увеличения  скорости  каталитической  реакции.
Слитный  и  раздельный  механизмы  каталитического
взаимодействия, составление кинетических уравнений.

ЛР Изучение  скорости  разложения  пероксида  водорода
газометрическим методом
Изучение скорости реакции йодирования ацетона

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Химическая термодинамика Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

2. Фазовые  равновесия  в
однокомпонентных системах

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

3. Термодинамическая  теория
растворов

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

4. Фазовые  равновесия  в
многокомпонентных системах

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

5. Растворы электролитов Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

6. Электрохимические  системы
(цепи)

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

7. Химическая кинетика Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

8. Катализ Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
практическим занятиям и лабораторным работам

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Химическая термодинамика Контрольная работа
2. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах Контрольная работа
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3. Термодинамическая теория растворов Контрольная работа
4. Фазовые равновесия в многокомпонентных системах Контрольная работа
5. Растворы электролитов Контрольная работа
6. Электрохимические системы (цепи) Контрольная работа
7. Химическая кинетика Контрольная работа
8. Катализ Контрольная работа

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Контрольный работа
Задания по контрольной работе №1
1.  Приведите  выражения,  соответствующие  двум  следствиям  из  закона  Гесса  на
произвольном примере.
2. При температуре 300 К идеальный газ изотермически и обратимо расширяется от 0,01
до 10 м3.  Количество поглощенной при этом теплоты равно 17,26 кДж. Сколько молей
газа участвует в этом процессе?

3. Температурная зависимость теплоты образования UPb3 по реакции: 
U(тв) + 3Pb(ж) = UPb3(тв) выражается уравнением:

∆ rH
°
=−24.556+19.875∙10−6 ∙T 2−20.356 ∙10−9 ∙T 3

Рассчитайте ∆ rCp
°  для этой реакции при 1000 К, не прибегая к справочным данным.

4. Как зависит от температуры энергия Гиббса системы? Дайте обоснованный ответ.
5. Пользуясь справочными данными, рассчитайте абсолютную энтропию 42 г СО при 500
К и давлении 1, 5 атм. Газ считать идеальным.
6.  Рассчитайте  изменение  энергии  Гельмгольца  в  реакции  С4Н10 =  С4Н6 +  2Н2,
протекающей  в  газовой  фазе  при  300  К,  если  тепловой  эффект  этой  реакции  при
постоянном давлении равен 237 кДж, а изменение энтропии 230 Дж/К.
Задания по контрольной работе №2
1. Какие факторы влияют на константы равновесия Кр и Кс, если реагирующую систему
рассматривать как идеальную?
2. Диссоциация четырехокиси азота протекает по уравнению: N2O4 = 2NO2. При 298 К и Р
= 1,0·105 Па  N2O4 диссоциирует на 18,5%. Рассчитайте степень диссоциации при той же
температуре и давлении 0,5·105 Па.
3. Определите направление протекания реакции CH4 + H2O(г) = CO + 3H2 при 1000 К:
а) в стандартных условиях;
б) при следующих исходных парциальных давлениях реагентов: 
Р(СН4) = 0,203 атм, Р(Н2О) = 1,013 атм, 
Р(СО) = 10,13 атм, Р(Н2)  = 2,026 атм.
Для расчета константы равновесия воспользуйтесь справочными данными.
4. Что называется «составляющими» системы?
5. При давлении 1,01·105 Па в точке плавления (−38,87 °С) жидкая ртуть имеет плотность
13,69  г/см3,  а  твердая  –  14,19  г/см3.  Рассчитайте  температуру  плавления  ртути  при
давлении 3·108 Па, если удельная теплота плавления равна 9,74 Дж/г.
6. Давление насыщенного пара над H 2SO4 при 178 °С равно 666 Па, а при 211,5 °С – 2666
Па. Чему равно давление насыщенного пара над серной кислотой при 300 °С?
Задания по контрольной работе №3
1. Укажите, какими свойствами и какого компонента – растворителя или растворенного
вещества – определяется величина эбуллиоскопической постоянной.
2. Какие из следующих утверждений справедливы для совершенного бинарного раствора
при постоянной температуре?
а) закон Рауля соблюдается для каждого компонента раствора: Рi = Рi°хi;
б) объем смешения ∆Vсм = 0;
в) энтропия смешения ∆Sсм = 0;
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г) энергия Гиббса смешения ∆Gсм = 0;
д) теплота смешения ∆Hсм = 0.
3. Температура плавления фенола равна 40°С. Раствор, содержащий 0,172 г ацетанилида
(C8H9ON)  в  12,54 г фенола,  отвердевает  при  39,25°С.  Вычислить  криоскопическую
постоянную  фенола  и  его  удельную  теплоту  плавления.  Изотонический  коэффициент
Вант-Гоффа принять равным единице.
4. При образовании 1 моля раствора Si – Mn, мольная доля кремния в котором равна 0,3,
выделилось 28700 Дж теплоты. Парциальная молярная теплота растворения марганца в
растворе  этого  состава  равна  −3770  Дж/моль.  Рассчитайте  парциальную  молярную
теплоту растворения кремния в этом растворе.
Задания по контрольной работе №4
1. Напишите  выражение  зависимости  эквивалентной  электропроводности  сильных

электролитов от концентрации.
2. Нарисуйте  схематически  график  зависимости  среднеионного  коэффициента

активности  сильного  электролита  от  ионной  силы  раствора  (в  широком  диапазоне
концентраций).

3. На  основании  справочных  данных  о  величине  произведения  растворимости  BaSO4

рассчитайте растворимость этой соли в воде и в растворе 0,003 М Na2SO4 при 298 К.
4. Пользуясь  справочными  данными  о  средних  ионных  коэффициентах  активности

электролитов для водного раствора  ZnCl2 с моляльностью 3,0 при температуре 25оС
вычислите  среднюю  ионную  моляльность,  среднюю  ионную  активность  и  полную
активность электролита. 

5. Молярная  электропроводность  при  бесконечном  разбавлении  раствора  уксусной
кислоты  в  1,5  раза  больше  такой  же  электропроводности  гидроксида  аммония.
Растворы 0,1М уксусной кислоты и 0,05М гидроксида аммония имеют одинаковую
удельную   электропроводность.  Каково  соотношение  степеней  диссоциации  этих
электролитов в данных растворах? (Что больше?).

Задания по контрольной работе №5
1. Запишите уравнение Нернста для потенциала электрода I-го рода. От чего зависит

величина и знак потенциала такого электрода?
2. К  какому  типу  относится  данный  гальванический  элемент  (химический,

концентрационный,  с  переносом,  без  переноса)?  Напишите  уравнение  реакции,
протекающей в данном элементе.

Pt | Hg-Zn(амальгама) |   ZnSO4    | Zn-Hg(амальгама)|  Pt
а1                                                а2

3. По  справочным  данным  о  стандартных  электродных  потенциалах  вычислите
стандартную ЭДС элемента и произведение растворимости при 298 K для AgBr.

4. Пользуясь справочными данными, рассчитайте ЭДС гальванического элемента при
298 К,  состоящего  из  приведенных  электродов.  Моляльные  концентрации
электролитов в электродах т1 и т2. Ионные коэффициенты активности вычислите
по  уравнению  первого  приближения  теории  Дебая-Хюккеля.  Составьте  схему
гальванического элемента, состоящего из указанных электродов.

Электрод I т1 Электрод II т2

KCl│AgCl│Ag 0,005 ZnSO4│Zn  0,002

5. Составьте условную запись гальванического элемента без жидкостных соединений
(«без переноса»), в котором при T = 298 K самопроизвольно протекает реакция Pb
+  Hg2Cl2 =  PbCl2 +  2Hg.  Вычислите  стандартную  ЭДС  элемента,
термодинамическую константу равновесия Ka, реакции.

Задания по контрольной работе №6
1. Зависит  ли  от  исходных  концентраций  реагирующих  веществ  период

полупревращения  для  реакции  второго  порядка.  Приведите  математическое
выражение для случая, когда начальные концентрации реагентов равны.
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2. Какими  данными  надо  располагать  для  расчета  максимально  возможного
количества  промежуточного  вещества  в  последовательной  реакции  первого

порядка  A k⃗1 B k⃗2C ? Как зависит высота максимума кривой  cB=f (τ )

от отношения констант 

k2
k1 ?

3. Для некоторой реакции получены следующие экспериментальные данные:
c0 , моль/л 0,02 0,04 0,06 0,08

τ1
2 , мин

6,3 6,3 6,3 6,3

Можно ли сделать вывод о порядке данной реакции?
4. Реакция термического разложения этана является реакцией первого порядка. При

550  
0 C  константа  скорости  реакции  равна  2,5⋅10−5 c−1 ,  а  при  630  

0 C  -

141,5⋅10−5c−1
.  Рассчитайте  энергию  активации  и  предэкспоненциальный

множитель уравнения Аррениуса.

5. При  смешении  равных  объемов  полумолярных  растворов  H2O2  и  HCOH ,

взаимодействующих  по  уравнению  H2O2+HCHO=HCOOH+H2O через  20
мин. Прореагировало  80%  исходных  веществ  (реакция  2-го  порядка).  Сколько
времени  потребуется  для  того,  чтобы  реакция  прошла  на  ту  же  глубину,  если
растворы исходных реагентов разбавить вдвое, а затем смешать?

Задания по контрольной работе №7
1. Какие реакции называются цепными? Дайте определение и назовите основные стадии
цепного процесса.
2. Что представляет собой активированный комплекс и чем он отличается от активных
молекул?
3.  Для  разложения  пероксида  ROOR в  растворителе  SH предполагается  следующая
последовательность реакций:

1) ROOR → 2RO· (k1)
2) RO· + SH → ROH + S· (k2) 
3) S· + ROOR → SOR + RO· (k3) 
4) 2S· → S2 (k4) 

Пользуясь методом стационарных концентраций, выведите кинетическое  уравнение для

скорости разложения пероксида    
−d [ROOR ]

d t
.

4.  Предэкспоненциальный  множитель  мономолекулярного  разложения  диацетила  при
285 °С равен 8,0·1015 с−1. Вычислите энтропию активации этой реакции. Трансмиссионный
множитель примите равным единице.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 
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Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
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решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Первый  закон  термодинамики,  формулировки  и  математическое  выражение.
Внутренняя  энергия  системы.  Теплота  и  работа  как  формы  передачи  энергии.
Первый закон  термодинамики применительно к  изотермическому,  изобарному и
изохорному процессам.

2. Теплоемкость  идеального  газа.  Изохорная  и  изобарная  молярные теплоемкости.
Связь между ними для идеального газа. Зависимость изобарной теплоемкости от
температуры и агрегатного состояния вещества. 

3. Термохимия. Тепловые эффекты химических реакций при постоянном давлении и
постоянном объеме. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. Стандартные теплоты
сгорания  и  образования.  Связь  тепловых  эффектов  химических  реакций  при
постоянном  давлении  и  постоянном  объеме.  Их  использование  для  нахождения
тепловых  эффектов  химических  реакций.  Проиллюстрируйте  на  произвольном
примере. 

4. Вывод  и  анализ  уравнения  Кирхгофа.  Использование  интегральных  форм
уравнения  для  вычисления  тепловых  эффектов  химических  процессов  при
заданной температуре.

5. Второе начало термодинамики. Энтропия, ее основные свойства. Вывод выражения
для полного дифференциала энтропии. Расчет изменения энтропии в процессах с
участием  идеального  газа.  Зависимость  энтропии  от  параметров  состояния.
Изменение энтропии в процессе смешения идеальных газов.

6. Зависимость энтропии вещества от температуры. Изобразите схематически график
этой зависимость в  температурном интервале,  включающем в себя температуры
плавления и кипения вещества. Графический и аналитический расчет абсолютной
энтропии.

7. Самопроизвольные  и  несамопроизвольные  процессы.  Второе  начало
термодинамики.  Математическое  выражение  2-го  закона  термодинамики  в
изолированной  системе.  Изобразите  характер  изменения  энтропии  в
самопроизвольном процессе, протекающем в изолированной системе.

8. Объединенное уравнение I и II законов термодинамики. Энергия Гиббса и энергия
Гельмгольца, свойства.

9. Вывод  выражения  для  полного  дифференциала  энергии  Гиббса.  Зависимость
энергии Гиббса от давления и температуры. 
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10. Вывод выражения для полного дифференциала энергии Гельмгольца. Зависимость
энергии Гельмгольца от температуры и объема.

11. Равновесный  выход  химической  реакции.  Выразите  в  общем  виде  константу

равновесия  K P  для  реакции  через  равновесное  количество  молей  аммиака,
равное  x ,  и  общее  давление  в  системе  P ,  если  для  проведения  реакции
исходные вещества взяты в стехиометрических количествах.

12. Термодинамическая и эмпирическая константы химического равновесия. Методы

расчета константы равновесия  при T≠298 K .
13. Влияние  общего  давления  и  примеси  инертного  газа  на  равновесный  выход

продуктов реакции. Рассмотрите на произвольном примере газофазной реакции.
14. Влияние  температуры  на  химическое  равновесие.  Вывод  и  анализ  уравнения

изобары  Вант-Гоффа.  Приближенное  и  уточненное  интегрирование  уравнения.
Приведите  пример  химической  реакции,  для  которой  константа  равновесия
возрастает (убывает) с увеличением температуры.

15. Особенности  химического  равновесия  в  гетерогенных  системах.  Примеры
выражения  константы  химического  равновесия  для  гетерогенных  реакций.
Влияние давления и добавок инертного газа на сдвиг химического равновесия.

16. Определение  среднего  и  истинного  теплового  эффекта  химической  реакции  на
основании  экспериментальных  данных  о  зависимости  константы  равновесия  от
температуры. Аналитические и графические методы.

17. Фазовые переходы первого рода. Основные понятия: фаза, составляющее систему
вещество, независимый компонент, число степеней свободы. Правило фаз Гиббса.
Фазовая диаграмма однокомпонентной системы, описание кривых и характерных
точек  диаграммы.  Применение  правила  фаз  к  диаграмме.  Какое  максимальное
число фаз может находиться в равновесии в однокомпонентной системе?

18. Фазовые равновесия в однокомпонентной системе. Диаграмма состояния с тройной
точкой. Описание кривых и характерных точек на диаграмме. Правило фаз Гиббса.

19. Интегральные  формы  уравнения  Клапейрона-Клаузиуса.  Приведите  уравнения,
выражающие  зависимость  давления  насыщенного  пара  над  жидкой  фазой  от

температуры  при  условиях:  а) ΔH≠f (T ) ,  б)  Δc= Δа+Δ вT .  Какому  из
приведенных  выше  условий  отвечает  линейная  зависимость  в  координатах

ln P=f (1/T ) ? Пар считать идеальным газом.
20. Дайте  определение  температуры  кипения  жидкости.  Зависимость  теплоты

испарения  от  температуры.  Графическое  представление  указанной  зависимости.
Укажите  область  температур,  для  которой  можно  пренебречь  влиянием
температуры на теплоту испарения. 

21. Диаграммы  кипения  бинарных  систем  с  полной  взаимной  растворимостью
компонентов.  Законы  Гиббса-Коновалова.  Применение  правила  фаз  к
исследованию диаграмм кипения.

22. Равновесие “жидкость-пар” в двухкомпонентных системах. Диаграммы “давление-
состав”,  “температура-состав”,  “состав  пара-состав  жидкости”  для  систем  с
положительными отклонениями от закона Рауля.

23. Диаграмма  состояния  двухкомпонентной  системы  А-В  характеризуется
минимумом  на  кривой  «температура-состав».  Компонент  А  является  менее
летучим, чем вещество В. Описание линий и полей диаграммы. Укажите составы
дистиллята  и  кубового  остатка  при  ректификации  жидкой  смеси,  с  большим
(меньшим) содержанием компонента А по сравнению с азеотропной смесью.   

24. Основы  разделения  жидких  бинарных  смесей  перегонкой  и  ректификацией.
Возможно  ли  двухкомпонентную  систему,  характеризующуюся  наличием
азеотропа (состав не совпадает с азеотропным), разделить на чистые компоненты?
Приведите пояснение.
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25. Парциальные  молярные  свойства  (величины)  компонентов  раствора.   Связь
парциальных  молярных  свойств  с  общим  свойством  и  составом  системы.
Уравнения Гиббса-Дюгема.

26. Идеальные  растворы.  Свойства.  Функции  смешения.  Уравнения  для  расчета
энергии Гиббса и энтальпии смешения при образовании идеальных растворов из
чистых компонентов.  Приведите  примеры систем,  представляющих практически
идеальный раствор в жидкой фазе.

27. Активность,  коэффициент  активности  компонента  раствора.  Экспериментальное
определение коэффициента активности компонента раствора по величине давления
его насыщенного пара.

28. Предельно разбавленные растворы. Законы Рауля и Генри, их применимость для
описания зависимости давления насыщенного пара от состава раствора. Уравнения
для химического потенциала растворителя и растворенного вещества.

29. Осмос,  осмотическое  давление.  Причины,  вызывающие  переход  растворителя
через  полупроницаемую  перегородку.  Уравнение,  связывающее  осмотическое
давление с концентрацией раствора. Определения молярной массы растворенного
вещества по данным измерения осмотического давления.

30. Коллигативные  свойства  растворов  нелетучих  веществ  в  летучем  растворителе.
Эбулиоскопический  и  криоскопический  методы  определения  молярной  массы
растворенного вещества.

31. Растворы  сильных  электролитов.  Основные  положения  теории  Дебая-Хюккеля.
Зависимость среднего ионного коэффициента активности от ионной силы раствора
в разбавленных и концентрированных растворах сильных электролитов. 

32. Зависимость  электропроводности  растворов  сильных  электролитов  от
концентрации.  Электрофоретический  и  релаксационный  эффекты  снижения
электропроводности. В каких опытах подтверждается наличие или отсутствие этих
эффектов торможения?

33. Растворы  сильных  электролитов.  Основные  положения  теории  Дебая-Хюккеля.
Зависимость среднего ионного коэффициента активности от ионной силы раствора
в разбавленных и концентрированных растворах сильных электролитов. 

34. Ионная  сила  раствора.  Влияние  посторонних  электролитов  на  средний  ионный
коэффициент  активности  данного  сильного  электролита.  Правило  ионной  силы
раствора Льюиса-Рендала, область его применимости. 

35. Молярная  и  удельная  электрические  проводимости  растворов  электролитов,
понятие, единицы измерения. 

36. Зависимость  молярной  и  удельной  электропроводностей  от  концентрации,
температуры  и  природы  растворителя.  Объясните  характер  указанных
зависимостей для слабых и сильных электролитов.

37. Растворы слабых электролитов. Основные положения теории Аррениуса. Вывод и
анализ закона разведения Оствальда для электролита валентного типа 1:1. 

38. Влияние  концентрации  и  температуры  на  константу  диссоциации  и  степень
диссоциации  слабых  электролитов. Зависимость  электропроводности  растворов
слабых электролитов от концентрации.

39. Молярная  и  удельная  электрические  проводимости  растворов  электролитов,
понятие,  единицы  измерения.  Зависимость  молярной  и  удельной
электропроводностей от концентрации и природы растворителя. 

40. Приведите  аналитические  выражения  двух  законов  Кольрауша:  уравнения

квадратного  корня,  Λ=f (√c ) ,  и  закона  независимого  движения  ионов.  Для
каких электролитов (слабых или сильных) и при каких условиях справедливы эти
выражения?

41. Классификация гальванических элементов. Химические гальванические элементы,
понятие и примеры. 
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42. Нормальный  элемент  Вестона:  устройство  элемента,  электродные  полуреакции,
уравнение  самопроизвольной  реакции,  уравнение  Нернста,  области  его
применения. 

43. Концентрационные  цепи.  Уравнение  Нернста  для  концентрационного  элемента,
составленного из двух амальгамных электродов.

44. Зависимость  ЭДС  от  активностей  участников  электрохимической  реакции,
протекающей в гальваническом элементе. Вывод и анализ уравнения Нернста. 

45. Элемент  Даниэля-Якоби:  устройство  элемента,  электродные  полуреакции,
уравнение самопроизвольной реакции, уравнение Нернста. 

46. Концентрационные  цепи.  Уравнение  Нернста  для  концентрационного  элемента,
составленного из двух амальгамных электродов.

47. Классификация  электродов.  Газовые электроды определение,  примеры.  Вывод и
анализ уравнений, выражающих зависимость потенциала водородного и хлорного
электродов от активности ионов и  давления газа.  Схема и область применения
водородного электрода.

48. Классификация  электродов.  Электроды  второго  рода,  определение  примеры.
Запишите электродную реакцию и уравнение Нернста для выбранного электрода. 

49. Влияние  концентрации  потенциалопределяющих  ионов,  рН  и  ионной  силы
раствора  на  потенциал  электрода.  Каломельный  электрод:  схема  электрода,
электродные полуреакции, приготовление, область применения.

50. Классификация  электродов.  Окислительно-восстановительные  электроды:
определение,  примеры,  электродные  полуреакции.  Вывод  и  анализ  уравнения
Нернста для электродов данного типа. 

51. Хингидронный  электрод:  схема  электрода,  электродные  полуреакции,
приготовление, область применения. 

52. Вывод  и  анализ  интегральной  формы  кинетического  уравнения  необратимой
гомогенной реакции 0-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые
для исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические
выражения,  описывающие  ход  этих  кривых.  Выведите  выражение  для  времени
полупревращения исходного вещества.

53. Вывод  и  анализ  интегральной  формы  кинетического  уравнения  необратимой
гомогенной реакции 1-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые
для исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические
выражения,  описывающие  ход  этих  кривых.  Выведите  выражение  для  времени
полупревращения исходного вещества.

54. Необратимые  гомогенные  реакции  2-го  порядка  с  равными  начальными
концентрациями реагентов. Вывод интегральной формы кинетического уравнения.
Кинетическая  кривая,  уравнение  кинетической  кривой.  Приведите
дифференциальную и интегральную формы (без вывода) кинетического уравнения
односторонней  гомогенной  реакции  второго  порядка  «A +  B →  продукты»,
протекающей  при  постоянных  температуре  и  объеме,  если  концентрации
реагирующих веществ A и B  в момент начала реакции не равны друг другу. 

55. Вывод  и  анализ  интегральной  формы  кинетического  уравнения  необратимой
гомогенной реакции 3-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые
для исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические
выражения,  описывающие  ход  этих  кривых.  Выведите  выражение  для  времени
полупревращения исходного вещества.

56. Параллельные  реакции  первого  порядка.  Запишите  систему  дифференциальных
кинетических  уравнений,  описывающую  параллельные  гомогенные  реакции
первого порядка  A → B,  А → D с константами скорости  k1 и  k2 соответственно.
Вывод  уравнений,  позволяющих  провести  расчет  констант  скорости  обеих
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параллельных  реакций.  Как  меняется  соотношение  между  концентрациями
продуктов реакции по мере ее протекания. 

57. Принцип независимости протекания элементарных реакций. Обратимые реакции
первого порядка, система дифференциальных уравнений, описывающих скорости
элементарных  стадий  и  процесса  в  целом.  Вывод  уравнений,  позволяющих
провести расчет констант скорости обеих реакций.  Возможные виды кинетических
кривых для исходного вещества и продукта реакции в зависимости от соотношения
констант скорости прямой и обратной реакций.

58. Влияние  температуры  на  скорость  химической  реакции.  Правило  Вант-Гоффа.
Температурный  коэффициент  константы  скорости  реакции  (коэффициент  Вант-
Гоффа), характер его изменения с повышением температуры. 

59. Уравнение  Аррениуса.  Методы  определения  энергии  активации  и
предэкспоненциального множителя. Получите выражение, устанавливающее связь
коэффициента  Вант-Гоффа  с  эффективной  энергией  активации  химической
реакции.

60. Изложите основные положения и этапы вывода кинетического уравнения теории
активных (бинарных)  соударений (ТАС).  Приведите основное уравнение  теории
для  случая  взаимодействия  одинаковых  молекул  и  назовите  входящие  в  него
величины.  

61. Константа скорости бимолекулярной реакции, предэкспоненциальный множитель
(фактор соударений), энергия активации. Стерический фактор, необходимость его
введения в кинетическое уравнение теории. 

62. Изложите  основные  положения  теории  переходного  состояния,  сопровождая  их
соответствующей  кинетической  схемой.  Определите  смысл  понятий
«активированный  комплекс»,  «координата  реакции»,  «истинная  энергия
активации», в терминах теории переходного состояния. 

63. Кинетика  мономолекулярных  реакций  в  рамках  теории  активных  соударений.
Схема Линдемана.  Поясните,  при каких условиях реакция разложения в газовой
фазе при термическом механизме активации протекает по первому порядку, а при
каких – по второму.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,

20



недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Казин,  В. Н.  Физическая  химия :  учебное  пособие  для  вузов /  В. Н. Казин,
Е. М. Плисс,  А. И. Русаков. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. —  182 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-11119-4.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517510.

2. Кудряшева,  Н. С.  Физическая  и  коллоидная  химия :  учебник  и  практикум  для
вузов / Н. С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. —  379 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-
9916-7159-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/510693.

3. Физическая и коллоидная химия. В 2 ч. Часть 1. Физическая химия : учебник для
вузов / В. Ю. Конюхов [и др.] ; под редакцией В. Ю. Конюхова, К. И. Попова. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 259 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-06719-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515170.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
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5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Коллоидная химия», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – приобретение обучающимися базовых знаний в
области  термодинамики  поверхностных  явлений  и  свойств  дисперсных  систем  и
получение умений в части использования этих знаний при исследовании, проектировании
и создании реальных систем, являющихся в большинстве случаев дисперсными.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 признаки объектов коллоидной химии и их классификацию;
 основные  понятия  и  соотношения  термодинамики  поверхностных  явлений

(термодинамика  поверхностного  слоя;  адгезия,  смачивание  и  растекание
жидкостей;  дисперсность  и термодинамические  свойства  тел;  адсорбция газов и
паров, адсорбция из растворов);

 основные теории физической адсорбции;
 основные  представления  о  строении  двойного  электрического  слоя;  природу

электрокинетического потенциала; основные электрокинетические явления;
 условия  применимости  закона  Стокса;  закон  Эйнштейна  –  Смолуховского,

гипсометрическое уравнение Лапласа;
 природу  седиментационной  и  агрегативной  устойчивости;  основные  свойства

растворов  ПАВ  как  лиофильных  систем;  основные  положения  теории  ДЛФО;
причины и особенности  быстрой и медленной коагуляции,  концентрационной и
нейтрализационной коагуляции;

 типы  структур,  возникающие  в  дисперсных  системах,  причины  и  условия  их
образования; классификацию дисперсных систем по их реологическим свойствам;

уметь:
 рассчитывать параметры, которыми характеризуют дисперсность;
 проводить  расчеты  с  использованием  основных  соотношений  термодинамики

поверхностных явлений;
 рассчитывать основные характеристики пористой структуры;
 рассчитывать  величину  электрокинетического  потенциала  по  данным

электроосмоса и электрофореза;
 рассчитывать интегральную и дифференциальную кривые распределения частиц по

размерам;
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 рассчитывать  и  анализировать  потенциальные  кривые  парного  взаимодействия
частиц;

 рассчитывать и измерять вязкость дисперсных систем;
владеть:

 представлениями о роли поверхностных явлений и дисперсных систем в технике и
природе;

 методами измерения поверхностного натяжения, краевого угла;
 знаниями о методах измерения адсорбции и удельной поверхности;
 знаниями об условиях применимости уравнения Гельмгольца – Смолуховского;
 методами определения электрокинетического потенциала;
 методом седиментационного анализа;
 методами определения критической концентрации мицеллообразования;
 методами исследования кинетики коагуляции;
 методами измерения и анализа кривых течения.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа: 72

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 36

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 36

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Предмет  и  признаки

объектов  коллоидной
химии

2 0 0 0 0 0 2

2. Термодинамика
поверхностных
явлений

4 0 0 0 6 0 4

3. Адсорбционные
равновесия

6 0 0 0 6 0 6

4. Электрические
явления  на
поверхностях

6 0 0 0 6 0 6

5. Кинетические
свойства  дисперсных
систем

6 0 0 0 6 0 6

6. Агрегативная
устойчивость  и
коагуляция
дисперсных систем

6 0 0 0 6 0 6

7. Структурообразование
и  структурно-
механические
свойства  дисперсных
систем

6 0 0 0 6 0 6

Примечания:
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Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Предмет  и  признаки  объектов
коллоидной химии

Коллоидная  химия  -  наука  о  поверхностных  явлениях  и
дисперсных  системах.  Основные  поверхностные  явления:
адгезия  и  смачивание,  капиллярность,  адсорбция,
электрические явления на поверхностях и др.
Основные  признаки  дисперсных  систем  -  гетерогенность  и
дисперсность;  поверхностная  энергия;  количественные
характеристики  дисперсности.  Классификация  дисперсных
систем  по  агрегатному  состоянию  дисперсной  фазы  и
дисперсионной  среды.  Классификация  свободнодисперсных
систем  по  размерам  частиц  и  по  взаимодействию  между
дисперсионной  средой  и  дисперсной  фазой.  Роль
поверхностных  явлений  и  дисперсных  систем  в  природе,
промышленности и, в частности, химической технологии.

2. Термодинамика  поверхностных
явлений

Общая характеристика поверхностной энергии. Поверхностная
энергия в общем уравнении 1-го и 2-го начал термодинамики.
Поверхностное натяжение как мера энергии Гиббса межфазной
поверхности.  Поверхностное  натяжение  -  характеристика
природы соприкасающихся фаз и их взаимодействия. Свойства
поверхностей  жидких  и  твердых  тел.  Уравнение  Гиббса-
Гельмгольца для внутренней удельной поверхностной энергии
(полной поверхностной энергии). Зависимость энергетических
параметров  поверхности  от  температуры.  Процессы
самопроизвольного уменьшения поверхностной энергии.
Адсорбция  и  поверхностное  натяжение. Связь  величины
адсорбции  с  параметрами  системы:  изотерма,  изопикна  и
изостера  адсорбции.  Метод  избытков  Гиббса.
Фундаментальное  адсорбционное  уравнение  Гиббса.
Гиббсовская адсорбция. Частное выражение уравнения Гиббса.
Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества.
Адгезия,  смачивание  и  растекание  жидкостей. Адгезия  и
когезия. Природа сил межфазного взаимодействия. Уравнение
Дюпре для работы адгезии. Смачивание и краевой угол. Закон
Юнга.  Связь  работы  адгезии  с  краевым  углом  (уравнение
Дюпре-Юнга).  Лиофильные  и  лиофобные  поверхности.
Методы определения краевых  углов.  Влияние поверхностно-
активных  веществ  (ПАВ)  на  смачивание.  Растекание
жидкостей.  Коэффициент  растекания  по  Гаркинсу.  Эффект
Марангони. Межфазное натяжение на границе между взаимно-
насыщенными жидкостями и правило Антонова. Практическое
значение адгезии, смачивания и растекания.
Дисперсность и термодинамические свойства тел. Правило фаз
Гиббса  и  дисперсность.  Влияние  кривизны  поверхности  на
внутреннее давление тел (уравнение Лапласа). Поверхностная
энергия  и  равновесные  формы  тел.  Принцип  Гиббса-Кюри.
Закон Вульфа. Капиллярные явления (уравнение Жюрена), их
роль  в  природе  и  технологии.  Методы  определения
поверхностного  натяжения.  Зависимость  термодинамической
реакционной  способности  от  дисперсности.  Уравнение
Кельвина. Влияние дисперсности на растворимость, константу
равновесия  химической  реакции,  температуру  фазового
перехода.
Получение  дисперсных  систем. Методы  диспергирования.
Уравнение  Ребиндера  для  работы  диспергирования.
Адсорбционное  понижение  прочности  (эффект  Ребиндера).
Гомогенная  и  гетерогенная  конденсация.  Метастабильное
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состояние. Энергия Гиббса образования зародыша новой фазы,
критический радиус зародыша. Две стадии образования новой
фазы.  Связь  кинетики  образования  новой  фазы  с
пересыщением.  Управление  дисперсностью  при  гомогенной
конденсации.  Примеры  получения  дисперсных  систем
методами физической и химической конденсации.

3. Адсорбционные равновесия Классификация механизмов адсорбции (физическая адсорбция,
хемосорбция  и  ионообменная  адсорбция).  Природа
адсорбционных сил. Особенности составляющих сил Ван-дер-
Ваальса  (ориентационных,  индукционных  и  дисперсионных)
при  адсорбции.  Уравнение  для  потенциальной  энергии
взаимодействия атома (молекулы) с поверхностью тела.
Адсорбция газов и паров на однородной поверхности. Закон
Генри.  Уравнение  изотермы  мономолекулярной  адсорбции
Ленгмюра и его анализ. Определение констант этого уравнения
(линейная  форма  уравнения  Ленгмюра).  Уравнение
Фрейндлиха. Теория полимолекулярной адсорбции Брунауэра,
Эммета,  Теллера  (БЭТ),  уравнение  изотермы  адсорбции,  его
анализ. Линейная форма уравнения БЭТ и расчет его констант.
Определение удельной поверхности методом БЭТ.
Адсорбция  газов  и  паров  на  пористых  материалах.
Количественные  характеристики  пористых  материалов.
Пористые тела  корпускулярной,  кристаллической и губчатой
структуры,  методы  их  получения.  Классификация  пор  по
Дубинину и ее взаимосвязь с теориями адсорбции.
Теория  капиллярной  конденсации.  Капиллярно-
конденсационный  гистерезис.  Расчет  интегральной  и
дифференциальной  кривых  распределения  объема  пор  по
размерам.
Особенности  адсорбции  на  микропористых  материалах.
Потенциальная  теория  Поляни.  Адсорбционный  потенциал.
Характеристическая  кривая  адсорбции.  Температурная
инвариантность  и  аффинность  характеристических  кривых.
Обобщенное  уравнение  теории  Дубинина  объемного
заполнения  микропор,  частные  случаи  этого  уравнения
(уравнение Дубинина-Радушкевича). Адсорбция газов и паров
в химической технологии.
Адсорбция  поверхностно-активных  веществ. Влияние
строения молекул ПАВ на поверхностную активность, правило
Дюкло-Траубе.  Зависимость  поверхностного  натяжения  от
состава  раствора  при соблюдении закона Генри и уравнения
Ленгмюра.  Уравнение  Шишковского.  Уравнения  состояния
газообразных  поверхностных  (адсорбционных)  пленок.  Типы
поверхностных пленок и определение их характеристик. Весы
Ленгмюра.  Факторы,  определяющие  агрегатное  состояние
адсорбционных  пленок.  Определение  строения
адсорбционного слоя и размеров молекул ПАВ.

4. Электрические  явления  на
поверхностях

Двойной электрический слой (ДЭС),  механизмы образования
ДЭС.  Соотношения  между  электрическим  потенциалом  и
поверхностным  натяжением  (уравнения  Липпмана).
Электрокапиллярные кривые и определение параметров ДЭС
по этим кривым.
Общие представления о теориях строения ДЭС. Теория Гуи –
Чепмена.  Уравнение  Пуассона-Больцмана  для  диффузной
части  ДЭС  и  его  решение.  Толщина  диффузного  слоя  и
влияние на нее различных факторов. Двойной электрический
слой по  теории  Штерна,  перезарядка  поверхности.  Примеры
образования ДЭС. Мицеллы и их строение.
Четыре  вида  электрокинетических  явлений.
Электрокинетический потенциал и влияние на него различных
факторов.  Уравнение  Гельмгольца-Смолуховского  для
скорости  переноса  при  электроосмосе  и  электрофорезе.
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Эффекты,  не  учитываемые  этим  уравнением  (поверхностная
проводимость,  электрофоретическое  торможение,
релаксационный  эффект).  Практическое  использование
электрокинетических явлений.

5. Кинетические  свойства
дисперсных систем

Основы  седиментационного  анализа.  Связь  скорости
осаждения частиц с их размером. Условия соблюдения закона
Стокса.  Седиментационный  анализ  полидисперсных  систем.
Кривая  седиментации.  Кривые  распределения  частиц  по
радиусам.  Экспериментальные  методы  в  седиментационном
анализе.
Молекулярно-кинетическая  природа  броуновского  движения.
Связь  между  среднеквадратичным  сдвигом  частиц  и
коэффициентом диффузии (закон Эйнштейна-Смолуховского).
Экспериментальная  проверка  закона  Эйнштейна-
Смолуховского. Следствия из теории броуновского движения.
Седиментационно-диффузионное  равновесие,
гипсометрический  закон.  Седиментационная  устойчивость
дисперсных систем.

6. Агрегативная  устойчивость  и
коагуляция дисперсных систем

Общие  вопросы  устойчивости  дисперсных  систем.
Седиментационная  и  агрегативная  устойчивости  систем.
Лиофильные  и  лиофобные  системы:  самопроизвольное
образование  одних  и  необходимость  стабилизации  других.
Критерий лиофильности систем по Ребиндеру-Щукину.
Лиофильные  дисперсные  системы.  Классификация  и  общая
характеристика  поверхностно-активных  веществ.
Термодинамика  и  механизм  мицеллообразования.  Строение
мицелл ПАВ. Солюбилизация. Основные факторы, влияющие
на  критическую  концентрацию  мицеллообразования  (ККМ).
Методы определения ККМ. Применение ПАВ.
Лиофобные  дисперсные  системы.  Факторы  устойчивости
лиофобных  систем.  Быстрая  и  медленная  коагуляция.
Кинетика  коагуляции  по  Смолуховскому.  Определение
скорости  и  времени  половинной  коагуляции.  Зависимость
числа частиц разного порядка от времени.
Основные  положения  теории  Дерягина,  Ландау,  Фервея,
Овербека  (ДЛФО).  Расклинивающее  давление  и  его
составляющие. Энергия электростатического отталкивания при
взаимодействии  слабозаряженных  поверхностей.  Силы  и
энергия  притяжения.  Общее  уравнение  для  энергии
взаимодействия  дисперсных  частиц.  Потенциальные  кривые
взаимодействия частиц в ионостабилизированных дисперсных
системах.  Потенциальный  барьер  и  его  зависимость  от
толщины  диффузного  слоя.  Коагуляция  в  первом  и  втором
минимумах.  Нейтрализационная  и  концентрационная
коагуляция.  Порог  быстрой  коагуляции.  Правило  Шульце-
Гарди.  Закон  Дерягина.  Стабилизация  дисперсных  систем
высокомолекулярными соединениями (ВМС) и ПАВ. Методы
очистки  промышленных  и  бытовых  стоков,  основанные  на
изменении  агрегативной  и  седиментационной  устойчивости
дисперсных систем.

7. Структурообразование  и
структурно-механические
свойства дисперсных систем

Типы  структур,  образующихся  в  агрегативно-устойчивых  и
агрегативно-неустойчивых  дисперсных  системах.
Жидкокристаллическое  состояние  агрегативно-устойчивых
дисперсных систем.
Возникновение  объемных  структур  в  агрегативно-
неустойчивых  (лиофобных)  дисперсных  системах.
Взаимосвязь  между  видом  потенциальной  кривой
взаимодействия  частиц  (по  теории  ДЛФО)  и  типом
возникающих  структур.  Коагуляционно-тиксотропные  и
конденсационно-кристаллизационные  структуры.  Переход
одних  структур  в  другие.  Теория  структурообразования
(физико-химическая  механика)  как  основа  получения  новых
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материалов.
Реологический  метод  исследования  дисперсных  систем.
Основные  понятия  и  идеальные  законы  реологии.
Моделирование  реологических  свойств  тел.  Модель
Максвелла, модель Кельвина-Фойгта, модель Бингама.
Классификация  дисперсных  систем  по  структурно-
механическим  свойствам.  Ньютоновские  и  неньютоновские
жидкости.  Псевдопластические  и  дилатантные  жидкости  и
твердообразные  тела.  Вязкость  жидких  агрегативно
устойчивых  дисперсных  систем.  Уравнения  Эйнштейна,
Штаудингера, Марка-Куна-Хаувинка. Реологические свойства
структурированных жидкообразных и твердообразных систем.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Термодинамика  поверхностных
явлений

ЛР 1.  Исследование  влияния  поверхностно-активных
веществ на смачивание и адгезию.
2. Исследование влияния строения молекул ПАВ на их
поверхностную  активность.  Определение  параметров
адсорбционного слоя.

2. Адсорбционные равновесия ЛР 3. Изучение адсорбции ПАВ из растворов на твердом
адсорбенте. Определение удельной поверхности.
4.  Хроматографическое  разделение  смеси  ионов  с
помощью ионообменных смол.
5. Разделение смеси полимера и минеральной соли и
определение молекулярной массы полимеров методом
гель-хроматографии.

3. Электрические  явления  на
поверхностях

ЛР 6.  Электрофоретическое  определение
электрокинетического потенциала.
7.  Определение  изоэлектрической  точки  гидроксида
железа методом электрофореза.

4. Кинетические  свойства
дисперсных систем

ЛР 8.  Дисперсионный  анализ  порошков  методом
седиментации в гравитационном поле.
9.  Определение  размеров  частиц  дисперсных  систем
турбидиметрическим методом.

5. Агрегативная  устойчивость  и
коагуляция дисперсных систем

ЛР 10.  Исследование  мицеллообразования  в  растворах
ПАВ.
11. Синтез гидрозоля гидроксида железа, изучение его
коагуляции и стабилизации.

6. Структурообразование  и
структурно-механические
свойства дисперсных систем

ЛР 12.  Исследование  вязкости  структурированной
жидкости с помощью капиллярного вискозиметра.
13.  Исследование  реологических  свойств
неньютоновских жидкостей с помощью ротационного
вискозиметра.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Предмет  и  признаки  объектов
коллоидной химии

Повторение лекционного материала

2. Термодинамика  поверхностных
явлений

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
лабораторным работам

3. Адсорбционные равновесия Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
лабораторным работам

4. Электрические  явления  на
поверхностях

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
лабораторным работам

5. Кинетические  свойства
дисперсных систем

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
лабораторным работам

6. Агрегативная  устойчивость  и
коагуляция дисперсных систем

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
лабораторным работам

7. Структурообразование  и
структурно-механические

Повторение  лекционного  материала.  Подготовка  к
лабораторным работам
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свойства дисперсных систем

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Предмет и признаки объектов коллоидной химии Кейсы. Контрольная работа
2. Термодинамика поверхностных явлений Кейсы. Контрольная работа
3. Адсорбционные равновесия Кейсы. Контрольная работа
4. Электрические явления на поверхностях Кейсы. Контрольная работа
5. Кинетические свойства дисперсных систем Кейсы. Контрольная работа
6. Агрегативная  устойчивость  и  коагуляция  дисперсных

систем
Кейсы. Контрольная работа

7. Структурообразование  и  структурно-механические
свойства дисперсных систем

Кейсы. Контрольная работа

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

1. Аэрозоль  ртути  сконденсировался  в  виде  большой  капли  объемом  3,5  см3.
Определите, насколько уменьшилась поверхностная энергия ртути, дисперсность
аэрозоля составляла 10 мкм-1.  Поверхностное натяжение ртути примите равным
0,475 Дж/м2. (99,75 Дж)

2. Рассчитайте  радиус  частиц  гидрозоля  золота,  если  после  установления
седиментационно-диффузионного  равновесия  при  293  К  на  высоте  h  =8,56  см
концентрация  частиц  изменилась  в  2,5  раз.  Плотность  золота   =  19,3  г/см 3,
плотность воды О =1,0 г/см3. (3,9 10 –9 м)

3. Для частицы радиусом 27 10 –7 см величина среднего смещения составляет 1 10 –

4см. Какое смещение будет иметь частица радиусом в 52 10 -7 см, находящаяся в
той же среде и при той же температуре? (0,7 10 –6 м)

4. Рассчитайте  электрокинетический  потенциал  частиц  бентонитовой  глины  по
результатам  электрофореза  при  следующих  условиях:  расстояние  между
электродами 25 см, напряжение 100 В, за 15 мин частицы перемещаются на 6 мм к
аноду,  относительная  диэлектрическая  проницаемость  среды  78,2  (при  298  К),
вязкость среды 8,94 10 -4 Па с. (21 mB)

5. Предполагается,  что  изотерма  адсорбции  описывается  уравнением  Ленгмюра.
(0,51 нм2)

6. Для  коагуляции  10 10 –6 м3 золя  AgI  требуется  0,45 10 –6 м3 раствора  Ba(NO3)2.
Концентрация электролита равна 0,05 кмоль/м3. Найдите порог коагуляции золя.
(2,15 10 –3 кмоль/м3)

7. Вычислите  величину  среднего  смещения  частицы  гидрозоля  Ag  за  10  с,  если
радиус частицы 5 10 –6 см, вязкость среды 0,01 пуаз и температура 20°С. Каков
коэффициент диффузии частиц в этом гидрозоле? (9,26 10 –6 м; 4,29 10 –12 м2/с)

8. Для  гидрозоля  Al2O3  рассчитайте  высоту,  на  которой  концентрация  частиц
уменьшится в 2,7 раза. Дисперсность фазы гидрозоля составляет 109 м-1, плотность
Al2O3  4  г/см3,  плотность  дисперсионной  среды  1  г/см3,  температура  293К.
Частицы сферические.  (1,2 м)

9. Определите поверхностное натяжение бензола при 293, 313 и 343 К. Примите, что
полная поверхностная энергия не зависит от температуры и для бензола равна 61,9
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мДж/м2. Температурный коэффициент для поверхностного натяжения равен – 0,13
мДж/(м2·К). (23,8·10–3; 21,2·10–3 и 17,3·10–3 Дж/м2)

10. Частицы аэросила SiO2 в водной среде при рН = 6,2 имеют электрокинетический
потенциал,  равный  –34,7·10-3 В.  На  какое  расстояние  и  к  какому  электроду
сместятся частицы за 30 мин, если напряжение в приборе для электрофореза 110
В,  расстояние  между  электродами  25  см,  относительная  диэлектрическая
проницаемость среды 80,1, вязкость 1·10–3 Па·с. (1,95·10–2 м)

11. Какое количество раствора Al2(SO4)3 концентрации 0,01 кмоль/м3 требуется для
коагуляции 1·10–3 м3 золя As2O3? Порог коагуляции 96·10–6 кмоль/м3 (9,6 мл)

12. Рассчитайте  полную  поверхностную  энергию  6  г  эмульсии  бензола  в  воде  с
концентрацией  40  % (масс.)  и  дисперсностью 5  мкм-1 при  температуре  303  К.
Плотность  бензола  0,858  г/см3;  межфазное  поверхностное  натяжение  26,13
мДж/м2,  а  температурный  коэффициент  поверхностного  натяжения  бензола
равен   – 0,13 мДж/(м2∙К). (5,5 Дж)

13. Рассчитайте электрофоретическую скорость передвижения частиц золя сульфида
мышьяка по следующим данным: ζ-потенциал частиц равен – 42,3 mВ, расстояние
между электродами 0,4 м, внешняя разность потенциалов 149 В, вязкость среды
1·10–3 Па с, относительная диэлектрическая проницаемость 80,1. (10,5 мкм/с)

14. Порог коагуляции отрицательно заряженного гидрозоля As2S3 под действием KCl
равен 4,9∙10–2 моль/л. С помощью правил Шульце–Гарди и Дерягина–Ландау для
этого  золя  рассчитайте  пороги  коагуляции,  вызываемой  следующими
электролитами: K2SO4, MgCl2, MgSO4, AlCl3 и Al2(SO4).

15. Вычислите средний диаметр частиц гидрозоля золота, если подсчет числа частиц
в двух слоях, удаленных друг от друга на 0,1 мм, дал в верхнем слое 408 штук, а в
нижнем 779. Плотность золота 19,3 г/см3, температура 19°С. (6,5·10–8 м)

16. Осмотическое давление гидрозоля золота с концентрацией 2 кг/м3 при 253 К равно
374  Па.  Рассчитайте  коэффициент  диффузии  частиц  в  этих  условиях,  если
плотность  золота  19,3  г/см3,  вязкость  среды  1∙10–3 Па∙с.  Форма  частиц
сферическая. (3,1·10–10 м2/с)

17. Для  определения  поверхностного  натяжения  воды  взвешивают  капли,
отрывающиеся  от  капилляра,  и  измеряют  диаметр  шейки  капли  в  момент  ее
отрыва. Оказалось, что масса 318 капель воды равна 5 г, а диаметр шейки капли
0,7 мм. Рассчитайте поверхностное натяжение воды. (70,17∙10–3 Дж/м2)

18. Рассчитайте величину ζ-потенциала на границе водный раствор КСl – мембрана из
полистирола. В процессе электроосмоса объемная скорость равнялась 15∙10–10 м3/с,
сила   тока    I    =    7∙10–3А,    удельная    электрическая    проводимость    среды χ
=  9∙10–2 ом–1м–1,  вязкость  η  =  10-3 Н∙с/м2,  относительная  диэлектрическая
проницаемость ε = 81, электрическая константа εо= 8,85∙10–12 Ф/м. (26,9 mB)

19. Рассчитайте время, за которое  сферические частицы  стекла оседают в  воде на
расстояние 1 см, если дисперсность частиц 0,1 мкм–1, плотность дисперсной фазы
и  дисперсионной  среды  соответственно  равны  2,4  и  1,0  г/см3.  Вязкость
дисперсионной среды 1∙10–3 Па∙с.(131 с)

20. Пользуясь  уравнением  Релея,  сравните  интенсивности  рассеянного  дисперсной
системой света при освещении синим светом (λ1 = 410 нм) и красным светом (λ2 =
630 нм). Интенсивности падающих монохроматических пучков света одинаковы.
(5,57)

21. Вычислите  удельную  поверхность  1  кг  угольной  пыли  с  диаметром  частиц,
равным 0,08∙10–3 м. Плотность угля 1,8 кг/м3. (4,17·104 м2/кг)

22. Рассчитайте  электрокинетический  потенциал  поверхности  частиц  бентонитовой
глины по результатам электрофореза при следующих условиях: расстояние между
электродами 25 см, напряжение 110 В, за 15 мин частицы перемещаются на 6 мм к
аноду,  относительная  диэлектрическая  проницаемость  среды  78,2  (при  298  К),
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вязкость 8,94∙10–4 Па∙с. (21,5mB)
23. Вычислите радиус частицы золя золота, если за 1 мин частица переместилась на

10,65∙10–6 м. Температура опыта 393 К, вязкость среды 0,0105 Па с. (2,9·10 –8 м)
24. Рассчитайте,  на  какой  высоте  от  дна  сосуда  при  установившемся  равновесии

концентрация  гидрозоля  сульфида  мышьяка  уменьшится  вдвое,  если  средний
диаметр  частиц  1∙10–8 м,  плотность  частиц  1,9  г/см3,  плотность  среды  1  г/см3.
Температура 290 K. (5,89 м)

25. Гидрозоль  золота  состоит  из  частиц  диаметром  2 10 –7см  и  находится  при
температуре 27°С. На какой высоте от дна число частиц в золе уменьшится в 2
раза. Плотности золя и частиц золота соответственно равны 1 и 19,3 г/см3. (3,82 м)

Контрольный работа
Задания по контрольной работе №1
1. Какие вещества называются поверхностно-активными? Укажите особенности строения
молекул  ПАВ.   Приведите  примеры ПАВ и  поверхностно-инактивных  веществ.  Дайте
определение поверхностной активности как параметра.
2.  Каковы  причины  поднятия  (опускания)  жидкостей  в  капиллярах?  Приведите
необходимые уравнения и дайте краткие объяснения.
3.  Рассчитайте  полную  поверхностную  энергию  200  г  эмульсии  бензола  в  воде  с
содержанием  бензола  12%  масс.  и  дисперсностью  2  мкм-1 при  температуре  200С.
Плотность бензола    0,858 г/см3, межфазное натяжение   28 мДж/м2,  d/dT = -0,13
мДж/(м2.K).
4. Найдите поверхностное натяжение жидкости, если в капилляре из стекла с внутренним
диаметром 1 мм она поднялась на высоту 12,8 мм.  Плотность жидкости равна 0,81 г/см3.
Исследуемая жидкость по поверхности стекла способна растекаться.
Задания по контрольной работе №2
1.  Приведите  классификацию  пористых  адсорбентов  по  размерам  пор.  Какие  теории
описывают адсорбцию на пористых телах по этой классификации?
2.  Каковы  причины  броуновского  движения?   Каким  параметром  характеризуют
интенсивность  броуновского  движения?  От  каких  свойств  системы  зависит  этот
параметр?
3.  Адсорбция  растворенного  в  воде  ПАВ на  поверхности  раствор-воздух  подчиняется
уравнению  Ленгмюра.  При  концентрации  ПАВ  c  0,1  моль/л  степень  заполнения
поверхности   = 0,4.  Рассчитайте поверхностное натяжение при 300К и концентрации
ПАВ в растворе, равной 0,2 моль/л.  Молекула ПАВ занимает на поверхности площадь

0,2 нм2, поверхностное натяжение воды  71,66 мДж/м2.
4. Используя уравнение Гуи - Чепмена, рассчитайте значение потенциала на расстоянии
10 и 30 нм от межфазной поверхности. Дисперсионной средой является водный раствор

NaCl  с концентрацией 0c  5.10-4 моль/л (индифферентный электролит), Т =293К,  = 80,1,

  = 0,03 В.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.
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Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Контрольная работа

Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение
изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала.  Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
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правильно их верифицирует.
Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать

учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Предмет  коллоидной  химии.  Признаки  объектов  коллоидной  химии.  По-
верхностная  энергия.  Количественные  характеристики  дисперсности.
Классификация дисперсных систем. Коллоидная химия и химическая технология.

2. Поверхностное  натяжение:  термодинамическое  определение,  физический  смысл,
влияние  природы  взаимодействующих  фаз.  Вывод  уравнения  для  полной
(внутренней)  энергии  поверхностного  слоя  (уравнение  Гиббса-Гельмгольца).
Зависимость термодинамических параметров поверхностного слоя от температуры.

3. Метод  избытков  Гиббса.  Вывод  фундаментального  адсорбционного  уравнения
Гиббса.  Гиббсовская  адсорбция.  Частное  выражение  уравнения  Гиббса.
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Поверхностная  активность;  поверхностно-активные  и  поверхностно-инактивные
вещества.

4. Адгезия и смачивание; определения. Уравнение Дюпре для работы адгезии. Угол
смачивания  и  уравнение  Юнга.  Уравнение  Дюпре-Юнга  для  работы  адгезии.
Влияние ПАВ на адгезию и смачивание. Растекание, коэффициент растекания по
Гаркинсу.

5. Правило  фаз  Гиббса  и  дисперсность.  Влияние  кривизны  поверхности
(дисперсности) на внутреннее давление тел (вывод и анализ уравнения Лапласа).
Капиллярные явления (уравнение Жюрена).

6. Влияние дисперсности на термодинамическую реакционную способность.  Вывод
уравнения  капиллярной  конденсации  Кельвина  и  его  анализ.  Влияние
дисперсности  на  растворимость,  температуру  фазового  перехода  и  константу
равновесия химической реакции.

7. Методы  получения  дисперсных  систем:  диспергирование  и  конденсация.
Уравнение  Ребиндера  для  работы  диспергирования.  Адсорбционное  понижение
прочности  (эффект Ребиндера).  Конденсация физическая  и  химическая.  Энергия
Гиббса  образования  зародыша  новой  фазы  при  гомогенной  конденсации;  роль
пересыщения.

8. Классификация  механизмов  адсорбции.  Природа  адсорбционных  сил  и  их
особенности  при  физической  адсорбции.  Вывод  уравнения  для  энергии
дисперсионного  взаимодействия  атома  адсорбата  с  адсорбентом.  Изотерма,
изостера, изопикна адсорбции.

9. Мономолекулярная  адсорбция,  форма  изотермы  адсорбции.  Уравнение  Генри.
Основные положения теории Ленгмюра, вывод уравнения и его анализ. Линейная
форма уравнения Ленгмюра.

10. Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ: исходные положения, вывод уравнения
изотермы и его анализ.  Линейная форма уравнения БЭТ. Определение удельной
поверхности адсорбентов, катализаторов и др.

11. Количественные  характеристики  пористых  материалов:  пористость,  удельная
поверхность,  размер  пор.  Пористые  тела  корпускулярной,  кристаллической  и
губчатой  структуры,  методы их  получения.  Классификация  пор по  Дубинину  и
теории адсорбции.

12. Адсорбция  на  пористых  адсорбентах.  Теория  капиллярной  конденсации.
Капиллярно-конденсационный  гистерезис.  Расчет  и  назначение  интегральной  и
дифференциальной кривых распределения объема пор по их размерам.

13. Потенциальная  теория  адсорбции  Поляни.  Адсорбционный  потенциал.
Характеристическая  кривая  адсорбции.  Температурная  инвариантность  и
аффинность характеристических кривых.

14. Особенности адсорбции на микропористых адсорбентах.  Обобщенное  уравнение
теории Дубинина (теория объемного заполнения микропор), частные случаи этого
уравнения (уравнение  Дубинина-Радушкевича).  Расчет  общего  объема микропор
по изотерме адсорбции.

15. Особенности  адсорбции  ПАВ  на  границе  раздела  раствор-воздух.  Влияние
строения молекул ПАВ на поверхностную активность (правило Траубе-Дюкло). За-
висимость  поверхностного  натяжения  от  концентрации  ПАВ  при  соблюдении
закона Генри и уравнения Ленгмюра. Вывод уравнения Шишковского. 

16. Поверхностное  давление  адсорбционной  пленки  ПАВ.  Уравнения  состояния
двумерного  газа  на  поверхности  жидкости  (вывод);  различные  агрегатные
состояния  адсорбционных  пленок.  Весы  Ленгмюра  и  определение  размеров
молекул ПАВ.
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17. Ионообменная  адсорбция.  Природные  и  синтетические  иониты.  Классификация
ионитов  по  кислотно-основным  свойствам.   Полная  и  динамическая  обменные
емкости. Константа равновесия ионного обмена, уравнение Никольского.

18. Вывод уравнения для скорости осаждения частиц в гравитационном поле. Условия
соблюдения  закона  Стокса.  Седиментационный  анализ,  расчет  и  назначение
кривых распределения частиц по размерам.

19. Природа  броуновского  движения.  Понятие  и  определение  среднеквадратичного
сдвига  по  выбранному  направлению.  Взаимосвязь  между  среднеквадратичным
сдвигом и коэффициентом диффузии (вывод закона Эйнштейна-Смолуховского).
Экспериментальная проверка закона.

20. Седиментационно-диффузионное равновесие. Вывод уравнения (гипсометрический
закон).  Мера  седиментационной  устойчивости.  Факторы,  влияющие  на
седиментационную устойчивость дисперсных систем.

21. Механизмы  образования  двойного  электрического  слоя  (ДЭС).  Соотношения
между  электрическим  потенциалом  и  поверхностным  натяжением  (вывод
уравнений  Липпмана).  Электрокапиллярные  кривые  и  определение  параметров
ДЭС.

22. Общие представления о теориях  строения ДЭС. Уравнение Пуассона-Больцмана
для  диффузной  части  ДЭС  и  его  решение  для  случая  слабозаряженных
поверхностей. Уравнение Гуи-Чепмена.

23. Современная  теория  строения  ДЭС  (теория  Штерна);  роль  специфической
адсорбции,  перезарядка  поверхности.  Примеры  образования  ДЭС.  Строение
мицеллы (формулы ДЭС).

24. Электрокинетические  явления.  Электрокинетический  потенциал.  Уравнение
Смолуховского  для  электроосмоса  и  электрофореза.  Эффекты,  не  учитываемые
уравнением  Смолуховского  (поверхностная  проводимость,  электрофоретическое
торможение, релаксационный эффект).

25. Два вида устойчивости дисперсных систем.  Лиофильные и лиофобные системы.
Критерий  лиофильности  по  Ребиндеру-Щукину.  Термодинамические  и
кинетические факторы агрегативной устойчивости дисперсных систем.  Примеры
лиофильных и лиофобных дисперсных систем.

26. Лиофильные дисперсные системы. Классификация и общая характеристика ПАВ.
Термодинамика и механизм мицеллообразования. Строение мицелл ПАВ в водных
и углеводородных средах. Солюбилизация.

27. Лиофильные дисперсные системы. Истинно растворимые и коллоидные ПАВ, их
классификация.  Мицеллообразование,  строение  мицелл;  методы  определения
ККМ. Факторы, влияющие на ККМ ионных и неионных ПАВ.

28. Лиофобные дисперсные системы. Факторы агрегативной устойчивости лиофобных
систем. Быстрая и медленная коагуляция. Кинетика коагуляции по Смолуховскому
(вывод  уравнения).  Определение  константы  скорости  и  времени  половинной
коагуляции. Зависимость числа частиц разного порядка от времени.

29. Теория ДЛФО. Расклинивающее давление и его составляющие. Вывод уравнения
для  энергии  электростатического  отталкивания  при  взаимодействии
слабозаряженных  поверхностей.  Потенциальные  кривые  взаимодействия  частиц
для агрегативно устойчивой и неустойчивой дисперсных систем.

30. Природа сил притяжения и отталкивания между частицами в дисперсных системах.
Вывод  уравнения  для  энергии  притяжения  между  частицами  (теория  ДЛФО).
Константа  Гамакера  и  ее  физический  смысл.  Анализ  зависимости  суммарной
энергии взаимодействия частиц от расстояния между ними.

31. Факторы  агрегативной  устойчивости  лиофобных  дисперсных  систем.
Электролитная коагуляция (концентрационная и нейтрализационная коагуляция).
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Правило  Шульце-Гарди  и  закон  Дерягина.  Способы  стабилизации  лиофобных
дисперсных систем.

32. Структурообразование  в  соответствии  с  теорией  ДЛФО.  Коагуляционно-
тиксотропные  и  конденсационно-кристаллизационные  структуры.  Условия
перехода  одних  структур  в  другие.  Классификация  дисперсных  систем  по
реологическим (структурно-механическим) свойствам.

33. Ньютоновские  жидкости,  уравнения  Ньютона  и  Пуазейля.  Методы  измерения
вязкости.  Уравнение  Эйнштейна  для  вязкости  дисперсных  систем,  условия  его
применения. 

34. Реологический  метод  исследования  структур  в  дисперсных  системах.
Реологические  модели  идеальных  тел  (модели  Гука,  Ньютона,  Сен-Венана-
Кулона).  Кривые  течения  реальных  жидкообразных  и  твердообразных
структурированных систем.

35. Моделирование реологических свойств тел, модель и уравнение Бингама. Кривые
течения и вязкости жидкообразной и твердообразной структурированных систем.
Ползучесть, предел текучести.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных
задач

1. Вязкость  глицерина  при  67°С  равна  0,001  Па с.  Какова  величина  среднего
смещения частицы глицерозоля радиусом 100 мкм в течение 10 с, и чему равен
коэффициент диффузии золя при этой температуре? (0,7·10–7 м; 2,5 10 –15 м2/с)

2. Во  сколько  раз  поверхностная  энергия  золя  серебра,  имеющего  частицы
кубической  формы  с  длиной  ребра  2 10 \–7 м,  меньше,  чем  у  золя  серебра  с
частицами с длиной ребра 8 10 –8 м? В 1 л воды диспергировано одно и  то же
количество серебра – 1 см3.(2,5 раза)

3. Запишите  строение  мицеллы  гидрозоля  бромида  серебра,  полученного  при
взаимодействии разбавленного раствора азотнокислого серебра с избытком KBr.
Как  изменится  строение  мицеллы,  если  этот  гидрозоль  получить  при
взаимодействии сильно разбавленного раствора KBr с избытком AgNO3.

4. Рассчитайте  -потенциал  для  суспензии  кварца  в  воде.  При  электрофорезе
частицы перемещаются к аноду; смещение границы составило 5 10 –4 м за 180 с;
градиент  напряжения  внешнего  поля  Н  =  100  В/м;  диэлектрическая
проницаемость среды  = 81; электрическая константа о = 8,85 10   –12 Ф/м; вязкость
среды  =1 10  –3 Па с. (38,75 mB)

5. Определите поверхностную энергию (GS) капель водяного тумана массой 10 г при
298  К,  если  поверхностное  натяжение  воды  72,35·10-3 Дж/м2,  плотность  воды
1,0·103 кг/м3, радиус капель 2·10–8 м. (109 Дж)

6. Рассчитайте электрофоретическую скорость передвижения частиц золя  As2S3  по
следующим данным: ζ = – 42,3 mB, расстояние между электродами 0,4 м, внешняя
разность  потенциалов  149  В,  вязкость  среды  1·10–3 Па·с,  относительная
диэлектрическая проницаемость среды 80,1. (1,1·10-5 м/с)

7. Золь  гидроксида  железа  (3)  получен  при  добавлении  к  85  мл  кипящей
дистиллированной воды 15 мл 2% раствора FeCl3. Напишите формулу мицеллы
золя  Fe(OH)3,  учитывая,  что  при  образовании  частиц  гидроксида  железа  (3)  в
растворе присутствуют ионы Fe+3,  Cl–.  Как заряжены частицы золя?  Проверьте
правило   Шульце–Гарди,   если   порог   коагуляции,   вызываемый   KF,   равен
0,02 моль/л, K2SO4 – 3,12·104 моль/л, K3Fe(CN)6 – 2,74·10–5 моль/л.

8. Определите энергию Гиббса поверхности 5 г тумана воды, если поверхностное
натяжение капель жидкости составляет 71,96·10–3 Дж/м2, а дисперсность частиц 60
мкм–1. Плотность воды примите равной 0,997 г/см3. (130 Дж)

9. Для  гидрозоля  золота  рассчитайте  высоту,  на  которой  концентрация  частиц
уменьшится в 2,7 раза. Форма частиц сферическая, дисперсность гидрозоля равна
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109 м-1,плотность  золота  19,3  г/см3 плотность  дисперсионной  среды  1  г/см3,
температура 293 К. (43,1 м)

10. Вычислите  величину  электрокинетического  потенциала  на  границе  кварцевое
стекло  –  водный раствор хлорида  калия.  Если  в  процессе  электроосмоса  были
получены  следующие  данные:  сила  тока  I  =  4·10–4 A,  время  переноса  объема
раствора,  равного  V  =  1·10–8 м3 составляет  12,4  с.  Удельная  электрическая
проводимость  среды  æ  =  1,8·10–2 См/см.  Относительная  диэлектрическая
проницаемость έ = 81, вязкость среды η = 1·10-3 н·с/м2(50,6 мВ)

11. Рассчитайте  время,  за  которое  сферические  частицы стекла  в  воде  оседают на
расстояние 1 см, если дисперсность частиц 0,1 мкм-1, плотность дисперсной фазы
и дисперсионной среды соответственно равны 2,4 и 1,0 г/см3. (131 с)

12. Длина волны красного света равна 760 нм, а синего света – 430 нм. В каком случае
интенсивность рассеянного света будет больше и во сколько раз? (9,75)

13. Число  сферических  частиц  в  определенном  объеме  гидрозоля  золота,
находящегося в равновесии в поле силы тяжести, равно 386. Чему равно число
частиц в слое,  лежащем на 0,1 мм выше,  если частицы имеют средний радиус
6,6·10–6 см, температура раствора 292 К, а плотность золота 19,3 г/см3? (198)

14. Осмотическое  давление  0,1%  раствора  каучука  в  бензоле  400  Па  при  292  К,
плотность  бензола  0,88  г/см3.  Чему равна молекулярная  масса  частиц каучука?
(5341 г/моль)

15. Найдите  величину  ξ-потенциала  коллоидных  частиц  A(ОН)3,  если  при
электрофорезе  за  30  мин.  граница  сместилась  на  5,4  см.  напряженность
электрического  поля  Н  =  8·102 В/м.  Относительная  диэлектрическая
проницаемость έ = 81, вязкость среды      η = 1·10–3 н·с/м2. (52 мВ)

16. Смещение частицы, находящейся в броуновском движении в воздухе в 8 раз, а в
водороде в 15 раз больше, чем в воде. Приняв вязкость воды равной 0,01 Па·с,
определите вязкость воздуха и водорода (1,56·10–4; 4.4·10–5 Па·с)

17. Определите поверхностную энергию Гиббса капель водяного тумана массой 5 г
при 293 К, если поверхностное натяжение воды равно 72,75·10–3 Дж/м2, плотность
воды 0,998 г/см3, дисперсность частиц D =50 мкм–1 (109 Дж)

18. 71. Вычислите элктрокинетический потенциал золя свинца в метиловом спирте,
если за 100 мин уровень раствора переместился на 0,011 см, а напряженность поля
50 В/м. Вязкость золя 0,00612 пуаз, диэлектрическая постоянная среды 34. (74 мВ)

19. Золь  ртути  состоит  из  шариков  диаметром  1·10–8 м.  Чему  равна  суммарная
поверхность  и  поверхностная  энергия  частиц,  образующихся  из  1  г  ртути.
Плотность ртути 13, 56·103 кг/м3, поверхностное натяжение ртути 0, 475 Дж/м2. (21
Дж)

20. Какой  объем  раствора  Al2(SO4)3  концентрации  0,01  моль/л  требуется  для
коагуляции 10–3 м3 золя As2O3? Порог коагуляции равен 96·10–6 моль/л. (10·10–6

м3)
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная
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Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Гавронская,  Ю. Ю.  Коллоидная  химия :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Ю. Ю. Гавронская, В. Н. Пак. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02502-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511731.

2. Физическая и коллоидная химия. В 2 ч. Часть 2. Коллоидная химия : учебник для
вузов / В. Ю. Конюхов [и др.] ; под редакцией В. Ю. Конюхова, К. И. Попова. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 309 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-06720-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515471.

3. Щукин, Е. Д.  Коллоидная химия : учебник для вузов / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов,
Е. А. Амелина. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
444 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-01191-3.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510736.

4. Яковлева,  А. А.  Коллоидная  химия :  учебное  пособие  для  вузов /
А. А. Яковлева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
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209 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-05180-3.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/515079.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
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возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Общая биология», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – ознакомление бакалавров с фундаментальными
закономерностями  в  области  общей  биологии,  представлениями  о  функционировании,
развитии, эволюции живых организмов, а также влиянии на эти организмы экологических
и антропогенных факторов.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основные  понятия  и  таксоны  ботаники,  зоологии,  экологии,  анатомии  и
физиологии человека, эмбриологии, цитологии, эволюционного учения, генетики;

 внешнее и внутреннее строение представителей основных таксонов;
 экологические особенности живых организмов;
 происхождение, эволюцию, филогению живых организмов; их роль в природных

экосистемах;
 основные понятия и таксоны биологии и экологии;
 современные проблемы в биологии и пути их разрешения;

уметь:
 использовать  экологическую  грамотность  и  базовые  знания  в  области  физики,

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях;
 определять  таксономическую  принадлежность  основных  представителей  живых

организмов;
 вести дискуссию по социальнозначимым проблемам биологии и экологии;
 применять полученные теоретические знания на практике

владеть:
 основными терминами, понятиями и методологией современной биологии;
 навыками компетентного участия в обсуждении и решении острейших проблем,

порождаемых новыми технологиями.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 7/252
Контактная работа: 136

Занятия лекционного типа 68
Занятия семинарского типа 68
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Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой 36
Самостоятельная работа (СР) 80

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Введение.  Биология

–  наука  о  живых
системах

18 0 0 18 0 0 18

2. Сущность  и  уровни
организации жизни

18 0 0 18 0 0 18

3. Происхождение
жизни

16 0 0 16 0 0 22

4. Биологическое
разнообразие

16 0 0 16 0 0 22

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Введение.  Биология  –  наука  о
живых системах

Предмет  биологии  и  структура  биологической  науки.
Классификация биологических наук в зависимости от объекта
исследований  и  от  уровня  организации  живых  объектов.
Частная  биология.  Объекты  биологии.  Многообразие  живой
природы. Задачи общей биологии. Значение общей биологии в
естественнонаучной  картине  мира  (материалистическое
мировоззрение,  экологическое  мышление,  практическое
значение,  теоретическая  основа  медицины).  Основные
признаки,  отличающие  живые  системы  от  мира  неживой
природы.  Единство  химического  состава,  обмен  веществ  и
энергии,  раздражимость,  способность  к  росту  и  развитию,
самовоспроизведение,  наследственность,  адаптация.  Методы
общей  биологии:  эмпирический  (наблюдения,  эксперимент,
сравнительный  метод,  системный)  и  теоретический  (факт  -
гипотеза  -  эмпирический уровень -  закон -  теория).  Понятие
биологической системы.

2. Сущность и уровни организации
жизни

Материальная  сущность  жизни.  Историческое  развитие
взглядов  на  природу  жизни.  Материализм:  механицизм,
машинная  теория,  физикализм.  Идеализм  витализм.
Современный  взгляд  на  сущность  жизни.  Системная
организация  жизни.  Уровни  организации  живых  систем
(органические  молекулы,  макромолекулы  и  их  ансамбли,
клеточные  органеллы,  клетки,  ткани,  органы,  организмы,
популяции,  виды,  сообщества,  экосистемы,  биосфера).
Молекулярно-генетический  уровень.  Макромолекулы  –
полимеры.  Четыре  типа  макромолекул,  характерных  для
живых  организмов:  углеводы,  белки,  нуклеиновые  кислоты,
липиды.  Их  общая  характеристика.  Органоиды.
Онтогенетический  уровень.  Понятие  онтогенеза.
Принципиальное  сходство  клетки  и  целого  организма.
Популяционно-видовой уровень.

3. Происхождение жизни Исторический взгляд на теории возникновения органического
мира.  Креационизм,  теория  стационарного  состояния,
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спонтанное  зарождение  жизни,  панспермия,  биохимическая
эволюция.  Самозарождение  жизни:  Демокрит,  Эпикур,
Аристотель. Значение трудов Франческо Реди и Луи Пастера.
Теория панспермии: Анаксагор, Герман ван Гельмгольц, Свант
Аррениус.  Взгляды  А.И.  Опарина,  Дж.  Холдейна,  Гарольда
Юри.  Современные  взгляды  на  происхождение  жизни.
Химическая эволюция. Опыты У. Харисона, М. Кальвина, С.
Миллера,  С.  Фокса.  Коацерватная  гипотеза.  Этапы
биохимической эволюции: образование простых органических
молекул,  образование  макромолекул,  появление  механизма
репликации.

4. Биологическое разнообразие Классификация  органического  мира.  Международная
конвенция  о  сохранении  биологического  разнообразия.
Иерархические  уровни  биологического  разнообразия  и  их
характеристика.  Генетическое  разнообразие.  Основные
закономерности действия и взаимоотношения аллелей.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Введение.  Биология  –  наука  о
живых системах

С Основные понятия, принятые в современной биологии:
Закономерности:  симметрия,  полярность,
метамерность,  цикличность,  изменчивость,
наследственность,  приспособленность,  зональность,
единство живого вещества;  Законы: биогенетический
закон,  законы  зародышевого  сходства,  закон
необратимости  эволюции,  эволюционного  развития,
наследования,закон  сохранения  энергии,  закон
минимума, закон биогенной миграции атомов. Теории
возникновения  жизни  на  Земле,  клеточная  теория,
теория  эволюции,  теория  естественного  отбора,
хромосомная  теория  наследственности.  Основные
концепции  современной  биологии:  материальная
сущность жизни, многоуровневая организация жизни,
биологическая  информация  и  самовоспроизводство,
саморегуляция  живых  систем,  самоорганизация  и
биологическая эволюция

2. Сущность  и  уровни  организации
жизни

С Определение вида. Ареалы. Эндемические виды, виды
космополиты.  Определение  популяции,  ее  значение
для эволюции. Биогеоценотический уровень. Понятие
сообщества, классификация сообществ по категориям.
Биоценоз, Биотоп. Биогеоценоз. Биосфера.

3. Происхождение жизни С Современное  биоразнообразие.  Причины,  механизмы
и  закономерности  эволюции  живых  систем.
Целесообразное  устройство  организмов.
Эволюционизм до Ч.  Дарвина.  Теории Э.  Бауэра,  С.
Берга. Современное понимание механизмов эволюции
органического  мира.  Возникновение  планеты  Земля.
Планетный  этап.  Предпосылки  жизни  на  Земле.
Хронология  истории  Земли.  Этапы  становления
жизни. Методы геохронологии: стратиграфия, методы
абсолютной  геохронологии,  палеонтологический
метод.

4. Биологическое разнообразие С Создание  трансгенных  форм.  Видовое  разнообразие,
его  состояние  в  России.  Экосистемное
биоразнообразие.  Особи.  Индивиды  простые  и
сложные.  Онтогенез,  типы  онтогенеза.  Унитарные  и
модульные организмы.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Введение.  Биология  –  наука  о
живых системах

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
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занятия.
2. Сущность и уровни организации

жизни
Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Происхождение жизни Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

4. Биологическое разнообразие Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Введение. Биология – наука о живых системах Устный опрос. Тест
2. Сущность и уровни организации жизни Устный опрос. Тест
3. Происхождение жизни Устный опрос. Тест
4. Биологическое разнообразие Устный опрос. Тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Вопросы для устного опроса

1. Введение.  Биология  –  наука  о  живых
системах

Предмет и задачи курса. Биология как наука о жизни:
определение  понятия  "жизнь".  Биология  как
совокупность  наук,  изучающих  структуру,
функционирование и разнообразие живых систем на
разных  уровнях  организации  (зоология,  ботаника,
микология,  молекулярная  биология,  физиология,
экология и др.)

2. Сущность и уровни организации жизни 1.  Что  такое  жизнь?  Какие  признаки  (свойства)
отличают живую материю от неживой? 2. Какие из
свойств характерны для неживого, а какие только для
живого?  3.  Назовите  и  охарактеризуйте  уровни
организации  живой  материи.  4.  Какими  общими
чертами  характеризуются  разные  уровни
организации  живого?  5.  Какое  значение  для
биологии  имеет  подразделение  живого  на  уровни
организации?  Имеет  ли  такое  подразделение
практическое  значение? 6.  Почему нуклеопротеиды
называют субстратом жизни и при  каких условиях
они выполняют эту роль?

3. Происхождение жизни 1. История развития представлений о происхождении
жизни.  2.  Гипотезы  возникновения  жизни.
Предбиогенез. 3. Теория А.И. Опарина. 4. Гипотезы
возникновения  эукариотической  клетки:
симбактериогенез,  синбактериогенез.  5.  Этапы
становления  жизни.  6.  Этапы  становления
атмосферы и развития жизни.

4. Биологическое разнообразие Создание трансгенных форм. Видовое разнообразие,
его  состояние  в  России.  Экосистемное
биоразнообразие.  Особи.  Индивиды  простые  и
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сложные. Онтогенез, типы онтогенеза. Унитарные и
модульные организмы.

Мини-тест
1) Онтогенез - это:
а) индивидуальное развитие
б) эволюционное развитие
в) развитие зародыша
2) Филогенез - это:
а) развитие от зачатия до смерти
б) развитие от рождения до смерти
в) эволюционное развитие вида
3) В процессе эмбриогенеза зародыш проходит последовательно стадии:
а) зигота -> бластула -> трофобласт -> эмбриобласт
б) зигота -> амнион -> хорион
в) бластула -> желточный пузырек -> амниотический пузырек
4) Цитолемма - это:
а) оболочка клетки
б) клеточная мембрана
в) цитоплазма
5) Какие утверждения НЕ верны?
а) мейоз - деление клетки, при котором из одного ядра образуется четыре дочерних
б) при митозе из одной клетки образуется две дочерних
в) митоз - деление соматической клетки, а мейоз - половой
г) при мейозе отсутствует анафаза
6) Какие из следующих тканей не относят к скелетным?
а) хрящевая
б) жировая
в) костная
г) мышечная
7) Что из нижеследующего не относится к элементам крови?
а) эритроциты
б) плазма
в) тромбоциты
г) гемоглобин
8) Ядовитое вещество, образующееся при соединении гемоглобина с СО, называется:
а) карбогемоглобин
б) оксигемоглобин
в) карбоксигемоглобин
9)  При  переливании  крови,  какие  группы  крови  нельзя  переливать  от  донора  к
реципиенту?
а) 1ую группу 4ой
б) 2ую группу 3ей, 4ой группе
в) 4ую группу 1ой
10)  Верны  ли  следующие  утверждения  о  способности  ткани  к  А)  сокращению,  Б)
укорочению , В) подчинению воле человека
а) все верны
б) верно только одно
в) все не верны
г) верны только два
11) Источником развития поперечно-полосатой мышечной ткани является:
а) саркомеры
б) клетки миотомов сомитов
в) миофибриллы
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г) эндомизии
12) Какую функцию выполняет вставочный диск в сердечно-мышечной ткани?
а) механическую
б) функцию объединения кардиомиоцитов в сердечной мышце
в) отделяют один саркомер от другого
13) Какую функцию НЕ выполняет нейроглия?
а) защитная
б) двигательная
в) опорная
г) трофическая
14) По функциональному значению нервные окончания бывают:
а) рецепторные
б) эффекторные
в) межнейронные
г) синаптические
15) Какая из следующих структур НЕ входит в рефлекторную дугу?
а) чувствительно-двигательный нейрон
б) чувствительный нейрон
в) вставочный нейрон
г) двигательный нейрон
д) нейроглия
16) Какой доли в головном мозге НЕ существует?
а) лобная
б) осровковая
в) теменная
г) затылочная
д) зрительная
е) височная
17) Лобную долю от теменной отделяет:
а) центральная борозда
б) центральная извилина
в) боковая борозда
г) мозолистое тело
18) Какую функцию НЕ выполняет мозолистое тело?
а) соединяет два полушария
б) образует комисуриальные волокна
в) отделяет лобную долю от теменной
г) передаёт информацию от левого полушария правому
19) Продолжением какой мозговой структуры является продолговатый мозг?
а) спинной мозг
б) мозжечок
в) височная доля
20) Задняя поверхность моста прикрывает:
а) гиппокмамп
б) гипофис
в) гипоталамус
г) мозжечок
21) Черепные нервы отходят от:
а) ствола головного мозга
б) лимбической системы
в) свода
г) интерпедункулярного ядра
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22) Из какого отдела сердца выходит аорта?
а) левый желудочек
б) правый желудочек
в) лёгочный ствол
г) предсердие
23) По каким сосудам кровь попадает в сердце?
а) правая венечная артерия
б) почечная вена
в) венечный синус
г) левая венечная артерия
24) Какими свойствами НЕ обладает миокард?
а) возбудимость
б) проводимость
в) самовозбудимость
г) сократимость
д) утомляемость
25) Грудная часть аорты распологается:
а) в заднем предсердии
б) слева от позвоночника
в) в межреберных артериях
г) в пищеводе
26) К артериям нижних конечностей относятся:
а) бедренная
б) передняя и задняя большеберцовая
в) почечная
г) малая берцвая
27) Овуляция - это:
а) оплодотворение клетки
б) внедрение клетки в слизистую матки
в) выход яйцеклетки из яичника
28) К мужским половым органам относят:
а) сперматозоид
б) яичники
в) яички
г) семенники
29) К мочевыделительной системе относят:
а) почки
б) мочевой пузырь
в) кожа
г) мочеточники
30) Пища, поступившая в желудок, находится в нём:
а) 1-2 часа
б) 10-12 часов
в) 4-6 часов
г) 5-7 часов
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
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поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)
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Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
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взаимосвязи и диалектическом развитии.
НЕУДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО
Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;

-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Предмет  изучения  общей  биологии.  Уровни  организации  живой  материи.
Основные критерии живого. Определение понятия «жизнь».

2. Химические  элементы клетки:  содержание,  роль  в  клетке  и  организме  в  целом.
Сравнительная характеристика элементного состава живой и неживой природы.

3. Химический  состав  клетки.  Неорганические  соединения.  Минеральные  соли  и
кислоты: биологическое значение. Буферные свойства.

4. Вода: содержание в клетке и организме в целом, строение, свойства, биологическое
значение.

5. Углеводы: моносахариды. Строение, примеры, функции.
6. Углеводы: дисахариды и полисахариды. Строение, примеры, функции.
7. Липиды (жиры, или триглицериды, фосфолипиды, гликолипиды, стероиды и др.):

строение и функции.
8. Белки.  Аминокислоты  как  мономеры  белков:  строение,  количество  видов,

примеры.  Уровни  организации  белковой  молекулы;  связи,  поддерживающие
структуры молекулы белка. Понятия денатурации и ренатурации.

9. Функции белков: характеристика функций, примеры белков.
10. Нуклеиновые  кислоты:  ДНК  и  РНК.  Нуклеотиды  как  мономеры  нуклеиновых

кислот: строение, количество видов. Пространственная структура молекулы ДНК;
связи,  поддерживающие  пространственную  структуру.  Принцип
комплементарности.

11. АТФ: строение и функции.
12. Сравнительная характеристика биополимеров (полисахариды, белки, нуклеиновые

кислоты).
13. Клеточная теория: история создания. Основные методы цитологии. 
14. Основные  положения  клеточной  теории.  Примеры,  подтверждающие  основные

положения клеточной теории. 
15. Строение и функции плазматической мембраны. Понятия пассивного и активного

транспорта. Транспорт в мембранной упаковке.
16. Одномембранные органоиды: строение и функции. Взаимосвязанная работа ЭПС,

АГ и лизосом.
17. Полуавтономные органоиды: строение и функции. Теория симбиогенеза.
18. Ядро: строение и функции. Организация генетического материала эукариотической

клетки.
19. Сравнительная  характеристика  эукариотических  клеток  (растения,  грибы,

животные).
20. Обобщенная схема строения бактериальной клетки. Сравнительная характеристика

прокариотической и эукариотической клеток.
21. Обмен  веществ  и  превращение  энергии  в  клетках.  Понятия  анаболизма  и

катаболизма, автотрофов и гетеротрофов.
22. Энергетический  обмен:  основные  этапы.  Анаэробное  окисление  глюкозы.

Брожение. 
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23. Аэробное окисление (дыхание). Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование.
Сравнительная характеристика полного расщепления и горения глюкозы.

24. Фотосинтез: световая фаза. Фотосистемы I и II. Фотофосфорилирование.  
25. Фотосинтез:  темновая  фаза.  Цикл  Кальвина.  Сравнительная  характеристика

световой и темновой фаз фотосинтеза.
26. Хемосинтез:  определение,  группы хемосинтезирующих  организмов,  особенности

обмена веществ.
27. Реализация  наследственной  информации  клетки.  Реакции  матричного  синтеза.

Репликация ДНК.
28. Основные этапы биосинтеза белка. Транскрипция. Регуляция транскрипции. 
29. Генетический код: определение, свойства.
30. Основные  этапы  биосинтеза  белка.  Трансляция.  Роль  разных  видов  РНК  в

процессах биосинтеза.
31. Вирусы:  открытие,  химическая  природа,  особенности  строения  и  размножения.

Гипотезы происхождения вирусов.
32. Клеточный цикл. Митоз: характеристика фаз, биологическое значение.
33. Характеристика хромосомного набора. Понятие кариотипа.
34. Мейоз (I и II деления): характеристика фаз, биологическое значение.
35. Формы  размножения  организмов.  Способы  бесполого  размножения:  краткая

характеристика,  примеры.  Понятие  клонирования.  Варианты  полового
размножения. Значение бесполого и полового размножений. 

36. Гаметогенез (на примере животных). 
37. Оплодотворение у животных и цветковых растений. 
38. Онтогенез.  Эмбриональное  развитие:  дробление.  Разные  типы  дробления  в

зависимости от типа яйцеклетки. 
39. Эмбриональное  развитие:  гаструляция,  гистогенез  и  органогенез.  Зародышевые

листки и их производные. Факторы, влияющие на дифференцировку клеток.
40. Онтогенез.  Постэмбриональное  развитие:  прямое  и  непрямое  развитие;

определенный  и  неопределенный  рост.  Многоклеточный  организм  как  единая
система.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
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недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Биология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией
В. Н. Ярыгина. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  378 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07129-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510542.

2. Биология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией
В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  427 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-04092-0.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512651.

3. Биология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией
В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  347 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-04094-4.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512652.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
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6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Ботаника», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  у  студентов  углубленных
профессиональных знаний, умений и навыков по основным направлениям классической
ботаники, морфологии, анатомии, физиологии и систематике растений.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основ анатомии, морфологии, систематики и экологии растений и грибов;
уметь:

 применять специальные методы при изучении анатомических и морфологических
особенностей растений и грибов;

владеть:
 анализа  анатомических и морфологических  особенностей растений,  определения

систематической принадлежности растений и грибов.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 7/252
Контактная работа: 136

Занятия лекционного типа 68
Занятия семинарского типа 68

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой 36
Самостоятельная работа (СР) 80

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Основы  цитологии,

гистологии  и
морфологии растений

16 0 0 16 0 0 22

2. Альгология. 16 0 0 16 0 0 22
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Особенности  строения
клеток  цианобактерий
и  эукариотических
водорослей.
Морфология таллома

3. Систематика  и
экология  высших
растений

18 0 0 18 0 0 18

4. Автотрофные  и
гетеротрофные
талломные  организмы
(миксомицеты,  грибы
и лишайники)

18 0 0 18 0 0 18

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Основы цитологии, гистологии и
морфологии растений

Предмет,  методы  история  развития  ботаники.  Строение
растительной клетки. Общая характеристика. Характеристика,
функции  и  строение  субклеточных  структур.  Химический
состав клетки. Осмотические явления в клетке.
Тканевое  строение  растений.  Растительные  ткани:
образовательные,  основные,  покровные,  всасывающие,
секреторные,  механические,  проводящие.  Морфология  и
анатомическое  строение  вегетативных  органов  растений.
Органы  растений:  корень,  корневые  системы;  первичное  и
вторичное строение корня метаморфозы; стебель однодольных
и двудольных, травянистых и древесных покрытосеменных и
голосеменных;  Лист,  анатомия  и  морфология.  Цветок:  типы
цветков,  андроцей,  гинецей,  семя,  плод,  соплодие,  их
разнообразие.

2. Альгология.  Особенности
строения клеток цианобактерий и
эукариотических  водорослей.
Морфология таллома

Предмет, задачи и методы изучения альгологии, особенности
строения и размножения водорослей. Систематика и экология
водорослей.  Автотрофные талломные организмы.  Положение
их  в  системе  органического  мира.  Классификация  и
систематика водорослей. Общая характеристика разделов и их
представителей.  Отдел  Сине-  Зеленые  водоросли.  Отдел
Зеленые  водоросли.  Отдел  Бурые  водоросли.  Отдел  Желто-
Зеленые  водоросли.  Отдел  Диатомовые  водоросли.  Отдел
Красные водоросли.

3. Систематика и экология высших
растений

Высшие  растения.  Гаметофитная  и  спорофитная  линия
эволюции  высших  споровых  растений.  Отдел  Риниофиты  и
Зостерофиллофиты,  Мохообразные.  Отдел  Плауновидные.
Отдел  Хвощевидные.  Отдел  Папоротниковидные.  Отдел
Голосеменные.  Общая  характеристика  и  происхождение
цветковых.  Систематика  цветковых  растений.  Класс
Двудольные.  Класс  Однодольные.  Обзор  филогенетических
систем  цветковых.  Закономерности  действия  экологических
факторов. Экологическая классификация организмов.

4. Автотрофные  и  гетеротрофные
талломные  организмы
(миксомицеты,  грибы  и
лишайники)

Царство  Грибы.  Строение.  Размножение.  Классы
Хитридиомицеты,  Оомицеты.  Отличительные  особенности
классов  низших  грибов.  Класс  Зигомицеты.  Отличительные
особенности класса Аскомицеты. Отличительные особенности
классов  Базидиомицеты и  Дейтеромицеты.  Отдел  Слизевики
(Миксомицеты). Отдел Лишайники.

Содержание занятий семинарского типа
№ Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа
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п/п
1. Основы цитологии,  гистологии и

морфологии растений
С Предмет,  методы  история  развития  ботаники.

Строение  растительной  клетки.  Общая
характеристика. Характеристика, функции и строение
субклеточных  структур.  Химический  состав  клетки.
Осмотические явления в клетке.
Тканевое  строение  растений.  Растительные  ткани:
образовательные, основные, покровные, всасывающие,
секреторные, механические, проводящие. Морфология
и  анатомическое  строение  вегетативных  органов
растений.  Органы  растений:  корень,  корневые
системы;  первичное  и  вторичное  строение  корня
метаморфозы;  стебель  однодольных  и  двудольных,
травянистых  и  древесных  покрытосеменных  и
голосеменных; Лист, анатомия и морфология. Цветок:
типы  цветков,  андроцей,  гинецей,  семя,  плод,
соплодие, их разнообразие.

2. Альгология.  Особенности
строения клеток цианобактерий и
эукариотических  водорослей.
Морфология таллома

С Предмет,  задачи  и  методы  изучения  альгологии,
особенности  строения  и  размножения  водорослей.
Систематика  и  экология  водорослей.  Автотрофные
талломные  организмы.  Положение  их  в  системе
органического  мира.  Классификация  и  систематика
водорослей.  Общая  характеристика  разделов  и  их
представителей.  Отдел  Сине-  Зеленые  водоросли.
Отдел  Зеленые  водоросли.  Отдел  Бурые  водоросли.
Отдел Желто- Зеленые водоросли. Отдел Диатомовые
водоросли. Отдел Красные водоросли.

3. Систематика  и  экология  высших
растений

С Высшие растения. Гаметофитная и спорофитная линия
эволюции  высших  споровых  растений.  Отдел
Риниофиты  и  Зостерофиллофиты,  Мохообразные.
Отдел  Плауновидные.  Отдел  Хвощевидные.  Отдел
Папоротниковидные.  Отдел  Голосеменные.  Общая
характеристика  и  происхождение  цветковых.
Систематика цветковых растений. Класс Двудольные.
Класс Однодольные. Обзор филогенетических систем
цветковых.  Закономерности  действия  экологических
факторов. Экологическая классификация организмов.

4. Автотрофные  и  гетеротрофные
талломные  организмы
(миксомицеты,  грибы  и
лишайники)

С Царство  Грибы.  Строение.  Размножение.  Классы
Хитридиомицеты,  Оомицеты.  Отличительные
особенности  классов  низших  грибов.  Класс
Зигомицеты.  Отличительные  особенности  класса
Аскомицеты.  Отличительные  особенности  классов
Базидиомицеты  и  Дейтеромицеты.  Отдел  Слизевики
(Миксомицеты). Отдел Лишайники.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Основы цитологии, гистологии и
морфологии растений

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

2. Альгология.  Особенности
строения клеток цианобактерий и
эукариотических  водорослей.
Морфология таллома

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Систематика и экология высших
растений

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

4. Автотрофные  и  гетеротрофные
талломные  организмы
(миксомицеты,  грибы  и
лишайники)

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.
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3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Основы  цитологии,  гистологии  и  морфологии
растений

Устный опрос. Тест

2. Альгология.  Особенности  строения  клеток
цианобактерий  и  эукариотических  водорослей.
Морфология таллома

Устный опрос. Тест

3. Систематика и экология высших растений Устный опрос. Тест
4. Автотрофные  и  гетеротрофные  талломные

организмы (миксомицеты, грибы и лишайники)
Устный опрос. Тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Тема 1 Основы цитологии, гистологии и морфологии растений

1. Назовите отличительные особенности растений.
2. Каково положение растений в различных системах органического
3. мира?
4. Какое значение имеют растения в природе и для человека?
5. Назовите основные разделы ботаники.
6. Каковы основные исторические вехи развития ботаники?
7. Что называется растительной клеткой.
8. Перечислите  главные  особенности  строения  и  функционирования  растительных

клеток высших растений.
9. Перечислите  структурные  компоненты  растительной  клетки,  относящиеся  к

протопласту и производным протопласта (продуктам его жизнедеятельности).
10. Охарактеризуйте многообразие форм и размеров растительных клеток.
11. Назовите двумембранные органоиды клетки, их функции.
12. Назовите  одномембранные  и  немембранные  органоиды  клетки,  их  строение  и

функции.
13. В клетках мякоти плода какого растения можно увидеть хромопласты?
14. Назовите органы растения, где встречаются лейкопласты?
15. Какой пигмент является провитамином «а»?
16. Назовите основную функцию хромопластов?
17. Назовите пигменты лейкопластов.
18. Как называется форма клетки, если она узкая и с острыми концами?
19. В какой части растения можно встретить хлорофилловые зерна?
20. Как называется пигмент, участвующий в процессе фотосинтеза?
21. В строме или гранах хлоропластов содержится хлорофилл?
22. В каком органоиде клетки находится первичный крахмал?
23. Назовите  запасные  вещества  растительных  клеток,  их  приведите  их

классификацию.
24. Назовите  место  отложения  запасных  питательных  веществ  в  клетке  и  их

функциональное значение.
25. Что такое осмос?
26. Какие растворы называются гипо-, изо- и гипертоническими?
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27. Что такое осмотическое давление клеточного сока?
28. Что такое плазмолиз и каковы его причины?
29. Какие бывают виды плазмолиза?
30. Как происходит деплазмолиз?
31. Способны ли плазмолизироваться мертвые клетки?
32. Каково строение клеточной стенки?
33. Назовите  функциональные  изменения  клеточной  стенки  в  процессе  ее

жизнедеятельности?
34. Каковы структура и функция ядра клетки.
35. Что такое клеточный цикл?
36. Что такое митоз и мейоз. Приведите общую характеристику и значение.
37. У  каких  растений  впервые  появилось  тканевое  строение?  Дайте  определение

растительных тканей.
38. Какие типы меристем вы знаете?
39. Охарактеризуйте локализацию, строение клеток меристем.
40. Назовите основные типы делений меристематичеких клеток.
41. Какие  ткани  относят  к  группе  основных?  Назовите  особенности  их  строения,

выполняемые функции, опишите локализацию в теле растения.
42. Назовите основные функции эпидермиса.  Укажите типы клеток, входящих в его

состав и выполняемые ими функции.
43. Опишите  строение  перидермы  и  корки,  укажите  их  локализацию,  основные

функции.
44. Какие типы всасывающих тканей вам известны?
45. Какие ткани относят к секреторным?
46. Охарактеризуйте наружные и внутренние секреторные ткани.
47. Какие типы механических тканей вы знаете?
48. Назовите отличительные особенности колленхимы и склеренхимы.
49. Какова функция проводящих элементов?
50. Какими общими чертами обладают ксилема и флоэма?
51. Опишите строение трахеальных элементов. Чем отличаются трахеиды и членики

сосудов?
52. Почему появление сосудов считается крупным ароморфозом в эволюции растений?
53. Назовите ткани, входящие в состав ксилемы.
54. Опишите строение ситовидных элементов.
55. В чем отличие ситовидных клеток от ситовидных трубок?
56. Назовите основные этапы формирования ситовидной трубки.
57. Какую функцию выполняют клетки-спутницы?
58. Укажите основные типы проводящих пучков.
59. Каково биологическое значение соцветий?
60. Какие признаки используют для описания и классификации соцветий?
61. Назовите основные типы простых, сложных и составных соцветий.
62. В чем преимущества перекрестного опыления перед самоопылением?
63. Какие приспособления используют растения для предотвращения самоопыления?
64. Какие агенты могут выступать в качестве переносчиков пыльцы?
65. Чем характеризуются цветки энтомофильных растений?
66. Опишите строение цветка анемофильного растения.
67. Из  каких  основных  частей  состоит  семя  покрытосеменного  растения?  Какие

элементы семязачатка участвуют в формировании семени?
68. Опишите строение зародыша двудольного и однодольного растений.
69. Какие условия необходимы для прорастания семян?
70. Что такое покой семян, и каковы его причины?
71. Опишите основные этапы прорастания семени.
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72. Из каких  элементов  развивается  плод покрытосеменных растений,  и  каково его
строение?

73. Какие признаки положены в основу морфологических классификаций плодов?
74. Назовите основные типы апокарпных,  синкарпных,  паракарпных и лизикарпных

плодов.
75. Какие способы распространения плодов и семян вам известны?

Тема  2.  Альгология.  Особенности  строения  клеток  цианобактерий  и
эукариотических водорослей. Морфология таллома

1. Назовите этапы развития альгологии с древнейших времен до К. Линнея.
2. Какие  выдающиеся  открытия  в  альгологии  в  XVII–XIX  вв.  позволили  ей

сформироваться как науке?
3. Каких ученых, внесших вклад в развитие и становление альгологии, вы знаете?
4. Какие методы изучения характерны для альгологии?
5. Какие открытия позволили выделить современный этап развития данной науки?
6. Какие типы таллома характерны для водорослей, и чем они различаются?
7. Какие принципы заложены в основу систематики водорослей для
8. выделения таксонов?
9. Что такое морфологическая систематика, и на каких критериях она основана?
10. На  каких  критериях  основаны  филогенетические  связи  между  отделами

водорослей?
11. Какие принципы лежат в основе геносистематики?
12. Каковы принципы выделения таксонов у водорослей?
13. Назовите особенности строения клетки прокариот.
14. Как появились прокариоты, и как проходила их эволюция?
15. Как  распространяются  по  земному  шару  синезеленые  и  первичные  зеленые

водороли?
16. Какие экологические условия способствуют развитию цианобактерий?
17. Как происходит азотфиксация у синезеленых водорослей?
18. Назовите особенности строения, характерные для глаукофитовых водорослей.
19. Какие виды красных водорослей вы знаете, и какое они имеют значение?
20. Каково распространение красных водорослей по водоемам земного шара?
21. Какое значение имеют красные водоросли для человека?
22. Назовите особенности строения водорослей отдела Heterokontophyta.
23. Назовите особенности строения клеток золотистых водорослей.
24. Назовите особенности строения клеток желтозеленых водорослей.
25. Какое  практическое  значение  имеют  представители  изученных  классов  отдела

Heterokontophyta?
26. Каково распределение мест обитания желтозеленых и золотистых водорослей?
27. Охарактеризуйте эволюционное значение диатомовых водорослей?
28. Каково строение панциря пеннатных диатомовых водорослей?
29. Каково строение водорослей класса Raphydiophyceae?
30. Каково строение водорослей класса Phaeophyceae?
31. Какие  экологические  группы  выделяют  у  водорослей  класса  Phaeophyceae,  и

каково их практическое значение?
32. Охарактеризуйте разнообразие водорослей этих отделов и их распространение по

водоемам.
33. Каково практическое значение водорослей отдела Dinophyta?
34. Какие  особенности  строения  и  эволюционное  значение  водорослей  отдела

Prymnesiophyta?
35. Какие особенности строения и эволюционного значения имеют водоросли отдела

Cryptophyta?
36. Каково разнообразие водорослей отдела Euglenophyta?
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37. Какое практическое значение имеют эвгленовые волоросли?
38. Опишите особенности строения клеток эвгленовых водорослей.
39. Какие экологические группы водорослей можно выделить в отделе Chlorophyta?
40. Какие классы водорослей составляют отдел Chlorophyta?
41. Каково практическое значение зеленых водорослей?
42. Какие типы размножения водорослей вам известны?
43. В чем состоят отличия полового и бесполого размножения?
44. Какие типы жизненных циклов водорослей вы знаете?
45. Какие основные гипотезы происхождения прокариот и эукариот вы знаете?
46. О чем говорит гипотеза симбиогенеза?
47. Какой вклад внесли русские ученые в теорию симбиогенеза?
48. О чем говорит аутогенная теория Кавалье-Смит?
49. Как проходила эволюция мейоза у водорослей?
50. Какие факторы обуславливают развитие водорослей в разных водоемах?
51. Какие факторы лимитируют рост и развитие водорослей?
52. Каковы закономерности распространения водорослей по земному шару?
53. Назовите экологические группы водорослей?
54. Что  такое  «цветение»  воды,  вызываемое  синезелеными  водорослями,  чем  оно

опасно?
55. Что такое «красные» приливы и какие водоросли их вызывают?

Тема 3 Систематика и экология высших растений
1. Назовите причины заселения растениями суши.
2. Опишите условия водных и наземных местообитаний.
3. В чем состоит синдром «высшего растения»?
4. Каковы пути образования архегониев,  антеридиев,  спорангиев  и спор у высших

растений?
5. Каковы гипотезы происхождения высших растений?
6. Опишите строение сомы у первых высших растений.
7. Дайте общую характеристику отдела Rhyniophуta.
8. Каковы особенности строения представителей отдела Rhyniophуta?
9. Опишите их жизненный цикл?
10. Опишите систематику отдела Rhyniophуta, его представителей.
11. Охарактеризуйте происхождение отдела Lycopodiophyta.
12. Каковы принципы деления отдела на классы?
13. Какова филогения отдела Lycopodiophyta?
14. Каково строение представителей класса Drepanophycopsida?
15. Дайте общую характеристику класса Lycopodiopsida.
16. Каковы особенности жизненного цикла плауна булавовидного?
17. Внешнее и внутреннее строение чешуедревов?
18. Назовите направления эволюции класса Isoetopsida.
19. В чем особенности строения, каков жизненный цикл селягинеллы?
20. Назовите отличительные признаки отдела Equisetophyta.
21. Опишите стелярную организацию и организацию спороносных зон эквизетофитов.
22. Каковы  особенности  строения  представителей  вымерших  семейств  порядка

Хвощи?
23. Каково соотношение спорофита и гаметофита у хвощей?
24. Опишите внутреннее строение синтелома хвоща.
25. Охарактеризуйте разнообразие и экологию хвощей.
26. Происхождение хвощей.
27. Каковы уровни соматической организации Marchantiopsida?
28. Общая характеристика отдела печеночных мхов.
29. Опишите систематику печеночных мхов.
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30. Каково  строение  гаметофита  и  спорофита  у  маршанции  многообразной  как
представителя печеночников?

31. Дайте характеристику другим представителям слоевищных печеночных мхов.
32. В чем отличия листостебельных печеночников от зеленых мхов?
33. Опишите вегетативное размножение у печеночников.
34. Класс бриевые мхи и особенности их строения.
35. Подкласс зеленые мхи: строение гаметофита и спорогона.
36. Типы перистома у бриид.
37. Опишите систематику подкласса Брииды.
38. Разнообразие представителей подкласса.
39. Подкласс сфагновые мхи: особенности гаметофита и спорогона.
40. Подкласс андреевые мхи: особенности гаметофита и спорогона.
41. В чем отличие папоротников от других современных споровых растений?
42. Назовите новообразования в отделе папоротников.
43. Опишите строение вайи.
44. Опишите эволюцию морфоструктур папоротников.
45. Опишите эволюцию органов спороношения.
46. Каковы особенности строения классов проголосеменных папоротников?
47. Охарактеризуйте  кладоксилеевые,  зигоптерисовые  и  ботриоптерисовые

папоротники.
48. Каковы особенности строения мараттиевых и полиподиевых папоротников?
49. Назовите жизненные циклы папоротников.
50. Каково происхождение голосеменных?
51. Назовите этапы расцвета отдельных групп голосеменных.
52. Назовите гипотезы происхождения семяпочки.
53. Опишите строение семяпочки.
54. Каково развитие и строение мужских гаметофитов голосеменных?
55. Опишите этапы их эволюции.
56. Опишите  развитие  и  строение  женских  гаметофитов  голосеменных,  этапы  их

эволюции.
57. Опишите оплодотворение, кливаж, эмбриогенез.
58. Каково эволюционное значение появления семян у растений?
59. Охарактеризуйте класс Ginkgopsida и дайте его классификацию.
60. Охарактеризуйте класс Cycadopsida и дайте его классификацию.
61. Каковы особенности строения и систематика класса Pinopsida?
62. Назовите представителей семейства сосновых.
63. Назовите типы семяпочек у магнолиофитов.
64. Опишите гаметофиты покрытосеменных.
65. Каковы амфимиксис и апомиксис у покрытосеменных?
66. Опишите псевдантовую гипотезу Веттштейна. Ее плюсы и минусы.
67. Опишите стробильную (эвантовую) гипотезу Халлира, Арбера и Паркина. Каковы

современные коррективы к ней?
68. Теломная гипотеза Л.М. Кречетовича и ее критика.
69. Гипотеза  гамогетеротопии  С.В.  Мейена  и  вероятные  предки  покрытосеменных

растений.
70. В  чем  состоят  монофилетичность  и  полифилетичность  происхож  дения

магнолиофитов?
71. Представьте филогенетическую систему Веттштейна и принципы ее построения.
72. Представьте филогенетическую систему Энглера.
73. Представьте филогенетическую систему Халлира.
74. Представьте филогенетическую систему Гроссгейма.
75. В  чем  достоинства  филогенетической  системы  А.Л.  Тахтаджяна,  и  каковы
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признаки, положенные в ее основу?
76. Каковы способы ограничения и предотвращения самоопыления?
77. Назовите принципы биотического опыления.
78. Что такое первичные аттрактанты?
79. Что такое вторичные аттрактанты?
80. Дайте классификации форм биотического опыления.
81. Дайте общую характеристику и систематику подкласса
82. Magnoliidae.
83. Дайте общую характеристику и систематику представителей порядков подкласса
84. Ranunculidae.
85. Дайте общую характеристику и систематику подкласса Dilleniidae.
86. Дайте общую характеристику и систематику представителей порядков подкласса
87. Rosidae.
88. Дайте общую характеристику и систематику подкласса Caryophyllidae.
89. Дайте общую характеристику и систематику представителей порядков подкласса
90. Lamiidae.
91. Дайте общую характеристику и систематику представителей порядков подкласса
92. Asteridae.
93. Опишите  подкласс  Hamamelididae  как  анемофильную  линию  эволюции  класса

двудольных.
94. Дайте  характеристику  порядков  гамамелид,  назовите  их  характерных

представителей.
95. Порядок  Urticales:  характеристика  и  специфика  положения  в  филогенетических

системах.
96. Порядок Casuarinales: характеристика и специфика положения в филогенетических

системах.
97. Дайте сравнительную характеристику классов двудольных и однодольных.
98. Опишите происхождение однодольных по системе А.Л. Тахтаджяна.
99. В чем роль неотении в происхождении однодольных?
100. Опишите систематику класса однодольных.
101. Дайте  общую  характеристику  и  систематику  порядков  подкласса

Alismatidae. Назовите его представителей.
102. Дайте общую характеристику и систематику подкласса Liliidae.
103. В чем разнообразие и хозяйственное значение представителей лилиид?
104. В чем особенности строения орхидных?
105. Порядок Poales: разнообразие и хозяйственное значение.
106. Общая характеристика и систематика подкласса Arecidae.

Тема 4 Автотрофные и гетеротрофные талломные организмы (миксомицеты, грибы
и лишайники)

1. Перечислите основные этапы развития микологии.
2. В чем выражается специфичность химического состава грибной клетки?
3. Каковы особенности организации таллома грибов?
4. Какие видоизменения вегетативных гифов вам известны?
5. Каковы особенности питания грибов?
6. Какие структуры в жизненном цикле грибов относятся к анаморфе?
7. Какие структуры в жизненном цикле грибов относятся к телеморфе?
8. Какие типы полового процесса у грибов вам известны?
9. В чем заключаются отличия явлений гомоталлизма и гетероталлизма?
10. Какие процессы могут привести к явлению гетерокариоза?
11. Каковы черты сходства и различия грибов и растений?
12. Каковы черты сходства и различия грибов и животных?
13. Дайте характеристику отделу акразиевых.
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14. Как связано строение вегетативного таллома миксомицетов с особенностями его
питания?

15. Чем представлена расселительная стадия жизненного цикла миксомицетов?
16. Каковы особенности бесполого размножения оомицетов?
17. В чем выражается явление дипланетизма?
18. Насколько велико хозяйственное значение фитофторы?
19. Какую роль играют в природе представители порядка сапролегниевых?
20. Какие типы организации таллома характерны для хитридиомицетов?
21. Перечислите  черты  сходства  в  морфологии  и  экологии  зигомицетов  и

дейтеромицетов.
22. Каковы особенности строения таллома зигомицетов?
23. Каковы особенности строения таллома дейтеромицетов?
24. Какой тип спорообразования характерен для зигомицетов?
25. Какие типы спорангиев известны у зигомицетов?
26. Какой тип спорообразования характерен для дейтеромицетов?
27. Почему дейтеромицеты называют еще несовершенными грибами?
28. Каковы особенности полового процесса у зигомицетов?
29. В чем особенности экологии зигомицетов?
30. В чем особенности экологии дейтеромицетов?
31. Общая характеристика отдела Ascomycota.
32. Группа порядков Голосумчатые.
33. Группа порядков Плектомицеты.
34. Группа порядков Пиреномицеты.
35. Каковы  чередование  и  продолжительность  ядерных  фаз  в  жизненном  цикле

аскомицетов?
36. Какие структуры аскомицетов являются диплоидными?
37. Перечислите типы плодовых тел аскомицетов.
38. Какие типы строения апикального аппарата сумок аскомицетов вам известны?
39. Каковы особенности бесполого размножения аскомицетов?
40. Назовите тип полового процесса аскомицетов и опишите его особенности.
41. Каковы особенности размножения тафриномицетов?
42. Каково строение таллома сахаромицетов?
43. Какие субстраты способны осваивать сахаромицеты?
44. Какова функция придатков эризифовых грибов?
45. Какой тип плодовых тел характерен для эвроциевых грибов?
46. Какой тип плодовых тел характерен для сордариевых грибов?
47. Опишите экологию эризифовых грибов.
48. Где локализуются структуры бесполого размножения у грибов рода ксилярия?
49. Каково хозяйственное значение спорыньи?
50. Какой тип плодовых тел характерен для леоциевых и пецициевых грибов?
51. У каких представителей аскомицетов есть подземные плодовые тела?
52. Какие субстраты способны осваивать пецициевые грибы?
53. Какими особенностями строения характеризуются аскостромы дотидеевых грибов?
54. Какие субстраты способны осваивать лишайники?
55. Какие способы размножения характерны для лишайников?
56. Какие типы морфологического строения лишайников выделяют?
57. Опишите особенности строения гетеромерного таллома лишайника.
58. Опишите строение и функции соредий.
59. Опишите строение и функции изидий.
60. Каковы  чередование  и  продолжительность  ядерных  фаз  в  жизненном  цикле

базидиомицетов?
61. В каких структурах базидиомицетов можно обнаружить дикарион?
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62. Какие структуры базидиомицетов являются диплоидными?
63. Назовите тип полового процесса базидиомицетов и опишите его особенности.
64. Какие типы базидий вам известны?
65. Какие базидиомицеты имеют димитическую гифальную систему?
66. Какие базидиомицеты имеют многолетние плодовые тела?
67. Какие типы гименофора характерны для афиллофороидных грибов?
68. Какие  морфологические  типы  плодовых  тел  характерны  для  афиллофороидных

грибов?
69. Представьте экологию афиллофороидных грибов.
70. Ответьте,  для  каких  представителей  агарикоидных  грибов  характерно  наличие

общего покрывала.
71. Каковы особенности строения гимениального слоя агарикоидных грибов?
72. Каковы особенности строения плодовых тел агариковых грибов?
73. Каковы особенности строения плодовых тел сыроежковых грибов?
74. Каковы особенности строения плодовых тел болетовых грибов?
75. Каковы особенности строения плодовых тел гастеромицетов?
76. Каковы особенности строения плодовых тел гетеробазидиомицетов?
77. Каковы  особенности  строения  базидий  представителей  класса

телиобазидиомицетов?
78. Каким образом происходит заражение растений головневыми грибами?
79. Сколько стадий может быть выделено в жизненном цикле ржавчинных грибов?
80. Назовите экологические группы грибов по отношению к температуре.
81. Назовите экологические группы грибов по отношению к влаге.
82. Какие субстраты способны осваивать грибы?
83. Перечислите основные трофические группы грибов.
84. Какое влияние на жизнедеятельность грибов оказывает свет?
85. Какова основная роль грибов в функционировании современных экосистем?
86. Каково  значение  грибов-микоризообразователей  в  функционировании

фитоценозов?
87. Каково значение грибов-паразитов в функционировании фитоценозов?
88. Как можно охарактеризовать распространение грибов в природе?
89. Какова роль грибов в эволюции биосферы?
90. Какое  значение  имеют  фитопатогенные  грибы  в  хозяйственной  деятельности

человека?
91. Какое  применение  находят  грибы  в  пищевой,  микробиологической,

фармацевтической и других отраслях промышленности?
92. Оцените наиболее важные аспекты охраны грибов.

Мини-тест
Тема 1 Основы цитологии растений
1. Элементарная часть организма, обладающая всеми признаками живого 1)клетка
2)органоид 3)вакуоль 4)ядро 5)пластиды
- Соотнесите признаки клетки и ее форму: I - паренхимные; II - прозенхимные; А -
длина  во  много  раз  превышает  ширину;  Б  -  длина,  ширина  и  высота  примерно
одинаковые;  В  образуются  в  результате  более  или  менее  равномерного  роста  во  всех
направлениях; Г - образуются в результате роста преимущественно в одном направлении;
Д - образуются в результате мейоза
1) I Б, В
2) II А, Г
3) I Б, В, Д
4) II А, Г
5) I Б, В
6) II А, Г,Д
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7) I А, Г
8) II Б, В
9) I Б, Г II А, В
2. Соотнесите компоненты клетки: I - микроструктурные; II - субмикроструктурные;
А
-  рибосомы;  Б  -  тонопласт;  В  -  лейкопласты;  Г  -  гиалоплазма;  Д  -  микротельца;  Е  -
хромопласты;  Ж  -  плазмалемма;  З  -  митохондрии;  И  -  диктиосомы;  К  -  ЭПР;  Л  -
мезоплазма; М - хлоропласты
1) I В, Е, З, М
2) II А, Б, Г, Д, Ж, И, К, Л
3) I А, Б, Г, Д, Ж, И, К, Л
4) II В, Е, З, М
5) I А, В, Е, З, М II Б, Г, Д, Ж, И, К, Л
6) I В, Е, З, К, М II А, Б, Г, Д, Ж, И, Л
7) I В, Е, М II А, Б, Г, Д, Ж, З, И, К, Л
3. Многофазная  высокоупорядоченная  коллоидная  система,  заключенная  между
плазматической мембраной и ядром – это
1) цитоплазма
2) билипидный слой мембраны 3)ЭПР
4)рибосомы 5)тонопласт
4. Соотнесите компоненты клетки и их функции: А - гранулярный ЭПР; Б - гладкий
ЭПР; В - рибосомы; Г - митохондрии; Д - аппарат Гольджи; Е - лизосомы; Ж - вакуоль; 1 -
содержат  ферменты,  участвуют  во  внутриклеточном  растворении;  2  -  образование
энергии; 3
- накопление  запасных  веществ  и  продуктов  жизнедеятельности,  поддержание
тургора; 4 - участвует в синтезе белков, производстве вакуолей, диктиосом, лизосом; 5 -
участвует в синтезе белков; 6 - участвует в синтезе жиров, обмене углеводов, накоплении
и выведении ядовитых веществ; 7 - является центром синтеза, накопления и транспорта
полисахаридов, построение клеточной оболочки
1)А4, Б6, В5, Г2, Д7, Е1, Ж3
2)А4, Б5, В6, Г2, Д7, Е1, Ж3
3)А4, Б6, В5, Г2, Д7, Е3, Ж1
4)А7, Б6, В5, Г2, Д4, Е1, Ж3
5)А4, Б6, В2, Г5, Д7, Е1, Ж3
5. Соотнесите пластиды и их характеристики: А – хлоропласты; Б – хромопласты; В –
лейкопласты; 1 – содержатся в листьях, стеблях; 2 – содержатся в органах, скрытых от
света;  3  –  содержат  ксантофилл  и  каротиноиды;  4  –  имеют  линзовидную  форму;  5  –
содержатся в плодах; 6 – содержат хлорофилл; 7 – содержатся в цветках; 8 – функция –
фотосинтез;  9  –  функция  –  синтез  и  накопление  запасных  веществ;  10  –  содержат
запасные вещества; 11 – функция – привлечение опылителей и распространителей плодов;
12 – имеют разнообразную форму
1)А – 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10; Б – 3, 5, 7, 11, 12; В – 2, 9, 10, 12
2)А – 1, 4, 5, 6, 8, 10; Б – 3, 5, 7, 11, 12; В – 2, 9, 10, 4
3)А – 1, 4, 5, 6, 8, 10; Б – 3, 5, 7, 12; В – 2, 9, 10, 11,12
4)А – 1, 3, 4, 5, 8, 10; Б – 2, 3, 5, 9, 11, 12; В – 2, 9, 10, 12
5)А – 1, 3, 4, 5, 6, 8; Б – 3, 5, 7, 10, 11, 12; В – 2, 9, 10, 12
7 это непрямое деление ядра, кариокинез. Биологическое значение его состоит в
…распределении  хромосом  между  …  клетками,  что  обеспечивает  образование  …  …
клеток и сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений.
1)митоз,  строго  одинаковом,  дочерними,  генетически  равноценных  2)мейоз,  строго
одинаковом,  дочерними,  генетически  равноценных  3)митоз,  неодинаковом,  дочерними,
генетически  не  равноценных  4)митоз,  строго  одинаковом,  материнскими,  генетически
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равноценных 5)митоз, строго одинаковом, дочерними, генетически не равноценных
8. Наследственное изменение, заключающееся в кратном увеличении числа наборов
хромосом в клетках организма – это
1)полиплоидия 2)мейоз 3)митоз 4)амитоз 5)интеркинез
9. Оболочка  растительной  клетки  выстлана  изнутри  …  Она  выполняет  роль  ….
Оболочки соседних клеток соединены межклеточными веществами, образующими … …
Оболочка является производной … и состоит в основном из …
1)мембраной,  скелета,  срединную  пластинку,  протопласта,  полисахаридов
2)протопластом,  скелета,  срединную  пластинку,  протопласта,  полисахаридов
3)мембраной,  транспорта,  срединную  пластинку,  протопласта,  полисахаридов
4)мембраной,  скелета,  срединную  пластинку,  вакуоли,  полисахаридов  5)мембраной,
скелета, срединную пластинку, протопласта, лигнина
10. Соотнесите запасные вещества клетки и их…: 1 – крахмальные зерна; 2 – белковые
включения; 3 – липидные капли; А – состоят только из аминокислот; Б – образуются в
гиалоплазме; В – имеет вид алейроновых зерен; Г – основной тип запасного питательного
вещества; Д – образуется в пластидах живых клеток; Е – преимущественно накапливается
в семенах и плодах; Ж – бывают простые, сложные и полусложные; З – представляют
собой сложные эфиры; И – откладывается  в  амилопластах;  К – чаще откладывается  в
нуклеоплазме ядра и вакуоли
1)1 – Г, Д, Ж, И; 2 – А, В, К; 3 – Б, Е, З
2)1 – Г, Д, Ж, К; 2 – А, В, И; 3 – Б, Е, З
3)1 – Г, Ж, И; 2 – А, В, Е, К; 3 – Б, Д, З
4)1 – Г, Д, Ж, И; 2 – Б, В, К; 3 – А, Е, З
5)1 – Г, Д, И, К; 2 – А, В, Ж; 3 – Б, Е, З
11. Первичная  оболочка  откладывается  (чем?)  (изнутри/снаружи)  на  все  клеточные
стенки,  она  (твердая/  пластичная),  большей  частью  состоит  из  (пектина  и
гемицеллюлозы/воды).  При  появлении  вторичной  оболочки  протопласт
чаще(сжимается/отмирает)  клетка(перестает/продолжает)  расти.  Опорные  свойства
определяются  преобладанием  (пектина/целлюлозы)  и  строгой  пространственной
ориентацией(клеточных стенок/ микрофибрилл). Цитоплазматические нити, соединяющие
соседние клетки – это … и они связывают протопласты различных клеток в единое целое -
…
1) протопластом,   изнутри,   пластичная,   воды.   Отмирает, перестает. Целлюлозы,
микрофибрилл. Плазмодесмы, симпласт
2) протопластом,   изнутри,   пластичная,   воды.   Отмирает, перестает. Целлюлозы,
микрофибрилл. Плазмодесмы, апопласт
3) протопластом,  снаружи,  пластичная,  воды.  Отмирает,  продолжает.  Целлюлозы,
микрофибрилл. Плазмодесмы, симпласт
4) протопластом,  изнутри,  пластичная,  воды.  Отмирает,  перестает.  Пектина,
микрофибрилл.Плазмодесмы, симпласт
5) протопластом,   изнутри,   пластичная,   воды.   Отмирает, перестает. Целлюлозы,
микрофибрилл. Поры, симпласт
Тема 3 – Альгология.  Особенности строения клеток цианобактерий и эукариотических
водорослей. Морфология таллома
12. Какие органоиды содержаться в клетке 1)лейкопласты,вакуоли
2)пигменты, вакуоли 3)вакуоли, ядро 4)эритроциты 5)хлоропласты
13. Какие компоненты присущи только растительной клетке? 1)пластиды
2)митохондрии 3)рибосомы 4)диктиосомы 5)микросомы
14. Что содержится в вакуоли 1)клеточный сок
2)цитогель 3)эмульсия 4)клеточный раствор 5)цитозоль
15. Назовите  пластиды,  в  которых  откладываются  запасные  питательные  вещества?
1)хлоропласты
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2)лейкопласты 3)хлорофиллы 4)лейкоциты 5)рибосомы
16. Первичные  клетки,  из  которых  возникают  все  остальные  клетки  меристемы,
называются:
1) инициальные 2)верхушечные 3)образовательные 4)первичные 5)вторичные
17. Как  называются  стенки  растительных  клеток,  пропитанные  лигнином?
1)одревесневевшими
2) ослизненные 3)опробковевшие 4)минирализованные 5)каменистые
18. Паренхимные клетки – это:
1)растительные  клетки,  у  которых  длина  равна  ширине  или  превышает  ее  в  2-3  раза
2)растительные клетки, которые видны только под микроскопом
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
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- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Назовите отличительные особенности растений.
2. Каково положение растений в различных системах органического
3. мира?
4. Какое значение имеют растения в природе и для человека?
5. Назовите основные разделы ботаники.
6. Каковы основные исторические вехи развития ботаники?
7. Что называется растительной клеткой.
8. Перечислите  главные  особенности  строения  и  функционирования  растительных

клеток высших растений.
9. Перечислите  структурные  компоненты  растительной  клетки,  относящиеся  к

протопласту и производным протопласта (продуктам его жизнедеятельности).
10. Охарактеризуйте многообразие форм и размеров растительных клеток.
11. Назовите двумембранные органоиды клетки, их функции.
12. Назовите  одномембранные  и  немембранные  органоиды  клетки,  их  строение  и

функции.
13. В клетках мякоти плода какого растения можно увидеть хромопласты?
14. Назовите органы растения, где встречаются лейкопласты?
15. Какой пигмент является провитамином «а»?
16. Назовите основную функцию хромопластов?
17. Назовите пигменты лейкопластов.
18. Как называется форма клетки, если она узкая и с острыми концами?
19. В какой части растения можно встретить хлорофилловые зерна?
20. Как называется пигмент, участвующий в процессе фотосинтеза?
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21. В строме или гранах хлоропластов содержится хлорофилл?
22. В каком органоиде клетки находится первичный крахмал?
23. Назовите  запасные  вещества  растительных  клеток,  их  приведите  их

классификацию.
24. Назовите  место  отложения  запасных  питательных  веществ  в  клетке  и  их

функциональное значение.
25. Что такое осмос?
26. Какие растворы называются гипо-, изо- и гипертоническими?
27. Что такое осмотическое давление клеточного сока?
28. Что такое плазмолиз и каковы его причины?
29. Какие бывают виды плазмолиза?
30. Как происходит деплазмолиз?
31. Способны ли плазмолизироваться мертвые клетки?
32. Каково строение клеточной стенки?
33. Назовите  функциональные  изменения  клеточной  стенки  в  процессе  ее

жизнедеятельности?
34. Каковы структура и функция ядра клетки.
35. Что такое клеточный цикл?
36. Что такое митоз и мейоз. Приведите общую характеристику и значение.
37. У  каких  растений  впервые  появилось  тканевое  строение?  Дайте  определение

растительных тканей.
38. Какие типы меристем вы знаете?
39. Охарактеризуйте локализацию, строение клеток меристем.
40. Назовите основные типы делений меристематичеких клеток.
41. Какие  ткани  относят  к  группе  основных?  Назовите  особенности  их  строения,

выполняемые функции, опишите локализацию в теле растения.
42. Назовите основные функции эпидермиса.  Укажите типы клеток, входящих в его

состав и выполняемые ими функции.
43. Опишите  строение  перидермы  и  корки,  укажите  их  локализацию,  основные

функции.
44. Какие типы всасывающих тканей вам известны?
45. Какие ткани относят к секреторным?
46. Охарактеризуйте наружные и внутренние секреторные ткани.
47. Какие типы механических тканей вы знаете?
48. Назовите отличительные особенности колленхимы и склеренхимы.
49. Какова функция проводящих элементов?
50. Какими общими чертами обладают ксилема и флоэма?
51. Опишите строение трахеальных элементов. Чем отличаются трахеиды и членики

сосудов?
52. Почему появление сосудов считается крупным ароморфозом в эволюции растений?
53. Назовите ткани, входящие в состав ксилемы.
54. Опишите строение ситовидных элементов.
55. В чем отличие ситовидных клеток от ситовидных трубок?
56. Назовите основные этапы формирования ситовидной трубки.
57. Какую функцию выполняют клетки-спутницы?
58. Укажите основные типы проводящих пучков.
59. Каково биологическое значение соцветий?
60. Какие признаки используют для описания и классификации соцветий?
61. Назовите основные типы простых, сложных и составных соцветий.
62. В чем преимущества перекрестного опыления перед самоопылением?
63. Какие приспособления используют растения для предотвращения самоопыления?
64. Какие агенты могут выступать в качестве переносчиков пыльцы?
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65. Чем характеризуются цветки энтомофильных растений?
66. Опишите строение цветка анемофильного растения.
67. Из  каких  основных  частей  состоит  семя  покрытосеменного  растения?  Какие

элементы семязачатка участвуют в формировании семени?
68. Опишите строение зародыша двудольного и однодольного растений.
69. Какие условия необходимы для прорастания семян?
70. Что такое покой семян, и каковы его причины?
71. Опишите основные этапы прорастания семени.
72. Из каких  элементов  развивается  плод покрытосеменных растений,  и  каково его

строение?
73. Какие признаки положены в основу морфологических классификаций плодов?
74. Назовите основные типы апокарпных,  синкарпных,  паракарпных и лизикарпных

плодов.
75. Какие способы распространения плодов и семян вам известны?
76. Назовите этапы развития альгологии с древнейших времен до К. Линнея.
77. Какие  выдающиеся  открытия  в  альгологии  в  XVII–XIX  вв.  позволили  ей

сформироваться как науке?
78. Каких ученых, внесших вклад в развитие и становление альгологии, вы знаете?
79. Какие методы изучения характерны для альгологии?
80. Какие открытия позволили выделить современный этап развития данной науки?
81. Какие типы таллома характерны для водорослей, и чем они различаются?
82. Какие принципы заложены в основу систематики водорослей для
83. выделения таксонов?
84. Что такое морфологическая систематика, и на каких критериях она основана?
85. На  каких  критериях  основаны  филогенетические  связи  между  отделами

водорослей?
86. Какие принципы лежат в основе геносистематики?
87. Каковы принципы выделения таксонов у водорослей?
88. Назовите особенности строения клетки прокариот.
89. Как появились прокариоты, и как проходила их эволюция?
90. Как  распространяются  по  земному  шару  синезеленые  и  первичные  зеленые

водороли?
91. Какие экологические условия способствуют развитию цианобактерий?
92. Как происходит азотфиксация у синезеленых водорослей?
93. Назовите особенности строения, характерные для глаукофитовых водорослей.
94. Какие виды красных водорослей вы знаете, и какое они имеют значение?
95. Каково распространение красных водорослей по водоемам земного шара?
96. Какое значение имеют красные водоросли для человека?
97. Назовите особенности строения водорослей отдела Heterokontophyta.
98. Назовите особенности строения клеток золотистых водорослей.
99. Назовите особенности строения клеток желтозеленых водорослей.
100. Какое  практическое  значение  имеют  представители  изученных  классов

отдела Heterokontophyta?
101. Каково  распределение  мест  обитания  желтозеленых  и  золотистых

водорослей?
102. Охарактеризуйте эволюционное значение диатомовых водорослей?
103. Каково строение панциря пеннатных диатомовых водорослей?
104. Каково строение водорослей класса Raphydiophyceae?
105. Каково строение водорослей класса Phaeophyceae?
106. Какие экологические группы выделяют у водорослей класса Phaeophyceae, и

каково их практическое значение?
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107. Охарактеризуйте  разнообразие  водорослей  этих  отделов  и  их
распространение по водоемам.

108. Каково практическое значение водорослей отдела Dinophyta?
109. Какие особенности строения и эволюционное значение водорослей отдела

Prymnesiophyta?
110. Какие особенности строения и эволюционного значения имеют водоросли

отдела Cryptophyta?
111. Каково разнообразие водорослей отдела Euglenophyta?
112. Какое практическое значение имеют эвгленовые волоросли?
113. Опишите особенности строения клеток эвгленовых водорослей.
114. Какие  экологические  группы  водорослей  можно  выделить  в  отделе

Chlorophyta?
115. Какие классы водорослей составляют отдел Chlorophyta?
116. Каково практическое значение зеленых водорослей?
117. Какие типы размножения водорослей вам известны?
118. В чем состоят отличия полового и бесполого размножения?
119. Какие типы жизненных циклов водорослей вы знаете?
120. Какие основные гипотезы происхождения прокариот и эукариот вы знаете?
121. О чем говорит гипотеза симбиогенеза?
122. Какой вклад внесли русские ученые в теорию симбиогенеза?
123. О чем говорит аутогенная теория Кавалье-Смит?
124. Как проходила эволюция мейоза у водорослей?
125. Какие факторы обуславливают развитие водорослей в разных водоемах?
126. Какие факторы лимитируют рост и развитие водорослей?
127. Каковы закономерности распространения водорослей по земному шару?
128. Назовите экологические группы водорослей?
129. Что такое  «цветение»  воды,  вызываемое синезелеными водорослями,  чем

оно опасно?
130. Что такое «красные» приливы и какие водоросли их вызывают?
131. Назовите причины заселения растениями суши.
107. Опишите условия водных и наземных местообитаний.
108. В чем состоит синдром «высшего растения»?
109. Каковы  пути  образования  архегониев,  антеридиев,  спорангиев  и  спор  у

высших растений?
110. Каковы гипотезы происхождения высших растений?
111. Опишите строение сомы у первых высших растений.
112. Дайте общую характеристику отдела Rhyniophуta.
113. Каковы особенности строения представителей отдела Rhyniophуta?
114. Опишите их жизненный цикл?
115. Опишите систематику отдела Rhyniophуta, его представителей.
116. Охарактеризуйте происхождение отдела Lycopodiophyta.
117. Каковы принципы деления отдела на классы?
118. Какова филогения отдела Lycopodiophyta?
119. Каково строение представителей класса Drepanophycopsida?
120. Дайте общую характеристику класса Lycopodiopsida.
121. Каковы особенности жизненного цикла плауна булавовидного?
122. Внешнее и внутреннее строение чешуедревов?
123. Назовите направления эволюции класса Isoetopsida.
124. В чем особенности строения, каков жизненный цикл селягинеллы?
125. Назовите отличительные признаки отдела Equisetophyta.
126. Опишите  стелярную  организацию  и  организацию  спороносных  зон

эквизетофитов.
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127. Каковы особенности строения представителей вымерших семейств порядка
Хвощи?

128. Каково соотношение спорофита и гаметофита у хвощей?
129. Опишите внутреннее строение синтелома хвоща.
130. Охарактеризуйте разнообразие и экологию хвощей.
131. Происхождение хвощей.
132. Каковы уровни соматической организации Marchantiopsida?
133. Общая характеристика отдела печеночных мхов.
134. Опишите систематику печеночных мхов.
135. Каково строение гаметофита и спорофита у маршанции многообразной как

представителя печеночников?
136. Дайте  характеристику  другим  представителям  слоевищных  печеночных

мхов.
137. В чем отличия листостебельных печеночников от зеленых мхов?
138. Опишите вегетативное размножение у печеночников.
139. Класс бриевые мхи и особенности их строения.
140. Подкласс зеленые мхи: строение гаметофита и спорогона.
141. Типы перистома у бриид.
142. Опишите систематику подкласса Брииды.
143. Разнообразие представителей подкласса.
144. Подкласс сфагновые мхи: особенности гаметофита и спорогона.
145. Подкласс андреевые мхи: особенности гаметофита и спорогона.
146. В чем отличие папоротников от других современных споровых растений?
147. Назовите новообразования в отделе папоротников.
148. Опишите строение вайи.
149. Опишите эволюцию морфоструктур папоротников.
150. Опишите эволюцию органов спороношения.
151. Каковы особенности строения классов проголосеменных папоротников?
152. Охарактеризуйте  кладоксилеевые,  зигоптерисовые  и  ботриоптерисовые

папоротники.
153. Каковы особенности строения мараттиевых и полиподиевых папоротников?
154. Назовите жизненные циклы папоротников.
155. Каково происхождение голосеменных?
156. Назовите этапы расцвета отдельных групп голосеменных.
157. Назовите гипотезы происхождения семяпочки.
158. Опишите строение семяпочки.
159. Каково развитие и строение мужских гаметофитов голосеменных?
160. Опишите этапы их эволюции.
161. Опишите развитие и строение женских гаметофитов голосеменных,  этапы

их эволюции.
162. Опишите оплодотворение, кливаж, эмбриогенез.
163. Каково эволюционное значение появления семян у растений?
164. Охарактеризуйте класс Ginkgopsida и дайте его классификацию.
165. Охарактеризуйте класс Cycadopsida и дайте его классификацию.
166. Каковы особенности строения и систематика класса Pinopsida?
167. Назовите представителей семейства сосновых.
168. Назовите типы семяпочек у магнолиофитов.
169. Опишите гаметофиты покрытосеменных.
170. Каковы амфимиксис и апомиксис у покрытосеменных?
171. Опишите псевдантовую гипотезу Веттштейна. Ее плюсы и минусы.
172. Опишите стробильную (эвантовую) гипотезу Халлира, Арбера и Паркина.

Каковы современные коррективы к ней?
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173. Теломная гипотеза Л.М. Кречетовича и ее критика.
174. Гипотеза  гамогетеротопии  С.В.  Мейена  и  вероятные  предки

покрытосеменных растений.
175. В  чем  состоят  монофилетичность  и  полифилетичность  происхож  дения

магнолиофитов?
176. Представьте  филогенетическую  систему  Веттштейна  и  принципы  ее

построения.
177. Представьте филогенетическую систему Энглера.
178. Представьте филогенетическую систему Халлира.
179. Представьте филогенетическую систему Гроссгейма.
180. В чем достоинства филогенетической системы А.Л. Тахтаджяна, и каковы

признаки, положенные в ее основу?
181. Каковы способы ограничения и предотвращения самоопыления?
182. Назовите принципы биотического опыления.
183. Что такое первичные аттрактанты?
184. Что такое вторичные аттрактанты?
185. Дайте классификации форм биотического опыления.
186. Дайте общую характеристику и систематику подкласса
187. Magnoliidae.
188. Дайте  общую  характеристику  и  систематику  представителей  порядков

подкласса
189. Ranunculidae.
190. Дайте общую характеристику и систематику подкласса Dilleniidae.
191. Дайте  общую  характеристику  и  систематику  представителей  порядков

подкласса
192. Rosidae.
193. Дайте общую характеристику и систематику подкласса Caryophyllidae.
194. Дайте  общую  характеристику  и  систематику  представителей  порядков

подкласса
195. Lamiidae.
196. Дайте  общую  характеристику  и  систематику  представителей  порядков

подкласса
197. Asteridae.
198. Опишите  подкласс  Hamamelididae  как  анемофильную  линию  эволюции

класса двудольных.
199. Дайте  характеристику  порядков  гамамелид,  назовите  их  характерных

представителей.
200. Порядок  Urticales:  характеристика  и  специфика  положения  в

филогенетических системах.
201. Порядок  Casuarinales:  характеристика  и  специфика  положения  в

филогенетических системах.
202. Дайте сравнительную характеристику классов двудольных и однодольных.
203. Опишите происхождение однодольных по системе А.Л. Тахтаджяна.
204. В чем роль неотении в происхождении однодольных?
205. Опишите систематику класса однодольных.
206. Дайте  общую  характеристику  и  систематику  порядков  подкласса

Alismatidae. Назовите его представителей.
207. Дайте общую характеристику и систематику подкласса Liliidae.
208. В чем разнообразие и хозяйственное значение представителей лилиид?
209. В чем особенности строения орхидных?
210. Порядок Poales: разнообразие и хозяйственное значение.
211. Общая характеристика и систематика подкласса Arecidae.
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212. Перечислите основные этапы развития микологии.
213. В чем выражается специфичность химического состава грибной клетки?
214. Каковы особенности организации таллома грибов?
215. Какие видоизменения вегетативных гифов вам известны?
216. Каковы особенности питания грибов?
217. Какие структуры в жизненном цикле грибов относятся к анаморфе?
218. Какие структуры в жизненном цикле грибов относятся к телеморфе?
219. Какие типы полового процесса у грибов вам известны?
220. В чем заключаются отличия явлений гомоталлизма и гетероталлизма?
221. Какие процессы могут привести к явлению гетерокариоза?
222. Каковы черты сходства и различия грибов и растений?
223. Каковы черты сходства и различия грибов и животных?
224. Дайте характеристику отделу акразиевых.
225. Как связано строение вегетативного таллома миксомицетов с особенностями

его питания?
226. Чем представлена расселительная стадия жизненного цикла миксомицетов?
227. Каковы особенности бесполого размножения оомицетов?
228. В чем выражается явление дипланетизма?
229. Насколько велико хозяйственное значение фитофторы?
230. Какую роль играют в природе представители порядка сапролегниевых?
231. Какие типы организации таллома характерны для хитридиомицетов?
232. Перечислите  черты  сходства  в  морфологии  и  экологии  зигомицетов  и

дейтеромицетов.
233. Каковы особенности строения таллома зигомицетов?
234. Каковы особенности строения таллома дейтеромицетов?
235. Какой тип спорообразования характерен для зигомицетов?
236. Какие типы спорангиев известны у зигомицетов?
237. Какой тип спорообразования характерен для дейтеромицетов?
238. Почему дейтеромицеты называют еще несовершенными грибами?
239. Каковы особенности полового процесса у зигомицетов?
240. В чем особенности экологии зигомицетов?
241. В чем особенности экологии дейтеромицетов?
242. Общая характеристика отдела Ascomycota.
243. Группа порядков Голосумчатые.
244. Группа порядков Плектомицеты.
245. Группа порядков Пиреномицеты.
246. Каковы чередование и продолжительность ядерных фаз в жизненном цикле

аскомицетов?
247. Какие структуры аскомицетов являются диплоидными?
248. Перечислите типы плодовых тел аскомицетов.
249. Какие  типы  строения  апикального  аппарата  сумок  аскомицетов  вам

известны?
250. Каковы особенности бесполого размножения аскомицетов?
251. Назовите тип полового процесса аскомицетов и опишите его особенности.
252. Каковы особенности размножения тафриномицетов?
253. Каково строение таллома сахаромицетов?
254. Какие субстраты способны осваивать сахаромицеты?
255. Какова функция придатков эризифовых грибов?
256. Какой тип плодовых тел характерен для эвроциевых грибов?
257. Какой тип плодовых тел характерен для сордариевых грибов?
258. Опишите экологию эризифовых грибов.
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259. Где  локализуются  структуры  бесполого  размножения  у  грибов  рода
ксилярия?

260. Каково хозяйственное значение спорыньи?
261. Какой тип плодовых тел характерен для леоциевых и пецициевых грибов?
262. У каких представителей аскомицетов есть подземные плодовые тела?
263. Какие субстраты способны осваивать пецициевые грибы?
264. Какими особенностями строения характеризуются аскостромы дотидеевых

грибов?
265. Какие субстраты способны осваивать лишайники?
266. Какие способы размножения характерны для лишайников?
267. Какие типы морфологического строения лишайников выделяют?
268. Опишите особенности строения гетеромерного таллома лишайника.
269. Опишите строение и функции соредий.
270. Опишите строение и функции изидий.
271. Каковы чередование и продолжительность ядерных фаз в жизненном цикле

базидиомицетов?
272. В каких структурах базидиомицетов можно обнаружить дикарион?
273. Какие структуры базидиомицетов являются диплоидными?
274. Назовите  тип  полового  процесса  базидиомицетов  и  опишите  его

особенности.
275. Какие типы базидий вам известны?
276. Какие базидиомицеты имеют димитическую гифальную систему?
277. Какие базидиомицеты имеют многолетние плодовые тела?
278. Какие типы гименофора характерны для афиллофороидных грибов?
279. Какие  морфологические  типы  плодовых  тел  характерны  для

афиллофороидных грибов?
280. Представьте экологию афиллофороидных грибов.
281. Ответьте,  для  каких  представителей  агарикоидных  грибов  характерно

наличие общего покрывала.
282. Каковы особенности строения гимениального слоя агарикоидных грибов?
283. Каковы особенности строения плодовых тел агариковых грибов?
284. Каковы особенности строения плодовых тел сыроежковых грибов?
285. Каковы особенности строения плодовых тел болетовых грибов?
286. Каковы особенности строения плодовых тел гастеромицетов?
287. Каковы особенности строения плодовых тел гетеробазидиомицетов?
288. Каковы  особенности  строения  базидий  представителей  класса

телиобазидиомицетов?
289. Каким образом происходит заражение растений головневыми грибами?
290. Сколько  стадий  может  быть  выделено  в  жизненном  цикле  ржавчинных

грибов?
291. Назовите экологические группы грибов по отношению к температуре.
292. Назовите экологические группы грибов по отношению к влаге.
293. Какие субстраты способны осваивать грибы?
294. Перечислите основные трофические группы грибов.
295. Какое влияние на жизнедеятельность грибов оказывает свет?
296. Какова основная роль грибов в функционировании современных экосистем?
297. Каково  значение  грибов-микоризообразователей  в  функционировании

фитоценозов?
298. Каково значение грибов-паразитов в функционировании фитоценозов?
299. Как можно охарактеризовать распространение грибов в природе?
300. Какова роль грибов в эволюции биосферы?
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301. Какое  значение  имеют  фитопатогенные  грибы  в  хозяйственной
деятельности человека?

302. Какое  применение  находят  грибы  в  пищевой,  микробиологической,
фармацевтической и других отраслях промышленности?

303. Оцените наиболее важные аспекты охраны грибов.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью
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4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Афанасьева,  Н. Б.  Экология  растений  в  2  ч.  Часть  1 :  учебник  для  вузов /
Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  352 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-15412-2.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511177.

2. Афанасьева,  Н. Б.  Экология  растений  в  2  ч.  Часть  2 :  учебник  для  вузов /
Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  336 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-15414-6.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513519.

3. Жохова,  Е. В.  Ботаника :  учебное  пособие  для  вузов /  Е. В. Жохова,
Н. В. Скляревская. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 221 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07096-5.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513846.

4. Жуйкова, Т. В.  Ботаника: анатомия и морфология растений. Практикум : учебное
пособие  для  вузов /  Т. В. Жуйкова. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05343-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/514959.

5. Корягина, Н. В. Ботаника : учебное пособие / Н. В. Корягина, Ю. В. Корягин. —
Москва : ИНФРА-М, 2023. — 351 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN
978-5-16-015507-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1900333. – Режим доступа: по подписке.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.
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4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Зоология», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – обеспечить студентов необходимым объемом
теоретических знаний и практических навыков по зоологии, которые позволят учителю
преподавать  биологию в  соответствии с  современными требованиями формирования  у
учащихся целостной научной картины мира.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основы  систематики  животных  в  объёме  классов  и  основных  отрядов  (для
важнейших групп – семейств и отдельных представителей);

 особенности строение и пути эволюции животных, их эмбриогенеза и жизненных
циклов, научиться проводить сравнительный анализ органов и систем органов;

 значение  животных  в  природе  (место  в  цепях  питания,  значение  в  различных
биогеоценозах  и  пр.)  и  хозяйственной  деятельности  человека  (промысловые  и
полезные виды, методы борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства);

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
 основы систематики животных в объёме классов и основных отрядов;

уметь:
 использовать  в  образовательном  процессе  разнообразные  ресурсы,  в  том  числе

потенциал других учебных предметов;
 характеризовать строение и экологические особенности основных групп животных;
 определять и распознавать в природе основные группы и виды животных;

владеть:
 анализа анатомических и морфологических особенностей животных, определения

систематической принадлежности животных.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 7/252
Контактная работа: 136

Занятия лекционного типа 68
Занятия семинарского типа 68

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой 36
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Самостоятельная работа (СР) 80

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Одноклеточные 16 0 0 16 0 0 22
2. Беспозвоночные

животные
16 0 0 16 0 0 22

3. Анамнии 18 0 0 18 0 0 18
4. Амниоты 18 0 0 18 0 0 18

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Одноклеточные Особенности  простейших  как  одноклеточных  организмов.
Типы деления ядер. Митоз и мейоз. Значение митотического
деления.  Разнообразие  способов  бесполого  размножения.
Жизненные  циклы,  их  основные  стадии  и  процессы.
Трансформации.  Чередование  поколений  и  способов
размножения.  Тип  Тетрамастиготы  (Tetramastigota)  Тип
Дисцикристаты  (Discicristata),  или  Эвгленовые  (Euglenozoa)
Тип  Хромисты  (Chromista)  Тип  Альвеоляты  (Alveolata)  Тип
Амебоидные  (Amoebozoa)  Тип  Фораминиферы (Foraminifera)
Тип Актиноподы (Actinopodea). Филогенетические отношения
типов простейших. Происхождение и экологическая радиация
простейших.

2. Беспозвоночные животные Подцарство  Многоклеточные  животные  (Metazoa)  Тип
Пластинчатые (Placozoa) Тип Губки (Spongia или Porifera ) Тип
Кишечнополостные  (Coelenterata  или  Cnidaria)  Тип  Плоские
черви  (Plathelmintes)  Тип  Первичнополостные  или  Круглые
черви  (Nemathelmintes)  Тип Кольчатые  черви  (Annelida)  Тип
Моллюски  или  Мягкотелые  (Mollusca).  Тип  Членистоногие
(Arthropoda).

3. Анамнии Тип  хордовые  (Сhordata)  Общая  характеристика  типа.
Оригинальные  черты  организации.  Место  хордовых  среди
других  типов  животного  царства;  признаки,  общие  с
некоторыми типами беспозвоночных (вторичная полость тела,
вторичный рот, метамерия и т.д.).  Происхождение хордовых.
Значение хордовых в трофических цепях, круговороте веществ
и энергии в природе и в жизни людей. Подтип. Бесчерепные
(Acrania)  Подтип.  Позвоночные  (Vertebrata)  или  Черепные
(Craniata)  Надкласс  Рыбы.  Класс  Хрящевые  рыбы
(Chondrichthyes) Класс Костные рыбы (Osteichthyes) Надкласс
Наземные  или  Четвероногие  позвоночные  (Tetrapoda)  Класс
Земноводные или Амфибии (Amphibia).

4. Амниоты Особенности организации и размножения в связи с наземным
образом   жизни.  Адаптивное      значение  зародышевых  и
яйцевых  оболочек  в  эволюции  амниот.  Класс
Пресмыкающиеся или Рептилии (Reptilia). Класс Птицы (Aves)
Класс Млекопитающие (Mammalia).

Содержание занятий семинарского типа
№ Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа
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п/п
1. Одноклеточные С Особенности  простейших  как  одноклеточных

организмов.  Типы  деления  ядер.  Митоз  и  мейоз.
Значение  митотического  деления.  Разнообразие
способов бесполого размножения. Жизненные циклы,
их  основные  стадии  и  процессы.  Трансформации.
Чередование поколений и способов размножения. Тип
Тетрамастиготы  (Tetramastigota)  Тип  Дисцикристаты
(Discicristata),  или  Эвгленовые  (Euglenozoa)  Тип
Хромисты (Chromista) Тип Альвеоляты (Alveolata) Тип
Амебоидные  (Amoebozoa)  Тип  Фораминиферы
(Foraminifera)  Тип  Актиноподы  (Actinopodea).
Филогенетические  отношения  типов  простейших.
Происхождение  и  экологическая  радиация
простейших.

2. Беспозвоночные животные С Подцарство Многоклеточные животные (Metazoa) Тип
Пластинчатые  (Placozoa)  Тип  Губки  (Spongia  или
Porifera  )  Тип   Кишечнополостные  (Coelenterata  или
Cnidaria)  Тип  Плоские  черви  (Plathelmintes)  Тип
Первичнополостные  или  Круглые  черви
(Nemathelmintes) Тип Кольчатые черви (Annelida) Тип
Моллюски  или  Мягкотелые  (Mollusca).  Тип
Членистоногие (Arthropoda).

3. Анамнии С Тип хордовые (Сhordata) Общая характеристика типа.
Оригинальные  черты  организации.  Место  хордовых
среди  других  типов  животного  царства;  признаки,
общие  с  некоторыми  типами  беспозвоночных
(вторичная полость тела, вторичный рот, метамерия и
т.д.). Происхождение хордовых. Значение хордовых в
трофических цепях, круговороте веществ и энергии в
природе  и  в  жизни  людей.  Подтип.  Бесчерепные
(Acrania)  Подтип.  Позвоночные  (Vertebrata)  или
Черепные (Craniata) Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые
рыбы  (Chondrichthyes)  Класс  Костные  рыбы
(Osteichthyes)  Надкласс  Наземные  или  Четвероногие
позвоночные  (Tetrapoda)  Класс  Земноводные  или
Амфибии (Amphibia).

4. Амниоты С Особенности  организации  и  размножения  в  связи  с
наземным образом   жизни. Адаптивное     значение
зародышевых  и    яйцевых  оболочек  в  эволюции
амниот.  Класс  Пресмыкающиеся  или  Рептилии
(Reptilia). Класс Птицы (Aves) Класс Млекопитающие
(Mammalia).

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Одноклеточные Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

2. Беспозвоночные животные Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Анамнии Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

4. Амниоты Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
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По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Одноклеточные Устный опрос. Тест
2. Беспозвоночные животные Устный опрос. Тест
3. Анамнии Устный опрос. Тест
4. Амниоты Устный опрос. Тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Дайте определение термину Апикальный комплекс.
2. Дайте определение термину Пелликула.
3. Дайте определение термину Конъюгация.
4. Дайте определение термину Голофитный тип питания.
5. В каком месте клетки инфузории выбрасывают непереваренные частицы пищи?
6. Какую функцию выполняет макронуклеус?
7. Как меняется pH среды в процессе переваривания пищи у инфузорий?
8. Что такое метагенез?
9. Кто является основным хозяином малярийного плазмодия?
10. Какая  фаза  (диплоидная  или  гаплоидная)  доминирует  в  жизненном  цикле

споровиков?
11. Дайте определение термину Анаморфоз.
12. Дайте определение термину Протоподные личинки.
13. Дайте определение термину Дейтоцеребрум.
14. Дайте определение терминуЭндокутикула.
15. Чем представлен передний отдел кишечника насекомых?
16. Какое строение характерно для трахей насекомых?
17. Какие органы чувств насекомых вам известны?
18. На какой фаза развития происходит гистолиз и гистогенез?
19. На какие группы подразделяют личинок по способам движения?
20. Напишите схему постэмбрионального развития по типу голометаболии.
21. Общая характеристика Простейших (отличия от многоклеточных).
22. Органеллы движения Простейших. Типы движения.
23. Осморегуляторный аппарат Простейших (строение, функции).
24. Скелетные  и  опорные  образования  Простейших  (обзор  основных  типов

Простейших).
25. Типы питания Простейших. Способы захвата и переваривания пищи.
26. Эволюция.  ядерного.  аппарата.  Простейших.  (количество,

плоидность,дифференциация ядер).
27. Способы размножения Простейших.
28. Типы полового процесса у Простейших.
29. Понятие. жизненного. цикла. Простейших. Типы. жизненных. циклов Простейших.
30. Протозойные заболевания человека. Меры профилактики.
31. Филогения Простейших.
32. Значение Простейших в природных экосистемах и жизни человека
33. Общая характеристика Саркодовых.
34. Общая характеристика Жгутиковых.

4



35. Характеристика Опалиновых.
36. Паразитические Простейшие в типе Sarcomastigophora.
37. Общая характеристика типа Апикомплекса.
38. Морфологическая характеристика зоита у споровиков.
39. Строение и цикл развития Миксоспоридий.
40. Микроспоридии и их практическое значение.
41. Инфузории как наиболее высокоорганизованные Простейшие.
42. Отличия  в  строении  одноклеточных  эукариот  от  прокариот  Гипотезы

происхождения эукариот.
43. Типы органелл у Protozoa, выполняющие разные функции.
44. Типы симметрии у простейших и жизненные формы.
45. Опорно-двигательные органеллы и типы движения у простейших.
46. Способы питания у простейших и органеллы пищеварения.
47. Роль простейших в пищевых цепях экосистем.
48. Типы ядерного аппарата упростейших и способы их деления.
49. Размножение простейших и разнообразие жизненных циклов.
50. Признаки плезиоморфности и апоморфности у типов Protozoa.
51. Филогенетические связи между типами простейших.
52. Экологическая радиация простейших.
53. Протозойные заболевания человека и: животных, способы их профилактики.
54. Использование простейших в хозяйственной деятельности человека.
55. Простейшие - образователи осадочный пород и индикаторы нефтеносных пластов.
56. Простейшие - биоиндикаторы загрязнения водоемов.
57. Характерные особенности подтипа - жабродышащие.
58. Внешнее и внутреннее строение ракообразных.
59. Развитие ракообразных.
60. Общая  характеристика  подкласса  -  жаброногие  и  обзор  отрядов  жаброногие,

листоногие (с подотрядами щитней и ветвистоусых).
61. Общая  характеристика  подкласса  -  максиллоподы  и  обзор  отрядов:  веслоногие,

карпоеды, усоногие.
62. Общая характеристика подкласса - ракушковые раки.
63. Общая.  характеристика.  подкласса  -  высшие.  раки.  и.  обзор.  отрядов

тонкопанцирные, ротоногие, разноногие, десятиногие.
64. Типы расчленения тела у ракообразных и состав конечностей.
65. План  строения  двуветвистых  конечностей  ракообразных  и  их  функциональное

многообразие.
66. Типы  строения  пищеварительной  системы  у  раков  с  разным  типом  литания:

полифагов (рак), фильтраторов (дафния), паразите (саккулина).
67. Разнообразие органов дыхания у ракообразных.
68. Степень  развития  кровеносной  системы  и  корреляции  расположения  сердца  от

органов дыхания.
69. Полость тела и органы выделения у ракообразных.
70. Разнообразие в строении нервной системы и органов чувств.
71. Жизненные циклы: дафнии, лернеоцеры. саккулины, креветок
72. Паразитические раки: приспособления к паразитизму, значение.
73. Промысловые ракообразные и их значение.
74. Сухопутные ракообразные и их приспособления к жизни на суше.
75. Прикрепленные и роющие ракообразные и их адаптации.
76. Планктонные ракообразные и их роль в питании позвоночны животных.
77. Примитивные  (плезиоморфные)  и  апоморфные  особенности  подклассов

ракообразных.
78. Общая характеристика насекомых как наиболее приспособленных к жизни на суше

5



членистоногих.
79. Внешнее строение насекомых.
80. Внутреннее строение насекомых.
81. Строение  ротовых  аппаратов  у  насекомых  и  их  видоизменение  в  связи  с

характером пищи и типом питания.
82. Органы чувств насекомых.
83. Эмбриональное развитие насекомых.
84. Постэмбриональное развитие насекомых. Типы метаморфоза.
85. Принципы. классификации. насекомых. Подразделение. насекомых. на подклассы,

отряды.
86. Отряды насекомых с неполным превращением: представители значение.
87. Отряды насекомых с полным превращением: представители значение.
88. Насекомые  -  вредители  леса  и  сельского  хозяйства.  Меры  борьбы  с  ними.

Насекомые - паразиты и переносчики заболеваний человека животных.
89. Полезные. насекомые. Разведение. насекомых, вырабатывающих. нужные человеку

продукты.
90. Изучение схемы индивидуального развития ланцетника.
91. Этапы индивидуального развития ланцетника.
92. Разные формы раннего эмбриогенеза хордовых.
93. Принципы закладки тканей и органов у хордовых животных
94. Особенности онтогенеза оболочников (на примере асцидии)
95. Черты общности хордовых с другими типами животного царства
96. Черты.  прогрессивной.  организации.  позвоночых.  животных.  (в.  сравнении  с

бесчерепными)
97. Принципы деления позвоночных на Бесчелюстных и Челюстноротых
98. Экологическая специализация разных групп позвоночных животных (по питанию,

размножению, использованию разных сред обитания)
99. Оригинальные  черты  организации  Щитковых  и  их  разнообразие  в  ранней

эволюции позвоночных животных.
100. Сравнительные. черты. организации. разных. отрядов. круглоротых. в. связи

сособенностями питания.
101. Распространение  и  систематическое  разнообразие  современных

круглоротых в водных экосистемах Земли и их биоценотическое и промысловое
значение

102. Челюстноротые  –  прогрессивное  направление  эволюции  позвоночных
животных (прогрессивные черты организации).

103. Разнообразие приспособлений хрящевых рыб к обитанию в океане
104. Использование  человеком  рыбных  запасов  Мирового  океана  16

Систематическое разнообразие современных костных рыб
105. Морфофизиологические адаптации амфибий к жизни в наземно-воздушной

среде
106. Принципиальные  изменения  в  строении  и  функционировании  системы

органов кровообращения
107. Способы дыхания земноводных в разных средах обитания
108. Разнообразие  экологических  приспособлений  пресмыкающихся  в  связи  с

освоением наземно-воздушной среды обитания.
109. Способы экономии жидкости в теле пресмыкающихся.
110. Способы  перемещения  пресмыкающихся  в  наземно-воздушной  и  водной

средах обитания
111. Морфофизиологические и поведенческие приспособления пресмыкающихся

к жизни в аридных условиях
112. Способы выживания пресмыкающихся в условиях низких температур.
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113. Значение рептилий в природе и в жизни людей
114. Систематическое разнообразие современных пресмыкающихся
115. Роль птиц в природных биоценозах Земли.
116. Сенсорные системы и их участие в осуществлении коммуникативных связей

у птиц 
117. Разнообразие морфофизиологических адаптаций птиц к полету.
118. Разнообразие морфологических приспособлений птиц в связи с питанием
119. Формы гнездостроения у птиц
120. Проблемы одомашнивания птиц
121. Особенности  поведения  отдельных  видов  птиц  в  условиях:  города,  в

зоопарке, домашних условиях.
122. Исторические  и  экологические  основы сезонных  особенностей  поведения

птиц
123. Систематическое разнообразие современных птиц
124. Прогрессивные  изменения  морфофизиологической  организации

млекопитающих в поступательной эволюции хордовых животных.
125. Разнообразие адаптаций млекопитающих к водному образу жизни.
126. Адаптации млекопитающих к подземно-роющему образу жизни.
127. Экологические  особенности  сезонного  изменения  поведения

млекопитающих.
128. Формы переживания млекопитающими сезонных изменений в природе.
129. Экологические  основы  акклиматизации  и  реакклиматизации

млекопитающих.
Мини-тест
1. Покровное окостенение – это…
А. возникновение костей в кориуме кожи
Б. возникновение костей из хрящевых закладок В. возникновение костей из нервной ткани
Г. возникновение костей из мышечной ткани
2. Хвостовой плавник у большинства костных рыб… А. протоцеркальный
Б. гетероцеркальный В. Гомоцеркальный
Г. представляет собой кожистую складку
3. Плечевой пояс представлен костями… А. костями мышечного происхождения Б.
костями хондрального происхождения В. костями покровного происхождения Г. костями
смешенного происхождения
4. Подъязычная  дуга  у  костных  рыб  представлена…  А.  костями  хондрального
происхождения
Б. костями мышечного происхождения В. костями покровного происхождения Г. костями
смешанного происхождения
5. Наиболее крупные в крыше черепа… А. носовые кости
Б. лобные кости
В. затылочные кости Г. теменные кости
6. Хондральное окостенение – это…
А. возникновение костей в кориуме кожи
Б. возникновение костей из хрящевых закладок
В. возникновение костей из соединительной ткани Г. возникновение костей из мышечной
ткани
7. Артериальный конус состоит из …
А. поперечнополосатых мышц
Б. поперечнополосатых и гладких мышц В. гладких мышц
Г. эпителиальной ткани
8. Выделительная система костных рыб… А. связана с пищеварительной системой Б.
связана с половой системой
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В. частично связана с половой системой Г. не связана с половой системой
9. У костных рыб в отличие от хрящевых кишечник… А. короткий и не образует
петель
Б. отсутствует
В. длинный и не образует петель Г. длинный и образует петли
10. Жаберный  аппарат  костных  рыб  отличается  от  хрящевых…  А.  отсутствием
жаберных лепестков
Б. отсутствием жаберных перегородок
В. отсутствием жаберных лепестков и тычинок Г. отсутствием жаберных тычинок
11. Число видов современных пресмыкающихся около… А. 17000
Б.12000 В. 7000
Г. 4000
2. Среди змей наиболее обширным является семейство… А. гадюковые
Б. ужеобразные В. аспидовые
Г. ложноногие змеи
3. Слоновая черепаха отнесена к Подотряду… А. морские черепахи
Б. мягкотелые черепахи
В. скрытошейные черепахи Г. бесщитковые черепахи
4. Королевскую индийскую кобру относят к группе… А. гадюковые
Б. ужеобразные В. ямкоголовые Г. аспидовые
5. Аллигаторы распространены… А. только в Америке
Б. в Америке и юго-восточной Азии В. в южной Америке и Австралии
Г. в Америке и Африке
6. В  настоящее  время  гаттерия  сохранилась  на  островах  рядом  с…  А.  Новой
Зеландией
Б. Новой Гвинеей
В. Южной Америкой Г. Африкой
7. Внешне  сходны  со  змеями,  однако  отнесены  к  ящерицам…  А.  веретенницы  и
желтопузики
Б. веретенницы и слепозмейки В. желтопузики и аспиды
Г. слепозмейки и безногие сцинки
8. Функция зоба у птиц… А. извлечение звуков
Б. накопление и первоначальная обработка пищи В. выделение слюны
Г.способствует усилению звука
9. Состав куриного белка …
А. белки – 50%, вода – 20 %, прочее 30 % Б. белки – 63%, вода – 36 %, прочее 1 % В.
белки – 73%, вода – 26 %, прочее 1 % Г. белки – 12%, вода – 87 %, прочее 1 %
10. Аккомодация глаза достигается…
А. движением головы и изменением формы хрусталика
Б.  движением  головы  и  изменением  расстояния  между  хрусталиком  и  сетчаткой  В.
движением головы
Г. изменением формы хрусталика
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.
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Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.
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Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Общая характеристика одноклеточных.  Современная классификация простейших
(до уровня типа).

2. Понятие  жизненного  цикла  у  одноклеточных.  Способы  размножения  и
разнообразие жизненных циклов, примеры

3. Опорно-двигательные органеллы и типы движения одноклеточных. Разнообразие
покровных органелл.

4. Способы питания у и органеллы пищеварения одноклеточных. Осморегуляторный
аппарат (строение, функции).

5. Дисцикристаты. Характеристика, классификация, важнейшие представители.
6. Альвеоляты.  Общая  характеристика  типа,  классификация.  Панцирные

жгутиконосцы.
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7. Общая  характеристика  типа  Апикомплекса.  Морфологическая  характеристика
зоита. Жизненные циклы важнейших представителей Апикомплекс.

8. Ресничные  как  наиболее  высокоорганизованные  одноклеточные.  Размножение  и
Жизненные циклы. Классификация Ресничных.

9. Фораминиферы. Строение и жизненный цикл. Обзор типов Актинопод. Аксоподии,
разнообразие и особенности строения

10. Общая характеристика Амёбозоа. Классификация. Важнейшие представители
11. Протозойные  заболевания  человека  и  животных.  Основные  возбудители,  меры

профилактики.
12. Современная классификация простейших.
13. Тип  Тетрамастиготы  (Tetramastigota).  Общие  признаки

тетрамастигот.Классретортамонадовые  (Retortamonadea)  как  представитель
типичных тетрамастигот, основные особенности строения. Класс Дипломонадовые
(Diplomonadea).  Класс  Парабазалии  (Parabasalea)  как  специализированные
паразиты или симбионты животных.

14. Тип  Дисцикристаты  (Discicristata),  или  Эвгленовые  (Euglenozoa).  Основные
признаки типа, классификация.

15. Надкласс  Эвгленовые  (Euglenida)  –  строение  и  особенности  питания.
Миксотрофные формы.

16. Надкласс Кинетопластиды (Kinetoplastida), особенности строения, ядерный аппарат
и  внеядерная  ДНК.  Класс  Бодониды  (Bodonea)  как  свободноживущие
кинетопластиды.  Класс Трипаносоматиды (Trypanosomatidea)  как  исключительно
эндопаразитические формы. Важнейшие паразиты человека и животных.

17. Тип Хромисты (Chromista)
18. Особенности  строения  жгутикового  аппарата,  разнообразие  способов  питания.

Классификация. Важнейшие подтипы, изучаемые в курсе зоологии: Гаптомонады
(Haptomonada), Криптомонады (Cryptomonada), Гетероконты (Heterokonta).

19. Тип Альвеоляты. Общая характеристика типа, классификация.
20. Подтип Динофлагелляты (Dinoflagellata). Особенности строения и роль в морских

экосистемах. Панцирные жгутиконосцы.
21. Подтип Апикомплекса.  Класс  Грегарины (Gregarina).  Класс  Кокцидии (Coccida).

Класс Кровяные споровики (Haematozoea).
22. Классификация  Ресничных.  Жизненные  циклы.  Значение  в  природе  и  жизни

человека.  Классы:  Кариореликты (Kariorelictea)Разноресничные  или  Гетеротрихи
(Heterotrichea),  Спиральноресничные  (Spirotrichea,  подклассыHypotricha,
Oligotricha,  Stichotricha  и  Choreotricha);  Литостоматы  (Litostomatea,  подклассы:
Haptoria и Trichostomatia), Филлофарингеи (Phyllopharingea, подкласс Suctoria как
специализированные  сидячие  формы  хищников),  Кольподы  (Colpodea)  и
Олигогименофоры  (Oligohymenophorea)  с  подклассами  Пеникулы  (Peniculia),
Гименостоматы (Hymenostomatia), Кругоресничные (Peritrichia).

23. Фораминиферы. Строение и жизненный цикл.
24. Тип Амебоидные (Amoebozoa) Общая характеристика Классификация. Важнейшие

представители.
25. Подтип  Лобозные  амёбы  (Lobosa),  общая  характеристика.  Классы  Настоящие

амёбы (Gymnamoebea) Раковинные амёбы (Testacealobosea).
26. Подтип Конозы(Conosea). Класс Архамёбы (Archamoebae), особенности строения и

движения. Паразитические представители – дизентерийная амёба и её патогенное
значение.

27. Тип  Актиноподы  (Actinopodea)  Особенности  строения.  Скелет.  Особенности
размножения.  Образ  жизни  и  распространение.  Роль  в  образовании  осадочных
пород.  Трепел  и  его  использование.  Классификация.  Подтипы  Акантарии
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(Acantharea),  Полицистинеи  (Polycystinea),  Феодарии  (Phaeodaria)  и  Солнечники
(Heliozoa).

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания
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1. Ердаков, Л. Н. Зоология с основами экологии : учебное пособие / Л. Н. Ердаков. —
Москва : ИНФРА-М, 2023. — 223 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/761. - ISBN 978-5-16-006246-
4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1861665.  –
Режим доступа: по подписке.

2. Кустов,  С. Ю.  Зоология  беспозвоночных :  учебное  пособие  для  вузов /
С. Ю. Кустов, В. В. Гладун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  271 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08300-2.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516448.

3. Машинская,  Н. Д.  Зоология  позвоночных :  учебное  пособие  для  вузов /
Н. Д. Машинская,  Л. А. Конева,  Р. В. Опарин. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 213 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-12936-6.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/519215.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
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Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для
проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Микробиология», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  у  студентов
систематизированных  знаний  и  умений  в  области  микробиологии,  связанных  с
особенностями жизнедеятельности микроорганизмов.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основных групп микроорганизмов, их метаболизм и роль в окружающей среде;
уметь:

 выращивать сапротрофные микроорганизмы на соответствующих средах и изучать
их свойства;

владеть:
 объяснения различных природных явлений с точки зрения микробиологии.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 7/252
Контактная работа: 136

Занятия лекционного типа 68
Занятия семинарского типа 68

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой 36
Самостоятельная работа (СР) 80

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Введение 16 0 0 16 0 0 22
2. Метаболизм

микроорганизмов
16 0 0 16 0 0 22

3. Микробное
разнообразие  и

18 0 0 18 0 0 18
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экология
микроорганизмов

4. Народнохозяйственное
значение
микроорганизмов

18 0 0 18 0 0 18

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Введение Микробиология  как  наука.  Предмет,  объект,  задачи
микробиологии.  История  развития.  Методы  микробиологии.
Строение  микроорганизмов.  Размножение  и  развитие,
наследственность  и  изменчивость.  Рост  и  культивирование
микроорганизмов.

2. Метаболизм микроорганизмов Особенности  микробного  обмена  веществ.  Энергетические
процессы у микроорганизмов. Конструктивный метаболизм у
микроорганизмов.  Регуляция  обмена  веществ  у
микроорганизмов.

3. Микробное  разнообразие  и
экология микроорганизмов

Разнообразие  и  систематика  микроорганизмов.  Влияние
факторов  среды  на  микроорганизмы.  Распространение
микроорганизмов.  Симбиотические  связи  микроорганизмов.
Микроорганизмы  как  часть  экосистемы.  Участие
микроорганизмов в круговороте веществ в природе.

4. Народнохозяйственное  значение
микроорганизмов

Области  применения  микроорганизмов.  Общие  принципы
организации  и  совершенствования  микробиологических
производств.  Применение  микроорганизмов  в  пищевой  и
фармацевтической промышленности. Роль микроорганизмов в
переработке  отходов  и  очистке  окружающей  среды  от
загрязнений.  Микробное  повреждение.  Болезнетворные
микроорганизмы.  Принципы  выявления,  профилактики  и
лечения инфекционных заболеваний.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Введение С Микробиология  как  наука.  Предмет,  объект,  задачи
микробиологии.  История  развития.  Методы
микробиологии.  Строение  микроорганизмов.
Размножение  и  развитие,  наследственность  и
изменчивость.  Рост  и  культивирование
микроорганизмов.

2. Метаболизм микроорганизмов С Особенности  микробного  обмена  веществ.
Энергетические  процессы  у  микроорганизмов.
Конструктивный  метаболизм  у  микроорганизмов.
Регуляция обмена веществ у микроорганизмов.

3. Микробное  разнообразие  и
экология микроорганизмов

С Разнообразие  и  систематика  микроорганизмов.
Влияние  факторов  среды  на  микроорганизмы.
Распространение  микроорганизмов.  Симбиотические
связи  микроорганизмов.  Микроорганизмы  как  часть
экосистемы. Участие микроорганизмов в круговороте
веществ в природе.

4. Народнохозяйственное  значение
микроорганизмов

С Области  применения  микроорганизмов.  Общие
принципы  организации  и  совершенствования
микробиологических  производств.  Применение
микроорганизмов  в  пищевой  и  фармацевтической
промышленности.  Роль  микроорганизмов  в
переработке отходов и очистке окружающей среды от
загрязнений.  Микробное  повреждение.
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Болезнетворные  микроорганизмы.  Принципы
выявления,  профилактики  и  лечения  инфекционных
заболеваний.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Введение Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

2. Метаболизм микроорганизмов Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Микробное  разнообразие  и
экология микроорганизмов

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

4. Народнохозяйственное  значение
микроорганизмов

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Введение Устный опрос. Тест
2. Метаболизм микроорганизмов Устный опрос. Тест
3. Микробное  разнообразие  и  экология

микроорганизмов
Устный опрос. Тест

4. Народнохозяйственное  значение
микроорганизмов

Устный опрос. Тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Тема 1. Введение в дисциплину

1. Каково положение, занимаемое микроорганизмами в природе.
2. Назовите общие свойства микроорганизмов и типы клеточной организации.
3. Дайте характеристику основных периодов развития микробиологии.
4. Какие ученые предполагали существование микроорганизмов?
5. Кто открыл микроорганизмы?
6. В чем заключается заслуга Луи Пастера?
7. Кто  разработал  метол  выделения  чистых  культур  микроорганизмов  из

изолированных колоний на плотных средах?
8. Кто организовал первую в России бактериологическую лабораторию?
9. Кто является основоположников вирусологии?
10. Назовите ведущих отечественных микробиологов и их вклад в науку.
11. Чем микроорганизмы отличаются от всех живых существ?
12. Какую роль играют микроорганизмы в природе?
13. Укажите особенности генетической системы микроорганизмов.
14. В чем состоит различие прокариотов и эукариотов?
15. Как устроен микроскоп?
16. Назовите правила работы с микропрератами.
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Тема 2. Метаболизм микроорганизмов
1. Назовите источники углерода и факторы роста микроорганизмов.
2. Назовите минеральные компоненты питания.
3. Каково отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду.
4. Назовите источники азота для микроорганизмов; микроорганизмы, фиксирующие

молекулярный азот.
5. В чем заключается энергетический метаболизм микроорганизмов?
6. Назовите пути получения энергии в аэробных и анаэробных условиях.
7. Какие ээробные хемоорганогетеротрофные микроорганизмы вы знаете?
8. Как происходит неполное окисление субстратов?
9. Опишите метаболизм уксуснокислых бактерий.
10. Опишите образование аминокислот бактериями и органических кислот грибами.
11. Какие микроорганизмы называют метилотрофами?
12. Какие группы аэробных хемолитотрофных бактерий вы знаете?
13. Опишите метаболизм нитрифицирующих бактерий.
14. Как происходит окисление восстановленных соединений серы бактериями?
15. Как происходит окисление металлов бактериями?
16. Опишите метаболизм водородных бактерий и карбоксидобактерий.
17. Анаэробное дыхание?
18. Нитратное дыхание?
19. Опишите метаболизм денитрифицирующих бактерий.
20. Опишите метаболизм сульфатредуцирующих бактерий, серное дыхание, железное

и фумаратное дыхание?
21. Охарактеризуйте  типы  брожения  и  микроорганизмов,  его  осуществляющих

(спиртовое,  молочнокислое,  пропионовокислое,  метановое;  брожения,
осуществляемые энтеробактериями, клостридиями).

22. Каково  строение  фотосинтезирующего  аппарата  бактерий?  Что  такое
аноксигенный и оксигенный фотосинтез?

Тема 3. Микробное разнообразие и экология микроорганизмов
1. Что такое колония микроорганизмов?
2. Опишите, как формируется культура микроорганизмов.
3. Что положено в основу систематики микроорганизмов?
4. К каким доменам относят микроорганизмы?
5. Что такое штамм?
6. Как обозначают микроорганизмы?
7. Назовите основные таксономические уровни, используемые в микробиологии.
8. Понятие об эволюции. Микроэволюция. Элементарная единица эволюции.
9. Назовите этапы эволюции метаболизма.
10. Какова  филогенетическая  систематика  организмов.  Назовите  признаки,

используемые для систематики прокариот. Искусственная систематика?
11. Каково место прокариот в современной биосфере?
12. Прокариоты  атмо-,  гидро-  и  педосферы,  особенности  их  функциональной

активности. влияние на прокариот физико-химических факторов среды?
13. В чем заключается взаимодействие прокариот и других живых организмов?
14. Каковы  типы  взаимодействий  между  микроорганизмами  и  другими  живыми

системами?
15. В чем заключается концепция биотического сообщества?
16. Назовите особенности обмена информацией между микроорганизмами.
17. Синтрофия и ее особенности у микроорганизмов?
18. Опишите  глобальные  биогеохимические  циклы,  осуществляемые  прокариотами:

биогеохимический  сопряженный  цикл  углерода,  кислорода  и  водорода;  цикл
превращений азота, фосфора, калия, серы.
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19. Почему прокариоты рассматриваются как геологическая сила?
20. Назовите экологические стратегии микроорганизмов.

Тема 4. Народнохозяйственное значение микроорганизмов
1. В чем заключаются экологические микробиотехнологии?
2. Как осуществляется биодеструкция органических отходов?
3. Как осуществляется биоремедиация антропогенно-загрязненных ландшафтов?
4. Каковы перспективы развития микробиологии в решение глобальных проблем по

использованию  микроорганизмов  в  промышленности  и  охране  окружающей
среды?

5. Какие микроорганизмы относятся к санитарно-показательным?
6. Какие  микроорганизмы относятся  с  санитарно-показательным при исследовании

воздуха, воды, почвы?
7. Дайте характеристику БГКП (бактерий группы кишечной палочки)
8. Наличие каких бактерий в воде свидетельствует о свежем фекальном загрязнении?
9. Какие показатели  определяют при санитарно-микробиологическом исследовании

воды?
10. Что такое «микробное число» и как его определяют?
11. Какой метод используют для выявления БГКП в воде?
12. Для каких целей используют методы Коха и Кротова?
13. Назовите  санитарно-показательные  микроорганизмы,  по  наличию  которых  в

воздухе можно определить его загрязненность
14. На  какие  среды  осуществляется  посев  при  санитарно-бактериологическом

исследовании воздуха?
15. На  какую  среду  осуществляется  посев  при  санитарно-бактериологическом

исследовании смывов методом тампона?
16. На  какую  среду  осуществляется  посев  при  санитарно-бактериологическом

исследовании воды?
17. На  какую  среду  осуществляется  посев  при  санитарно-бактериологическом

исследовании на стерильность?
Мини-тест
Тема 1 Введение в дисциплину

1. Впервые увидел бактерии 1)А. Левенгук
2) Л. Пастер
3) И. И. Мечников 4)Р. Кох
2. Основоположником научной иммунологии считается 1)А. Левенгук
2) Л. Пастер
3) И. И. Мечников
4) Р. Кох
3. Разработал  методы  получения  чистых  культур  бактерий,  окраски  бактерий  при

микроскопии, микрофотографии
1)А. Левенгук 2)Л. Пастер
3)И. И. Мечников 4)Р. Кох
4. Микроорганизмы представлены 1)доклеточными формами 2)клеточными формами

3)доклеточными и клеточными формами 4)неклеточными формами
5. Совокупность особей, объединенных по близким свойствам, но отличающихся от

других представителей рода, называется
1) видом
2) чистой культурой 3)клоном 4)штаммом
6. Совокупность  однородных микроорганизмов,  выделенных на питательной среде,

характеризующихся сходными морфологическими,  тинкториальными (отношение
к  красителям),  культуральными,  биохимическими  и  антигенными  свойствами,
называется
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1) видом
2) чистой культурой 3)клоном 4)штаммом
7. Чистая  культура  микроорганизмов,  выделенных  из  определенного  источника  и

отличающихся от других представителей вида, называется
1) видом
2) чистой культурой 3)клоном 4)штаммом
8. Совокупность  потомков,  выращенных  из  единственной  микробной  клетки,

называется
1) видом
2) чистой культурой 3)клоном 4)штаммом
9. Примитивное ядро без оболочки, ядрышка, гистонов, а в цитоплазме отсутствуют

высокоорганизованные  органеллы  (митохондрии,  аппарат  Гольджи,  лизосомы  и
др.) характерно для

1) бактерий 2)архей 3)протистов 4)прионов
10. К осветительной системе биологического микроскопа не относится: 1)конденсор
2) диафрагма 3)окуляр 4)зеркало

Тема 2 - Метаболизм микроорганизмов
1. Используют химическую энергию 1)хемоавтотрофные 2)хемогетеротрофные
3) фотоавтотрофные 4)фотогетеротрофные
2. Используют энергию солнечного света 1)хемоавтотрофные 2)хемогетеротрофные

3)фотоавтотрофные 4)фотогетеротрофные
3. Бактерии, питающиеся за счет готовых органических соединений: 1)аутотрофы
2)гетеротрофы 3)паразиты 4)фагоциты
4. Бактерии, использующие для построения своих клеток диоксид углерода и другие

органические соединения
1) гетеротрофы 2)паразиты 3)фагоциты 4)аутотрофы
5. Нитрифицирующие бактерии являются 1)олиготрофами
2) фагоцитами 3)аутотрофами 4)гетеротрофами
6. Основным  регулятором  поступления  органических  веществ  в  клетку  является

1)цитоплазматическая мембрана
2)ядро 3)хлоропласты 4)плазмиды
7. Наиболее простой механизм поступления веществ в клетку, называется 1)простая

диффузия
2)облегченная диффузия 3)активный транспорт 4)транслокация
8. Механизм поступления веществ в клетку, осуществляемый с помощью пермеаз и

направленный на перенос веществ от меньшей концентрации в сторону большей,
называется

1)простая диффузия 2)облегченная диффузия 3)активный транспорт 4)транслокация
9. Механизм поступления веществ в клетку,  осуществляемый с помощью молекул-

переносчиков,  происходит  в  результате  разницы  концентрации  веществ  по  обе
стороны цитоплазматической мембраны, называется

1)простая диффузия 2)облегченная диффузия 3)активный транспорт 4)транслокация
10. В  кислородных  условиях  используют  процесс  дыхания,  в  бескислородных  -

брожение
1) облигатные  анаэробы  2)облигатные  аэробы  3)факультативные  анаэробы

4)факультативные аэробы
Тема 3 - Микробное разнообразие и экология микроорганизмов

1. Грозди кокков (наподобие виноградной грозди) бактерии, называют 1)кокками
2) стрептококками 3)стафилококками 4)диплококками
2. Цепочки из кокков называют 1)кокками
2)стрептококками 3)стафилококками 4)диплококками
3. Две  округлые  бактерии,  заключенные  в  одной  слизистой  капсуле,  называют
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1)кокками
2)стрептококками 3)стафилококками 4)диплококками
4. Короткие палочки, всегда изогнутые в виде запятой, называют 1)спириллами
2)стрептококками 3)вибрионами 4)бациллами
5. Многие виды бактерий имеют форму палочек, их называют 1)спириллами
2)стрептококками 3)вибрионами 4)бациллами
6. Извлекают  питательные  вещества  из  мертвого  и  разлагающегося  органического

материала бактерии-
1)симбионты 2)сапрофиты 3)паразиты 4)миксотрофы
7. Живут совместно с другими организмами и часто приносят им ощутимую пользу

бактерии-
1)симбионты 2)сапрофиты 3)паразиты 4)миксотрофы
8. К аутохтонной микрофлоре относится
1) совокупность  микроорганизмов,  случайно  попавших  в  данный  биоценоз  и

сохраняющихся в нем в течение ограниченного промежутка времени
2) совокупность всех микроорганизмов данного биоценоза
3) совокупность микроорганизмов, постоянно обитающих в данном биоценозе
9. Постоянными  обитателями  почвы  являются  1)нитрифицирующие  бактерии

2)туберкулезные палочки
3)дизентерийные бактерии 4)стафилококки
10. Олиготрофные микроорганизмы почвы - это:
1) микроорганизмы,  способные  получать  необходимую  им  энергию  от  окисления

минеральных соединений
2) микроорганизмы,  способные  ассимилировать  органические  соединения  из

растворов низкой концентрации
3) микроорганизмы,  разлагающие  органические  соединения  растительного  и

животного происхождения
4) микроорганизмы, способные разлагать перегнойные соединения почвы

Тема 4 - Народнохозяйственное значение микроорганизмов
1. О  возможности  загрязнения  почвы  патогенными  энтеробактериями

свидетельствует  индекс  санитарно-показательных  микроорганизмов  БГКП
(колиформ) и энтерококков в количестве:

1) до 10 клеток на 1 г почвы
2) 10 и более клеток на 1 г почвы 3)до 100 клеток на 1 г почвы
4)10 и более клеток на 10 г почвы
2. О  свежем  фекальном  загрязнении  почвы  свидетельствует  обнаружение

1)стафилококков
2)сальмонелл 3)яиц гельминтов 4)энтерококков
3. Коли-индекс,  свидетельствующий  об  эпидемической  опасности  при  повторном

исследовании питьевой воды
1) коли-индекс более 10
2) коли-индекс более 20
3) коли-индекс более 3
4) коль-индекс более 7
4. Укажите определение, отвечающее микробному числу
1) это  общее  количество  микробов,  содержащихся  в  единице  объема  или  массы

исследуемого объекта
2) количество санитарно-показательных микроорганизмов, содержащихся в единице

объема или массы исследуемого объекта
3) характеризует  наличие  санитарно-показательных  микроорганизмов

4)характеризует наличие БГКП
5. Коли-титром воды является
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1) минимальное количество воды (мл), в котором обнаруживается E.coli
2) минимальное количество воды (мл), в котором обнаруживаются БГКП
3) минимальное  количество  воды  (мл),  в  котором  обнаруживаются  Enterococcus

faecalis
4) минимальное количество воды (мл), в котором обнаруживаются паразиты
6. Для  оценки  бактериального  загрязнения  воздуха  санитарно-показательными

микроорганизмами служат
1) БГКП
2) термофильные бактерии 3)гемолитические стрептококки 4)респираторные вирусы
7. БГКП
1)растут только при 20 °С 2)оксидаза-отрицательные
3) сбраживают  лактозу  при  37  °С  до  кислоты  и  газа  4)не  способны  сбраживать

глюкозу и лактозу
8. О  наличии  процесса  самоочищения  почвы  свидетельствует  повышенная

концентрация
1)термофильных бактерий 2)нитрифицирующих бактерий
4) гемолитических стрептококков 4)БГКП
9. О  бактериальном  загрязнении  предметов  обихода  санитарно-показательными

микроорганизмами свидетельствует наличие
1)золотистого  стафилококка  2)клостридий  3)гемолитического  стрептококка

4)нитрифицирующих бактерий
10. При санитарновирусологическом исследовании в почве и сточной воде определяют

наличие
1)респираторных вирусов 2)нейротропных вирусов 3)кишечных вирусов
4)вирусов иммунодефицита человека

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
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Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
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обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Каково положение, занимаемое микроорганизмами в природе.
2. Назовите общие свойства микроорганизмов и типы клеточной организации.
3. Дайте характеристику основных периодов развития микробиологии.
4. Какие ученые предполагали существование микроорганизмов?
5. Кто открыл микроорганизмы?
6. В чем заключается заслуга Луи Пастера?
7. Кто  разработал  метол  выделения  чистых  культур  микроорганизмов  из

изолированных колоний на плотных средах?
8. Кто организовал первую в России бактериологическую лабораторию?
9. Кто является основоположников вирусологии?
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10. Назовите ведущих отечественных микробиологов и их вклад в науку.
11. Чем микроорганизмы отличаются от всех живых существ?
12. Какую роль играют микроорганизмы в природе?
13. Какова морфология бактерий?
14. В чем состоит различие прокариотов и эукариотов?
15. Укажите особенности генетической системы микроорганизмов.
16. Как устроен микроскоп?
17. Назовите правила работы с микропрератами.
18. Что такое колония микроорганизмов?
19. Опишите, как формируется культура микроорганизмов.
20. Что положено в основу систематики микроорганизмов?
21. К каким доменам относят микроорганизмы?
22. Что такое штамм?
23. Как обозначают микроорганизмы?
24. Назовите основные таксономические уровни, используемые в микробиологии.
25. Понятие об эволюции. Микроэволюция. Элементарная единица эволюции.
26. Назовите этапы эволюции метаболизма.
27. Какова  филогенетическая  систематика  организмов.  Назовите  признаки,

используемые для систематики прокариот. Искусственная систематика?
28. Каково место прокариот в современной биосфере?
29. Прокариоты  атмо-,  гидро-  и  педосферы,  особенности  их  функциональной

активности. влияние на прокариот физико-химических факторов среды?
30. В чем заключается взаимодействие прокариот и других живых организмов?
31. Каковы  типы  взаимодействий  между  микроорганизмами  и  другими  живыми

системами?
32. В чем заключается концепция биотического сообщества?
33. Назовите особенности обмена информацией между микроорганизмами.
34. Синтрофия и ее особенности у микроорганизмов?
35. Опишите  глобальные  биогеохимические  циклы,  осуществляемые  прокариотами:

биогеохимический  сопряженный  цикл  углерода,  кислорода  и  водорода;  цикл
превращений азота, фосфора, калия, серы.

36. Почему прокариоты рассматриваются как геологическая сила?
37. Назовите экологические стратегии микроорганизмов.
38. Назовите источники углерода и факторы роста микроорганизмов.
39. Назовите минеральные компоненты питания.
40. Каково отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду.
41. Назовите источники азота для микроорганизмов; микроорганизмы, фиксирующие

молекулярный азот.
42. В чем заключается энергетический метаболизм микроорганизмов?
43. Назовите пути получения энергии в аэробных и анаэробных условиях.
44. Какие ээробные хемоорганогетеротрофные микроорганизмы вы знаете?
45. Как происходит неполное окисление субстратов?
46. Опишите метаболизм уксуснокислых бактерий.
47. Опишите образование аминокислот бактериями и органических кислот грибами.
48. Какие микроорганизмы называют метилотрофами?
49. Какие группы аэробных хемолитотрофных бактерий вы знаете?
50. Опишите метаболизм нитрифицирующих бактерий.
51. Как происходит окисление восстановленных соединений серы бактериями?
52. Как происходит окисление металлов бактериями?
53. Опишите метаболизм водородных бактерий и карбоксидобактерий.
54. Анаэробное дыхание?
55. Нитратное дыхание?
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56. Опишите метаболизм денитрифицирующих бактерий.
57. Опишите метаболизм сульфатредуцирующих бактерий, серное дыхание, железное

и фумаратное дыхание?
58. Охарактеризуйте  типы  брожения  и  микроорганизмов,  его  осуществляющих

(спиртовое,  молочнокислое,  пропионовокислое,  метановое;  брожения,
осуществляемые энтеробактериями, клостридиями).

59. Каково  строение  фотосинтезирующего  аппарата  бактерий?  Что  такое
аноксигенный и оксигенный фотосинтез?

60. В чем заключаются экологические микробиотехнологии?
61. Как осуществляется биодеструкция органических отходов?
62. Как осуществляется биоремедиация антропогенно-загрязненных ландшафтов?
63. Каковы перспективы развития микробиологии в решение глобальных проблем по

использованию  микроорганизмов  в  промышленности  и  охране  окружающей
среды?

64. Какие микроорганизмы относятся к санитарно-показательным?
65. Какие  микроорганизмы относятся  с  санитарно-показательным при исследовании

воздуха, воды, почвы?
66. Дайте характеристику БГКП (бактерий группы кишечной палочки)
67. Наличие каких бактерий в воде свидетельствует о свежем фекальном загрязнении?
68. Какие показатели  определяют при санитарно-микробиологическом исследовании

воды?
69. Что такое «микробное число» и как его определяют?
70. Какой метод используют для выявления БГКП в воде?
71. Для каких целей используют методы Коха и Кротова?
72. Назовите  санитарно-показательные  микроорганизмы,  по  наличию  которых  в

воздухе можно определить его загрязненность
73. На  какие  среды  осуществляется  посев  при  санитарно-бактериологическом

исследовании воздуха?
74. На  какую  среду  осуществляется  посев  при  санитарно-бактериологическом

исследовании смывов методом тампона?
75. На  какую  среду  осуществляется  посев  при  санитарно-бактериологическом

исследовании воды?
76. На  какую  среду  осуществляется  посев  при  санитарно-бактериологическом

исследовании на стерильность?
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
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«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть
небольшие неточности в изложении некоторых вопросов

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть
фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Гернет,  М. В. Микробиология : учебник / М. В. Гернет,  Н. Г. Ильяшенко, Л. Н.
Шабурова.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2024.  —  263  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-018959-8.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2079284. – Режим доступа: по подписке.

2. Емцев, В. Т.  Микробиология : учебник для вузов / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. —
8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-06081-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510779.

3. Кисленко,  В.  Н.  Микробиология  :  учебник  /  В.  Н.  Кисленко,  М.  Ш.  Азаев.  —
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN
978-5-16-010250-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1009634. – Режим доступа: по подписке.

4. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для
вузов /  А. И. Нетрусов,  И. Б. Котова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —
315 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-03805-7.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510995.

5. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для
вузов /  А. И. Нетрусов,  И. Б. Котова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —
332 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-03806-4.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512707.
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4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
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ЭБС.
* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Биология клетки», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  компетентности  в  сфере
современных представлений о закономерностях структурно-функциональной организации
клеток про- и эукариот, концептуальных основах и методических приемах цитологии.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 принципы  клеточной  организации  биологических  объектов,  биофизических  и
биохимических  основ,  мембранных  процессов  и  молекулярных  механизмов
жизнедеятельности;

 фундаментальные  и  прикладные  аспекты  цитологии,  историю  становления
цитологии и ее место среди других дисциплин естественных наук;

уметь:
 ориентироваться  в вопросах клеточных технологий,  регистрировать и описывать

цитофизиологические реакции;
 анализировать микропрепараты на светооптическом и ультраструктурном уровнях;

владеть:
 терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины;
 методами исследования и анализа живых систем.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 64

Занятия лекционного типа 32
Занятия семинарского типа 32

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой 36
Самостоятельная работа (СР) 44

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа СР

Занятия Занятия семинарского типа
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лекционного типа
Л Иные ПЗ С ЛР Иные

1. Введение  в
цитологию.
Современное
развитие  клеточной
теории

4 0 0 4 0 0 8

2. Химические  основы
процессов
жизнедеятельности
клетки.
Функциональные
системы клетки

4 0 0 4 0 0 8

3. Рецепторно-
барьерно-
транспортная
система  клетки.
Система  синтеза  и
транспорта
биополимеров

6 0 0 6 0 0 7

4. Система
энергообеспечения
клетки

6 0 0 6 0 0 7

5. Опорно-
двигательный
аппарат клетки

6 0 0 6 0 0 7

6. Система  хранения,
воспроизведения,
передачи  и
реализации
генетической
информации

6 0 0 6 0 0 7

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Введение  в  цитологию.
Современное развитие клеточной
теории

Цитология  –  наука  о  происхождении,  строении,  развитии  и
функциях  клеток,  а  также  закономерностях  их  гибели.
Мембранология - наука о структуре и функциях биологических
мембран.  Место  цитологии  и  мембранологии  среди
биологических  наук:  связь  с  гистологией,  эмбриологией,
ботаникой,  зоологией,  генетикой,  биохимией,  биофизикой  и
другими  науками.  Значение  цитологии  в  формировании
представлений  о  происхождении  и  эволюции  органического
мира.  Практическое  значение  цитологии  для  медицины,
сельского  хозяйства,  ветеринарии  и  различных  отраслей
промышленности.
Краткий  исторический  очерк  о  развитии  цитологии  и  её
значение в современной биологии. Изобретение микроскопа и
развитие микроскопических исследований строения животных
и растений в XVII и XVIII  веках. Развитие цитологии в XIX
столетии.  Уровни  организации  живой  материи.  Клетка  –
элементарная  единица  живого,  единица  строения,
функционирования  и  развития  организмов.  Создание
клеточной  теории  (Шванн,  Шлейден,  1838).  Дальнейшее
развитие  клеточной  теории  (Вольф,  Вирхов,  Бэр).  Роль
отечественных  ученых  в  развитии  учения  о  клетке.
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Современное  состояние  клеточной  теории,  основные  её
положения. Главные направления современной теории.

2. Химические  основы  процессов
жизнедеятельности  клетки.
Функциональные системы клетки

Органические и неорганические соединения клетки. Основные
сведения  о  химической  организации  клеток:  вода,
неорганические  и  органические  соединения  (ионы,  белки,
липиды,  углеводы,  нуклеиновые  кислоты).  Заменимые  и
незаменимые  аминокислоты,  источники  их  поступления.
Макро-,  микро-  и  ультрамикроэлементы.  Эссенциальные
микроэлементы. Биогеохимические провинции.
Структура  и  свойства  биологических  мембран.  Система
промежуточного  обмена.  Современные  представления  о
функциональных системах клетки.  Понятие об элементарной
биологической  мембране.  Жидкостно-мозаичная  модель
Синджера-  Николсона.  Липиды  и  белки  мембран.  Основные
типы  липидов  биомембран:  цвиттер-ионные  и  отрицательно
заряженные  глицерофосфолипиды,  нейтральные  липиды
(гликолипиды,  холестерин),  сфинголипиды.  Жирнокислотный
состав  природных  липидов.  Структурообразующие  свойства
липидов. Искусственные мембраны (мономолекулярные слои,
плоские  бислойные  мембраны,  липосомы).  Использование
липосом в медицине.  Периферические и интегральные белки
биомембран. Основные свойства биомембран и их значение в
цитофизиологических  процессах.  Органеллы  клетки.
Определение  и  их  классификация.  Включения  цитоплазмы,
белковые включения, полисахариды, липиды, кристаллические
включения  клеток  растений.  Значение  цитоплазматических
включений  в  метаболизме  клеток.  Структурная  организация
системы промежуточного обмена.  Гиалоплазма – внутренняя
среда  клетки.  Физико-химические  свойства  гиалоплазмы.
Химический состав и функции.

3. Рецепторно-барьерно-
транспортная  система  клетки.
Система  синтеза  и  транспорта
биополимеров

Структура  и  функции  плазматической  мембраны.
Трансмембранный  перенос  низкомолекулярных  и
высокомолекулярных  соединений.  Механизмы  пассивного  и
активного транспорта веществ. Виды, механизмы эндоцитоза и
экзоцитоза. Рецепторные функции плазматической мембраны.
Гликокаликс  клеток  животных,  его  химический  состав,
функции. Клеточная стенка растений, её химический состав и
функции.  Механизм  образования  клеточной  стенки.
Межклеточные контакты и их  типы.  Молекулярный паспорт
клетки.  Значение  фенотипических  признаков  клеток  в
современных направлениях биологии клетки.
Структура и функции эндоплазматической сети. Гранулярная
эндоплазматическая  сеть,  ее  участие  в  синтезе  белков,
накопление  белковых  продуктов  и  их  транспорте,  связь  с
ядерной  мембраной.  Гладкая  эндоплазматическая  сеть.
Участие  в  синтезе  и  транспорте  полисахаридов  и  липидов.
Роль  эндоплазматической  сети  в  депонировании  биогенных
катионов,  функция  детоксикации.  Вакуоли  растительных
клеток.  Строение  и  функции вакуолей  растительных клеток.
Тонопласт, его структура и функции.
Структура  и  функции  аппарата  Гольджи.  Синтез
полисахаридов  и  липидов,  процессинг  молекул.
Внутриклеточный транспорт секреторных продуктов в составе
трех важнейших потоков.
Структура  и  функции  лизосом.  Виды  лизосом.  Условия
активации  лизосом.  Участие  лизосом  в  внутриклеточных
процессах  биодеградации биополимеров.  Болезни человека  и
животных,  связанные  с  структурной  или  функциональной
недостаточностью лизосом.
Структура  и  функции  протеасом.  Роль  убиквитина  в
функциональной  активности  протеасом.  Молекулярные
механизмы  деградации  белковых  молекул  с  участием
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протеасом.
Структура  и  функции  рибосом.  Рибосомы  эукариот  и
прокариот.  Образование  субъединиц  рибосом  в  ядрышке.
Полисомы  и  свободные  рибосомы,  связь  с  функциональной
активностью клетки.

4. Система  энергообеспечения
клетки

Структура и функции митохондрий - энергетических станций
клетки.  Связь  морфологических  признаков  митохондрий  и
количества  митохондрий  с  функциональной  активностью
клетки.  ДНК,  РНК  и  рибосомы  митохондрий.  Анаэробный
гликолиз,  окислительное  фосфорилирование.  Синтез  АТФ.
Гипотезы  о  происхождении  и  эволюции  митохондрий  в
эукариотической  клетке.  Роль  митохондрий  в
цитоплазматической  наследственности.  Болезни  человека  и
животных,  связанные  с  структурной  или  функциональной
недостаточностью митохондрий.
Пластиды  растительных  клеток.  Типы  пластид,  форма,
размеры и количество в клетках растений. Ультраструктурная
организация  хлоропластов.  Граны,  тилакоиды,  строма,  ДНК,
РНК,  рибосомы  хлоропластов.  Молекулярные  механизмы
фотосинтеза.  Синтез  АТФ.  Ультраструктура  хромопластов,
лейкопластов,  пропластид,  функции  в  клетке.  Гипотезы  о
происхождении пластид. Роль пластид в цитоплазматической
наследственности.

5. Опорно-двигательный  аппарат
клетки

Структурная  организация  цитоскелета  клетки.  Структура,
функции и особенности локализаци микротрубочек в клетке.
Производные  микротрубочек.  Реснички  и  жгутики  клеток
эукариот.  Ультраструктурная  организация,  белки
микротрубочек,  механизм и энергетика движения.  Базальные
тельца  ресничек  и  жгутиков,  особенности  их  строения  и
функции. Ультраструктура клеточного центра и его функции.
Репликация центриолей. Микрофиламенты клеток растений и
животных.  Белки  микрофиламентов.  Участие
микрофиламентов  в  движении  цитоплазмы.  Производные
микрофиламентов, особенности их структурной организации и
локализации в клетке.  Строение микрофибриллы мышечного
волокна.  Химизм  и  энергетика  сокращений  поперечно-
полосатых  мышц.  Строение  и  функциональная  активность
миофибрилл гладкого мышечного волокна.

6. Система  хранения,
воспроизведения,  передачи  и
реализации  генетической
информации

Ядро  интерфазной  клетки.  Количество  ядер  в  клетке,  их
размеры, форма и расположение в клетке. Химический состав
ядра: нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), структурные белки
ядра и филаменты. Значение ядра в жизнедеятельности клетки.
Основные структурные и функциональные компоненты ядра:
ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин, ядрышко.
Структура  ядерной  мембраны.  Наружная  и  внутренняя
мембраны, перинуклеарное пространство. Поры, их строение,
размеры, связи с функциональной активностью клетки. Судьба
ядерной  оболочки  при  делении  клетки.  Кариоплазма,  её
химический  состав  и  функции.  Структура  хроматина.
Диффузный  и  конденсированный  хроматин,  эухроматин  и
гетерохроматин,  их  функциональное  значение.  Уровни
компактизации  ДНК.  Гистоновые  и  негистоновые  белки,  их
роль  в  компактизации  ДНК.  Ультраструктура  хроматина,
строение элементарной хроматиновой фибриллы. Нуклеосомы,
петлевые домены хроматина. Два состояния главных ядерных
структур  –  хромосом.  Функциональная  активность
интерфазных  и  митотических  хромосом.  Ядро  в  процессе
редупликации и перераспределения генетического материала.
Поведение  хромосом  во  время  митоза.  Гигантские
(политенные)  хромосомы  личинок  двукрылых,  хромосомы
типа  "ламповых  щеток",  особенности  их  строения  и
функционирования.
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Структура  и  функция  ядрышка.  Размеры,  форма,  число
ядрышек в  ядре.  Зависимость  числа  и  размеров ядрышек  от
функциональной  активности  клетки.  Ультраструктурная
организация  ядрышка.  Химический  состав:  РНК,  белок.
Образование  ядрышка,  ядрышковый  организатор.
Формирование субъединиц рибосом в ядрышке, их транспорт в
цитоплазму.  Изменение ядрышка при  митотическом делении
клетки.
Особенности  репродукции  соматических  клеток.  Митоз  -
основной способ деления эукариотических клеток. Патология
митоза,  факторы,  вызывающие  патологические  изменения  в
клетке во время митоза;  регуляция митотической активности
клеток, принципы регуляции размножения клеток. Эндомитоз.
Типы  популяций  клеток  в  зависимости  от  уровня  их
обновления.  Клеточный  цикл.  Периоды  клеточного  цикла  в
интерфазе:  пресинтетический,  синтетический,
постсинтетический.  Характеристика  периодов  клеточного
цикла.  Характеристика  клеточного  цикла  и  его
продолжительность  у  одноклеточных  и  многоклеточных
организмов.  Различия в  пролиферативной  активности  клеток
разных тканей многоклеточных. Репродукция половых клеток.
Гаметогенез у животных: сперматогенез и овогенез.
Дифференцировка  клеток.  Молекулярные  основы
специализации  клеток.  Нарушения дифференцировки  клеток,
ведущие  к  патологическим  изменениям  клетки.
Злокачественный рост.
Реализация  генетической  информации.  Роль  ядра  в
метаболической  активности  клетки.  Природа  гена.
Генетический  код  и  его  основные  свойства.  Процесс
биосинтеза белка. Нематричный синтез белка.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Введение  в  цитологию.
Современное  развитие клеточной
теории

С Уровни  организации  живой  материи.  Клетка  –
элементарная  единица  живого,  единица  строения,
функционирования и  развития  организмов.  Создание
клеточной  теории  (Шванн,  Шлейден,  1838).
Дальнейшее  развитие  клеточной  теории  (Вольф,
Вирхов, Бэр). Роль отечественных ученых в развитии
учения  о  клетке.  Современное  состояние  клеточной
теории, основные её положения. Главные направления
современной теории.

2. Химические  основы  процессов
жизнедеятельности  клетки.
Функциональные системы клетки

С Органические  и  неорганические  соединения  клетки.
Основные сведения о химической организации клеток:
вода,  неорганические  и  органические  соединения
(ионы,  белки,  липиды,  углеводы,  нуклеиновые
кислоты).  Заменимые  и  незаменимые  аминокислоты,
источники  их  поступления.  Макро-,  микро-  и
ультрамикроэлементы.  Эссенциальные
микроэлементы. Биогеохимические провинции.
Органеллы клетки. Определение и их классификация.
Включения  цитоплазмы,  белковые  включения,
полисахариды,  липиды,  кристаллические  включения
клеток  растений.  Значение  цитоплазматических
включений  в  метаболизме  клеток.  Структурная
организация  системы  промежуточного  обмена.
Гиалоплазма  –  внутренняя  среда  клетки.  Физико-
химические  свойства  гиалоплазмы.  Химический
состав и функции.

3. Рецепторно-барьерно-
транспортная  система  клетки.
Система  синтеза  и  транспорта

С Структура  и  функции  аппарата  Гольджи.  Синтез
полисахаридов  и  липидов,  процессинг  молекул.
Внутриклеточный транспорт секреторных продуктов в
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биополимеров составе трех важнейших потоков.
Структура  и  функции  лизосом.  Виды  лизосом.
Условия  активации  лизосом.  Участие  лизосом  в
внутриклеточных  процессах  биодеградации
биополимеров.  Болезни  человека  и  животных,
связанные  с  структурной  или  функциональной
недостаточностью лизосом.
Структура и функции протеасом.  Роль убиквитина в
функциональной  активности  протеасом.
Молекулярные  механизмы  деградации  белковых
молекул с участием протеасом.
Структура и функции рибосом. Рибосомы эукариот и
прокариот.  Образование  субъединиц  рибосом  в
ядрышке.  Полисомы и свободные рибосомы,  связь  с
функциональной активностью клетки.

4. Система  энергообеспечения
клетки

С Пластиды растительных клеток. Типы пластид, форма,
размеры  и  количество  в  клетках  растений.
Ультраструктурная организация хлоропластов. Граны,
тилакоиды,  строма,  ДНК,  РНК,  рибосомы
хлоропластов. Молекулярные механизмы фотосинтеза.
Синтез  АТФ.  Ультраструктура  хромопластов,
лейкопластов,  пропластид,  функции  в  клетке.
Гипотезы о  происхождении пластид.  Роль  пластид в
цитоплазматической наследственности.

5. Опорно-двигательный  аппарат
клетки

С Микрофиламенты клеток растений и животных. Белки
микрофиламентов.  Участие  микрофиламентов  в
движении  цитоплазмы.  Производные
микрофиламентов,  особенности  их  структурной
организации  и  локализации  в  клетке.  Строение
микрофибриллы  мышечного  волокна.  Химизм  и
энергетика  сокращений  поперечно-полосатых  мышц.
Строение и  функциональная  активность  миофибрилл
гладкого мышечного волокна.

6. Система  хранения,
воспроизведения,  передачи  и
реализации  генетической
информации

С Особенности  репродукции  соматических  клеток.
Митоз  -  основной  способ  деления  эукариотических
клеток.  Патология  митоза,  факторы,  вызывающие
патологические изменения в клетке во время митоза;
регуляция митотической активности клеток, принципы
регуляции  размножения  клеток.  Эндомитоз.  Типы
популяций  клеток  в  зависимости  от  уровня  их
обновления.  Клеточный  цикл.  Периоды  клеточного
цикла в интерфазе: пресинтетический, синтетический,
постсинтетический.  Характеристика  периодов
клеточного цикла. Характеристика клеточного цикла и
его  продолжительность  у  одноклеточных  и
многоклеточных  организмов.  Различия  в
пролиферативной  активности  клеток  разных  тканей
многоклеточных.  Репродукция  половых  клеток.
Гаметогенез у животных: сперматогенез и овогенез.
Дифференцировка  клеток.  Молекулярные  основы
специализации  клеток.  Нарушения  дифференцировки
клеток, ведущие к патологическим изменениям клетки.
Злокачественный рост.
Реализация  генетической  информации.  Роль  ядра  в
метаболической  активности  клетки.  Природа  гена.
Генетический код и его основные свойства.  Процесс
биосинтеза белка. Нематричный синтез белка.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Введение  в  цитологию.
Современное развитие клеточной

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
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теории занятия.
2. Химические  основы  процессов

жизнедеятельности  клетки.
Функциональные системы клетки

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Рецепторно-барьерно-
транспортная  система  клетки.
Система  синтеза  и  транспорта
биополимеров

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

4. Система  энергообеспечения
клетки

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

5. Опорно-двигательный  аппарат
клетки

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

6. Система  хранения,
воспроизведения,  передачи  и
реализации  генетической
информации

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Введение  в  цитологию.  Современное  развитие
клеточной теории

Устный опрос

2. Химические  основы  процессов
жизнедеятельности  клетки.  Функциональные
системы клетки

Устный опрос

3. Рецепторно-барьерно-транспортная  система
клетки.  Система  синтеза  и  транспорта
биополимеров

Устный опрос

4. Система энергообеспечения клетки Устный опрос
5. Опорно-двигательный аппарат клетки Устный опрос
6. Система хранения, воспроизведения, передачи и

реализации генетической информации
Устный опрос

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Биология клетки как современная ветвь цитологии.
2. Задачи цитологии в широком и узком смысле.
3. Биоинженерия, клеточные технологии как современные научные направления.
4. Роль цитологии в развитии прикладных направлений развития биологии.
5. Уровни организации живой материи.
6. Значение цитологии в формировании представлений о происхождении и эволюции

органического мира.
7. Современное состояние клеточной теории.
8. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии клеточной теории.
9. Значение  постулатов  клеточной  теории  в  современной  фундаментальной  и

прикладной биологии, медицине, сельском хозяйстве.
10. Роль  белков,  липидов  и  углеводов в  обеспечении  процессов  жизнедеятельности

клетки.
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11. Заменимые  и  незаменимые  аминокислоты.  Видоспецифичность  незаменимых
аминокислот, источники их получения для человека и животных.

12. Структура  и  функции  белков.  Эмбриональные  белки  животных  различных
таксономических  групп.  Прикладной  аспект  получения  и  использования
эмбриональных белков в биологии, медицине, сельском хозяйстве.

13. Биогенная классификация химических элементов. Ее преимущества и недостатки.
14. Биогеохимические провинции.
15. Современные представления о функциональных системах клетки.
16. Органеллы клетки, их классификация. Классификация включений и их значение в

метаболизме клеток.
17. Понятие об элементарной биологической мембране. Жидкостно-мозаичная модель

Синджера-Николсона. Липиды и белки мембран.
18. Общие свойства биологических мембран.
19. Искусственные  мембраны.  Молекулярные  механизмы  адресной  доставки

лекарственных веществ с помощью липосом.
20. Структурная  организация  системы  промежуточного  обмена.  Физико-химические

свойства гиалоплазмы, химический состав и функции.
21. Структура и функции плазматической мембраны.
22. Трансмембранный  перенос  низкомолекулярных  и  высокомолекулярных

соединений. Механизмы пассивного и активного транспорта веществ.
23. Молекулярные механизмы и виды эндоцитоза и экзоцитоза.
24. Рецепторные функции плазматической мембраны.
25. Макромолекулярная организация надмембранного комплекса клеток животных, его

химический состав, функции.
26. Клеточная  стенка  растений,  её  химический  состав  и  функции.  Механизм

образования клеточной стенки.
27. Межклеточные контакты и их типы.
28. Молекулярный  паспорт  клетки.  Значение  фенотипических  признаков  клеток  в

современных направлениях биологии клетки.
29. Структура и функции эндоплазматической сети. Гранулярная эндоплазматическая

сеть.  Цитоплазматический  и  секреторные  пути  синтеза  белка  в  клетке.
Молекулярные  механизмы  гликозилирования.  Роль  белков  теплового  шока  в
структурировании полипептидной цепи. Гладкая эндоплазматическая сеть. Участие
в синтезе и транспорте полисахаридов и липидов. Детоксикация и депонирование
ионов.

30. Строение и функции вакуолей растительных клеток. Тонопласт,  его структура и
функции.

31. Структура  и  функции  аппарата  Гольджи.  Синтез  полисахаридов  и  липидов,
процессинг  молекул.  Внутриклеточный  транспорт  секреторных  продуктов  в
составе трех важнейших потоков.

32. Структура  и  функции  лизосом,  виды  лизосом.  Молекулярные  механизмы
внутриклеточных  процессов  биодеградации  биополимеров  с  участием  лизосом.
Болезни  человека  и  животных,  связанные  с  структурной  или  функциональной
недостаточностью лизосом.

33. Структура и функции протеасом. Роль убиквитина в функциональной активности
протеасом.  Молекулярные механизмы деградации белковых молекул с участием
протеасом.

34. Структура и функции рибосом. Рибосомы эукариот и прокариот. Образование
35. субъединиц  рибосом  в  ядрышке.  Полисомы  и  свободные  рибосомы,  связь  с

функциональной активностью клетки.
36. Структура  и  функции  митохондрий.  Гипотезы  о  происхождении  и  эволюции

митохондрий в эукариотической клетке.
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37. Анаэробный  гликолиз,  окислительное  фосфорилирование.  Молекулярные
механизмы синтеза АТФ.

38. Болезни  человека  и  животных,  связанные  с  структурной  или  функциональной
недостаточностью митохондрий.

39. Пластиды  растительных  клеток.  Типы пластид,  форма,  размеры и  количество  в
клетках растений. Ультраструктурная организация хлоропластов.

40. Молекулярные  механизмы  фотосинтеза.  Синтез  АТФ.  Ультраструктура
хромопластов,  лейкопластов,  пропластид,  функции  в  клетке.  Гипотезы  о
происхождении пластид.

41. Структурная организация цитоскелета клетки. Структура, функции и особенности
локализаци микротрубочек в клетке.

42. Производные  микротрубочек.  Реснички  и  жгутики  клеток  эукариот.
Ультраструктурная  организация,  белки  микротрубочек,  механизм  и  энергетика
движения.  Базальные  тельца  ресничек  и  жгутиков,  особенности  их  строения  и
функции.  Ультраструктура  клеточного  центра  и  его  функции.  Репликация
центриолей.

43. Микрофиламенты клеток растений и животных. Белки микрофиламентов. Участие
микрофиламентов в движении цитоплазмы.

44. Производные  микрофиламентов,  особенности  их  структурной  организации  и
локализации в клетке.

45. Промежуточные филаменты. Локализация в клетке, структура и функции.
46. Строение микрофибриллы мышечного волокна. Химизм и энергетика сокращений

поперечно-полосатых мышц. Строение и функциональная активность миофибрилл
гладкого мышечного волокна.

47. Ядро  интерфазной  клетки.  Количество  ядер  в  клетке,  их  размеры,  форма  и
расположение в клетке.

48. Химический состав ядра: нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), структурные белки
ядра  и  филаменты.  Значение  ядра  в  жизнедеятельности  клетки.  Основные
структурные и функциональные компоненты ядра: ядерная оболочка, кариоплазма,
хроматин, ядрышко.

49. Структура ядерной мембраны. Наружная и внутренняя мембраны, перинуклеарное
пространство. Поры, их строение, размеры, связи с функциональной активностью
клетки. Судьба ядерной оболочки при делении клетки.

50. Кариоплазма, её химический состав и функции.
51. Структура хроматина.  Диффузный и конденсированный хроматин,  эухроматин и

гетерохроматин, их функциональное значение. Уровни компактизации ДНК.
52. Функциональная  активность  интерфазных  и  митотических  хромосом.  Ядро  в

процессе редупликации и перераспределения генетического материала. Поведение
хромосом во время митоза.

53. Гигантские  (политенные)  хромосомы  личинок  двукрылых,  хромосомы  типа
"ламповых щеток", особенности их строения и функционирования.

54. Структура  и  функция  ядрышка.  Размеры,  форма,  число  ядрышек  в  ядре.
Зависимость  числа  и  размеров  ядрышек от  функциональной активности  клетки.
Ультраструктурная  организация  ядрышка.  Химический  состав:  РНК,  белок.
Образование  ядрышка,  ядрышковый  организатор.  Формирование  субъединиц
рибосом  в  ядрышке,  их  транспорт  в  цитоплазму.  Изменение  ядрышка  при
митотическом делении клетки.

55. Особенности репродукции соматических клеток. Митоз - основной способ деления
эукариотических клеток.

56. Эндомитоз.
57. Патология митоза, факторы, вызывающие патологические изменения в клетке во

время митоза;  регуляция  митотической активности клеток,  принципы регуляции
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размножения клеток.
58. Типы популяций клеток в зависимости от уровня их обновления.
59. Клеточный  цикл.  Периоды  клеточного  цикла  в  интерфазе:  пресинтетический,

синтетический, постсинтетический. Характеристика периодов клеточного цикла.
60. Различия в пролиферативной активности клеток разных тканей многоклеточных.

Репродукция половых клеток. Гаметогенез у животных: сперматогенез и овогенез.
61. Дифференцировка  клеток.  Молекулярные  основы  специализации  клеток.

Нарушения  дифференцировки  клеток,  ведущие  к  патологическим  изменениям
клетки. Злокачественный рост.

62. Биосинтез белка. Нематричный синтез белка.
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
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-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Современные достижения в области цитологии и клеточной биологии.
2. Место  дисциплины  «Цитология  и  клеточная  биология»  среди  наук  медико-

биологического профиля.
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3. Значение дисциплины «Цитология и клеточная биология» в развитии клеточных
технологий.

4. Связь цитологии и клеточной биологии с современными научными направлениями:
биотехнология, генная инженерия, клеточная инженерия, тканевая инженерия.

5. Раскрыть определение «Цитология», «Клеточная биология».
6. История  развития  цитологии  и  клеточной  биологии.  Теории  преформизма  и

эпигенеза.
7. Выдающиеся ученые цитологии прошлого и наши современники.
8. «Клеточная социология» Р. Вирхова.
9. Методы исследования в цитологии и клеточной биологии.
10. Устройство светового микроскопа (рабочие системы микроскопа и принципы их

работы).
11. Виды световой микроскопии.
12. Устройство электронного микроскопа. Виды электронной микроскопии.
13. Методы изучения фиксированных объектов. Преимущества и недостатки.
14. Основные цитологические методики окрашивания клеток.
15. Методы витального изучения объектов. Преимущества и недостатки.
16. Принцип  проведения  исследований  в  культуре  клеток.  Преимущества  и

недостатки.
17. Клеточная теория. Современное состояние вопроса. Показать значение клеточной

теории в биологии, медицине и сельском хозяйстве.
18. Признаки живого. Определение понятия «Жизнь».
19. Уровни организации живой материи.
20. Основные сведения о химической организации клеток: вода,
21. неорганические  и  органические  соединения  (ионы,  белки,  липиды,  углеводы,

нуклеиновые кислоты, АТФ).
22. Включения цитоплазмы: белковые, полисахариды, липиды,
23. кристаллические  включения  клеток  растений.  Значение  цитоплазматических

включений в метаболизме клеток и организма.
24. Общая характеристика прокариот.
25. Общая характеристика эукариот. Виды эукариотических клеток.
26. Общая характеристика вирусов. Вирусы растений, животных и человека.
27. Получение энергии в живых организмах. Фотосинтез.
28. Анаэробный гликолиз и окислительное фосфорилирование.
29. Общий принцип строения клетки. Дать определение «органелла».
30. Функциональные системы клетки.
31. Структура и функция системы промежуточного обмена.
32. Морфологические и химические свойства элементарной биологической мембраны.
33. Структура и функция гликокаликса животной клетки.
34. Гликокаликс растительных клеток.
35. Особенности строения надмембранного комплекса у бактерий.
36. Структура и функция рецепторно-барьерно-транспортной системы клетки.
37. Основные  механизмы  трансмембранного  переноса  низкомолекулярных

соединений.
38. Трансмембранный перенос высокомолекулярных соединений.
39. Механизмы эндоцитоза и экзоцитоза.
40. Значение клатрина и кавеолина в механизмах трансмембранного переноса.
41. Рост плазматической мембраны. Круговорот мембран в клетке.
42. Дать определение «Межклеточные контакты». Виды межклеточных контактов.
43. Структура и функция системы энергообеспечения клетки.
44. Морфологические особенности строения мембран митохондрий.
45. Теория эндосимбиотического происхождения митохондрий.
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46. Строение и функция пластид растительных клеток.
47. Особенности строения внутренней мембраны пластид. Граны и тилакоиды.
48. Структура, функция и свойства хлоропластов.
49. Структура и функция опорно-двигательного аппарата клетки.
50. Структура, функция и локализация микрофиламентов в клетке.
51. Структура и функция производных микрофиламентов.
52. Функция промежуточных филаментов.
53. Структура, функция и локализация в клетке микротрубочек.
54. Центры организации микротрубочек.
55. Структура и функция системы синтеза и транспорта биополимеров.
56. Строение рибосом прокариот и эукариот. Методы изучения рибосом.
57. Структура и функция агранулярной эндоплазматической сети.
58. Структура и функция гранулярной эндоплазматической сети.
59. Структура и функция комплекса Гольджи.
60. Представление  о  транспорте  белков  из  комплекса  Гольджи  (в  составе  трех

важнейших потоков).
61. Аргументы  в  пользу  принадлежности  эндосом  и  лизосом  к  аппарату

внутриклеточного переваривания.
62. Структура и функция ранней эндосомы.
63. Структура и функция поздней эндосомы.
64. Структура и функция гидролазных пузырьков.
65. Структура и функция пероксисом.
66. Структура и функция вакуолей растительных клеток.
67. Система хранения, воспроизводства и передачи генетической информации.
68. Структурная организация ядра.
69. Определение понятия «хроматин». Виды хроматина.
70. Определение  понятия  «нуклеиновые  кислоты».  Химическая  структура

нуклеиновых кислот.
71. Принципы строения ДНК. Уровни компактизации ДНК.
72. Гистоновые и негистоновые белки. Распределение в ядре. Функции.
73. Виды ДНК и РНК.
74. Ультраструктура митотической хромосомы.
75. Унинемная и полинемная организация хромосом.
76. Особенности строения ядерной мембраны.
77. Структура и функция порового комплекса.
78. Связь хроматина с ядерной мембраной.
79. Строение и функция ядрышка.
80. Характеристика клеточного цикла.
81. Фазы митоза, их характеристики, продолжительность.
82. Типы метафазных хромосом.
83. Цитокинез и его особенности в клетках животных и растений.
84. Эндомитоз. Биологическое значение.
85. Соматическая полиплоидия.
86. Биологическое значение митоза.
87. Причины атипического митоза.
88. Виды хромосомных аберраций.
89. Биологическое значение анэуплдоидии.
90. Значение кариотипирования.
91. Определение науки некробиологии и ее значение для клеточной биологии.
92. Дать  определение  «Апоптоз».  Морфологические,  биохимические  и

физиологические признаки апоптоза.
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93. Дать определение «Некроз». Морфологические, биохимические и физиологические
признаки некроза.

94. Характеристика мейоза. Фазы и стадии первого и второго деления мейоза.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания
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1. Ахмадеев, А. В.  Гистология, эмбриология, цитология : учебное пособие для вузов /
А. В. Ахмадеев,  Л. Б. Калимуллина,  А. М. Федорова. — 2-е  изд.,  испр.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  138 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-12939-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518926.

2. Гистология, цитология и эмбриология : учебное пособие / Т.М. Студеникина, Т.А.
Вылегжанина, Т.И. Островская, И.А. Стельмах ; под ред. Т.М. Студеникиной. —
Москва : ИНФРА-М, 2023. — 574 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN
978-5-16-006767-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1916106. – Режим доступа: по подписке.

3. Ленченко,  Е. М.  Цитология,  гистология  и  эмбриология :  учебник  для  вузов /
Е. М. Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
347 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08185-5.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513964.

4. Стволинская, Н. С. Цитология: Учебник / Стволинская Н.С. - Москва :МПГУ, 2012.
-  238  с.:  ISBN  978-5-7042-2354-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/758106. – Режим доступа: по подписке.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
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ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Эволюция и генетика», включая
оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  обеспечить  студента  базовыми  знаниями  о
современных положениях  эволюционной  теории;  привить  студентам  умение  и  навыки
анализировать  информацию  о  механизмах,  факторах  и  движущих  силах  эволюции  на
органическом,  онтогенетическом,  видовом,  популяционном,  экологическом  и
филогенетическом уровне; сформировать у студента понимание причинно-следственных
связей  природных  поцессов  в  контексте  эволюционного  учения,  сформировать  у
студентов  компетенции  в  области  генетики  на  базе  современных  достижений  разных
разделов  генетики  и  готовности  к  использованию  полученных  результатов  освоения
дисциплины в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 основных положений эволюционной теории;
 законы наследственности;
 закономерности проявления наследственности и изменчивости на разных уровнях

организации живого;
 особенности организации генов и геномов прокариот и эукариот;

уметь:
 ориентироваться в вопросах единства органического мира;
 анализировать генетические карты;
 проводить  сравнительный  анализ  наследования  признаков,  контролируемых

ядерными генами;
владеть:

 терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины;
 анализа  эволюционных  процессов  и  оценки  роли  эволюционной  идеи  в

биологическом мировоззрении;
 теоретическими основами понимания генезиса и развития биологического объекта;
 современными представлениями о гене, месте генетического анализа в медицине и

систематике.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
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Контактная работа: 64
Занятия лекционного типа 32
Занятия семинарского типа 32

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой 36
Самостоятельная работа (СР) 44

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. История

эволюционного
учения  и  генетики.
Этапы  развития
жизни на Земле

4 0 0 4 0 0 8

2. Микроэволюция 4 0 0 4 0 0 8
3. Макроэволюция 6 0 0 6 0 0 7
4. Теория  гена.  Законы

наследования.
Генетика пола

6 0 0 6 0 0 7

5. Взаимодействие
неаллельных  генов.
Нехромосомная
наследственность

6 0 0 6 0 0 7

6. Разделы  общей
генетики.
Генетические основы
селекции.

6 0 0 6 0 0 7

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. История  эволюционного  учения
и  генетики.  Этапы  развития
жизни на Земле

Представления  о  природе  в  Античности  и  Средневековье.
Становление  биологических  наук  в  Эпоху  Возрождения.
Метафизический  период  в  развитии  биологии.  Эпоха
трансформизма  в  развитии  биологии.  Первое  эволюционное
учение  Ж.  Б.  Ламарка.  Чарльз  Дарвин  и  его  эволюционное
учение. Причины кризиса дарвинизма на рубеже 19-20 веков.
Преодоление  кризиса  и  становление  синтетической  теории
эволюции.
Современные представления о возникновении жизни. Первые
следы  жизни.  Главные  биосферные  события  архея  и
протерозоя. Палеозойская эра. Мезозойская эра. Кайнозойская
эра.
История развития генетики.

2. Микроэволюция Факторы  микроэволюции.  Наследственная  изменчивость.
Комбинативная  изменчивость,  ее  источники  и  роль  в
эволюции.  Взаимосвязь  генотипа  и  фенотипа.
Микроэволюционные процессы в популяциях. Эволюционная
роль изоляции популяций. Понятие естественного отбора. Его
формы. Понятие вида. Критерии вида. Типы видообразования

3. Макроэволюция Понятие  биологического  прогресса.  Чередование  главных

2



направлений эволюции в филогенезе таксона. Смена функций
органов  в  эволюции.  Достижения  эволюционной  биологии
развития. Проблема соотношения исторического (филогенеза)
и  индивидуального  (онтогенеза)  развития  организма.  Закон
зародышевого  сходства  К.  Бэра.  Основной  биогенетический
закон Геккеля. Теория филэмбриогенезов А.Н. Северцова.

4. Теория  гена.  Законы
наследования. Генетика пола

Эволюция  представлений  о  гене.  Особенности  генома
эукариот.  Мобильные  элементы  эукариот.  Законы
наследования.  Моногибридное  скрещивание.  Полигибридное
скрещивание.  Наследование признаков,  сцепленных с полом.
Сцепленное наследование. Сцепление и кроссинговер.

5. Взаимодействие  неаллельных
генов.  Нехромосомная
наследственность

Комплементарное  действие  генов.  Эпистаз.  Полимерия.
Пластидная  наследственность.  Митохондриальная
наследственность.  Цитоплазматическое  наследование.
Наследование  внехромасомных  генетических  элементов.
Белковая наследственность.

6. Разделы  общей  генетики.
Генетические основы селекции.

Генетика микроорганизмов. Генетика популяций. Закон Харди-
Вайнберга. Генетика человека, методы. Закон гомологических
рядов  в  наследственной  изменчивости.  Изменчивость
генетического материала

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. История эволюционного учения и
генетики.  Этапы  развития  жизни
на Земле

С Представления  о  природе  в  Античности  и
Средневековье.  Становление  биологических  наук  в
Эпоху  Возрождения.  Метафизический  период  в
развитии биологии. Эпоха трансформизма в развитии
биологии.  Первое  эволюционное  учение  Ж.  Б.
Ламарка. Чарльз Дарвин и его эволюционное учение.
Причины кризиса дарвинизма на рубеже 19-20 веков.
Преодоление  кризиса  и  становление  синтетической
теории эволюции.
Современные представления о возникновении жизни.
Первые  следы  жизни.  Главные  биосферные  события
архея  и  протерозоя.  Палеозойская  эра.  Мезозойская
эра. Кайнозойская эра.
История развития генетики.

2. Микроэволюция С Факторы  микроэволюции.  Наследственная
изменчивость.  Комбинативная  изменчивость,  ее
источники и роль в эволюции. Взаимосвязь генотипа и
фенотипа.  Микроэволюционные  процессы  в
популяциях. Эволюционная роль изоляции популяций.
Понятие  естественного  отбора.  Его  формы.  Понятие
вида. Критерии вида. Типы видообразования

3. Макроэволюция С Понятие  биологического  прогресса.  Чередование
главных направлений эволюции в филогенезе таксона.
Смена  функций  органов  в  эволюции.  Достижения
эволюционной  биологии  развития.  Проблема
соотношения  исторического  (филогенеза)  и
индивидуального  (онтогенеза)  развития  организма.
Закон  зародышевого  сходства  К.  Бэра.  Основной
биогенетический  закон  Геккеля.  Теория
филэмбриогенезов А.Н. Северцова.

4. Теория  гена.  Законы
наследования. Генетика пола

С Эволюция представлений о гене. Особенности генома
эукариот.  Мобильные  элементы  эукариот.  Законы
наследования.  Моногибридное  скрещивание.
Полигибридное  скрещивание.  Наследование
признаков,  сцепленных  с  полом.  Сцепленное
наследование. Сцепление и кроссинговер.

5. Взаимодействие  неаллельных
генов.  Нехромосомная
наследственность

С Комплементарное  действие  генов.  Эпистаз.
Полимерия.  Пластидная  наследственность.
Митохондриальная  наследственность.
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Цитоплазматическое  наследование.  Наследование
внехромасомных  генетических  элементов.  Белковая
наследственность.

6. Разделы  общей  генетики.
Генетические основы селекции.

С Генетика  микроорганизмов.  Генетика  популяций.
Закон  Харди-Вайнберга.  Генетика  человека,  методы.
Закон  гомологических  рядов  в  наследственной
изменчивости. Изменчивость генетического материала

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. История  эволюционного  учения
и  генетики.  Этапы  развития
жизни на Земле

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

2. Микроэволюция Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Макроэволюция Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

4. Теория  гена.  Законы
наследования. Генетика пола

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

5. Взаимодействие  неаллельных
генов.  Нехромосомная
наследственность

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

6. Разделы  общей  генетики.
Генетические основы селекции.

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. История  эволюционного  учения  и  генетики.
Этапы развития жизни на Земле

Устный опрос

2. Микроэволюция Устный опрос
3. Макроэволюция Устный опрос
4. Теория  гена.  Законы  наследования.  Генетика

пола
Устный опрос

5. Взаимодействие  неаллельных  генов.
Нехромосомная наследственность

Устный опрос

6. Разделы общей генетики. Генетические основы
селекции.

Устный опрос

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Взгляды  на  природу  в  Античности:  философы  ионийской  школы,  Демокрит,
Геродот, Эмпедокл, Аристотель, Теофраст, Плиний Старший, Лукреций Кар.

2. Взгляды  на  природу  в  Средневековье.  Энциклопедии  о  природе.  Первые
университеты.

3. Достижения биологии в эпоху Возрождения. Успехи в области ботаники, зоологии,
анатомии. Открытия микроскопистов.
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4. Метафизический период в развитии биологии. Вклад в биологию К. Линнея.
5. Вклад в биологию Ж. Кювье. Теория катастроф.
6. Преформизм и эпигенез. Опровержение преформизма в работах К. Вольфа.
7. Эпоха трансформизма. Взгляды Ж.Л. Бюффона и Э. Жоффруа Сент-Илера.
8. Первое эволюционное учение Ж.-Б. Ламарка.
9. Успехи сравнительной анатомии,  эмбриологии,  палеонтологии и биогеографии в

первой половине XIX века. Становление клеточной теории. Закон зародышевого
сходства К. Бэра.

10. Лестницы существ от Аристотеля до Ламарка. Переход к метафоре «древа жизни»
в 18 в.

11. Ч. Дарвин: биография, путешествие на "Бигле". Обзор основных трудов.
12. Логика теории и основные положения дарвинизма. Учение о естественном отборе.
13. Ч.  Дарвин  о  дивергентной  эволюции.  Представление  Дарвина  о  путях

возникновения  новых  видов.  Слабые  места  теории  Дарвина,  сравнение  с
современными представлениями.

14. Эволюционные  направления  в  систематике,  эмбриологии,  палеонтологии  и
биогеографии во второй половине XIX века.

15. Развитие  классического  дарвинизма  во  второй  половине  XIX  века.  Кризис
дарвинизма на рубеже XIX-XX веков. Его причины. Генетический антидарвинизм,
возрождение ламаркизма.

16. Преодоление кризиса дарвинизма и становление синтетической теории эволюции.
Развитие популяционной генетики, систематики, экологии и биоценологии.

17. Экспериментальное изучение борьбы за существование в работах Г.Ф. Гаузе, В.Н.
Сукачева, Н.В. Цингера.

18. История развития представлений о виде. Д. Рэй, К. Линней,  Ж.Б. Ламарк,  Г.  де
Фриз,  Н.И.  Вавилов.  Типологическая,  номиналистическая  и  биологическая
концепции вида.

19. Мутации как основной материал эволюционного процесса. Их свойства, значимые
для эволюции. Концепция "молекулярных часов".

20. Эволюционные следствия разных форм мутаций.
21. Комбинативная изменчивость и ее роль в эволюции. Соотношение генотипической

и  фенотипической  изменчивости.  Горизонтальный  перенос  генов  и  его  роль  в
эволюции.

22. Генетика  популяций.  Понятие  генофонда.  Полиморфизм.  Биологический  смысл
гетерогенности популяций. Закон Харди-Вайнберга и его следствия.

23. Особенности  микроэволюционных  процессов  в  малых  популяциях.  Явление
дрейфа генов и его последствия. Эффект основателя.

24. Популяционные волны, изоляция и миграция как факторы эволюции.
25. Естественный отбор. Доказательства действия отбора. Движущий и дизруптивный

отбор. Контрбаланс векторов движущего отбора и его последствия.
26. Факторы, от которых зависит эффективность отбора. Стабилизирующий отбор. Его

роль в природе. «Живые ископаемые».
27. Эволюционная  роль  межвидовых  отношений:  конкуренция,  мутуализм  хищник-

жертва. Роль индивидуальной и массовой элиминации в эволюции видов (по И.И.
Шмальгаузену). Представление об r- и К-отборе.

28. Групповой отбор. Эусоциальность. Половой отбор и его последствия.
29. Роль изоляции в видообразовании. Пути возникновения изоляции: географический,

экологический. Репродуктивная изоляция: презиготическая и постзиготическая.
30. Аллопатрическое видообразование. Условия реализации. Примеры.
31. Симпатрическое  видообразование.  Экологическое  и  "мгновенное"

видообразование. Предполагаемые механизмы. Доказательства в экспериментах и в
природе.
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32. Критерии  вида:  морфологический,  экологический,  географический,
физиологический, цитогенетический, молекулярно-биологический.
Ограничения  отдельных  критериев.  Примеры.  Виды-двойники:  обыкновенные
полевки, домовые мыши, черный крысы, группа комаров рода Anopheles.

33. Понятие  политипического  вида.  Географическая  изменчивость.  Зоны
интерградации.  Клинальная  изменчивость.  Популяционная  структура  вида.
Внутривидовые группировки у растений и животных.

34. История изучения проблемы вида в биологии (Аристотель, Рэй, Линней, Ламарк,
Дарвин).  «Видодробительские»  тенденции  в  систематике  начала  20  века.
Жорданоны и линнеоны. Взгляды Вавилова.

35. Типологическая и биологическая концепции вида. Номинализм.
36. Основные пути видообразования:  дивергенция,  гибридогенез,  анагенез.  Сетчатая

эволюция. Примеры.
37. Биологический  прогресс  в  эволюции  по  А.Н.  Северцову.  Критерии  и  пути

достижения.
38. Биологический регресс и вымирание видов. Признаки и причины вымирания.
39. Морфофизиологический прогресс и его эволюционная роль.

Понятие ключевого ароморфоза.
40. Идиоадаптация  и  общая  дегенерация  как  пути  достижения  биологического

прогресса. Аллогенез и варианты специализации по И.И. Шмальгаузену.
41. Соотношение онто- и филогенеза.  Биогенетический закон Геккеля-Мюллера. Его

критика и дополнение. Теория филэмбриогенезов А.Н. Северцова.
42. Эмбрионизация и дезэмбрионизация как путь изменения

онтогенеза. Эволюционное значение педоморфозов.
43. Представление об эпигенетической теории эволюции.
44. Гомология и аналогия органов. Дивергенция и конвергенция в эволюции таксонов.

Параллелизмы: причины появления и примеры.
45. Темпы  эволюции.  Постепенный  (градуализм)  или  прерывистый  (пунктуализм)

характер имеет эволюция? Проблема монофилии и полифилии.
46. Эволюционные ряды изменения органов.
47. Рудиментация и редукция органов. Атавизмы. Мозаичная

эволюция. Адаптивная и инадаптивная эволюция таксонов.
48. Правила  макроэволюции:  необратимости  эволюции,  происхождения  таксона  от

неспециализированного  предка,  адаптивной  радиации,  чередования  главных
направлений эволюции.

49. Доказательства  эволюции:  молекулярные,  эмбриологические,  сравнительно-
морфологические, палеонтологические, биогеографические.

50. Способы  реконструкции  филогенеза  таксона.  Метод  тройного  параллелизма  Э.
Геккеля.  Представление  о  кладистике.  Молекулярная  филогенетика.  Вклад
эволюционной биологии развития.

51. Современные представления о филогении крупных таксонов в свете достижений
молекулярной  биологии:  3-домена  организмов,  мегатаксоны  эукариот,
надтипыбилатерий.

52. Направленность  эволюционного  процесса.  Естественный  отбор  и  ограничения,
накладываемые  организацией,  как  причины  направленности  макроэволюции.
Проблема соотношения микро- и макроэволюции (сальтационизм, редукционизм и
системный подход).

53. Сущность  жизни:  история  и  современные  представления.  Идеи  самозарождения
жизни. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера.

54. Изучение вопроса о возникновении жизни в XX веке: работы А.И. Опарина, и Дж.
Холдейна, опыты С. Миллера, Р. Фокса. Открытие ДНК и генетического кода.

55. Современные  представления  о  возникновении  жизни.  «Мир  РНК».  Вероятные

6



места появления первых организмов. Становление биосинтеза белка.
56. Возраст  Вселенной  и  Земли.  Становление  геологических  оболочек  Земли:

литосферы, атмосферы, гидросферы. Причины движения континентов.
57. Геохронологическая шкала. Главные биосферные события архея и протерозоя.
58. Своеобразие жизни в позднем докембрии (венде). Кембрийская фауна.
59. Ордовикская радиация. Морская и наземная жизнь в силуре и девоне.
60. Жизнь в каменноугольном и пермском периодах. Угленакопление.
61. Эволюция хордовых в палеозое.
62. Освоение  суши  разными  группами  организмов  (растения,  членистоногие,

позвоночные). Возникновение адаптаций, связанных с дыханием, опорой, защитой
от высыхания, выделением и размножением.

63. Условия жизни в мезозое. Растительный покров суши. Возникновение и развитие
покрытосеменных растений, сопряженная эволюция с животными.

64. Мезозойская эра: эволюция и разнообразие рептилий на суше и в воздухе. Жизнь в
мезозойских морях. Меловые отложения.

65. Появление и эволюция млекопитающих и птиц в мезозое.
66. Адаптивная радиация млекопитающих в кайнозое. Эволюция растительноядных и

хищных групп. Хоботные, китообразные и приматы.
67. Эволюция лошади. Последствия соединения Южной и Северной Америк в неогене.

Новые  биомы,  возникшие  на  основе  коэволюции  групп  организмов:  степи  и
тропические леса.

68. Жизнь в условиях плейстоценового оледенения. Ландшафты, флора и фауна.
69. "Великие  вымирания"  в  конце  палеозоя,  мезозоя  и  плейстоцена.  Обсуждение

возможных причин
70. В чем особенности гибридологического метода Менделя?
71. Растение, гетерозиготное по трем независимо наследуемым парам генов (АаВвCc)

самоопыляется.  Определите  число  разных  генотипов,  фенотипов  в  F2  в  случае
полного доминирования генов, неполного доминирования по одной, двум и трем
аллельным парам генов.

72. Установлено,  что  гены сцеплены и расположены в следующем порядке:  А-В-С.
Расстояние между генами А и В – 8% кроссинговера, между генами В и С – 10%.
Коэффициент совпадения равен 0,6. Какое ожидаемое соотношение фенотипов в
потомстве анализирующего скрещивания растения с генотипов АВс/авС?

73. Что  такое  анализирующее  скрещивание,  каково  его  значение  в  генетическом
анализе?

74. Известно, что растение имеет генотип AaBbСc. Гены наследуются независимо. А)
сколько  типов  гамет  образует  это  растение?  Б)  сколько  фенотипов  может  быть
получено в потомстве этого растения, если предположить полное доминирование
по всем парам аллелей? В) сколько фенотипов может быть получено в потомстве
этого  растения,  если  предположить  неполное  доминирование  по  всем  парам
аллелей?

75. В анализирующем скрещивании получено следующее расщепление:  АВС – 126,
АВс – 10, АвС – 64, Авс – 62, аВС – 68, аВс – 70, авС – 14, авс – 133. Сумма всех
особей  –  547.  Укажите  расположение  сцепленных  генов  у  гетерозиготного
родительского растения F1.

76. От скрещивания  растений  пшеницы с  красными и  с  белыми зернами  в  первом
поколении все зерна оказались красными, а во втором поколении 397 красных и 23
белых. Как наследуется признак. Определите генотипы исходных растений.

77. Наследование  признаков,  сцепленных  с  полом,  при  гетерогаметности  мужского
пола.

78. При скрещивании двух пород кур, одна из которых имела белое оперение и хохол,
а вторая также белая, но без хохла, в F1 все цыплята оказались белыми хохлатыми.
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В F2 получено следующее расщепление: 39 белых хохлатых, 4 рыжих без хохла, 12
белых  без  хохла,  9  рыжих  хохлатых.  Как  наследуются  указанные  признаки?
Запишите скрещивание.

79. Генетический контроль хлоропластов.
80. Генетический контроль компонентов митохондрий.
81. Цитоплазматическая мужская стерильность.
82. Митохондриальный геном человека.
83. Сравнительная  характеристика  ДНК  прокариотной  клетки,  митохондрий,

хлоропластов.
84. Человек, как объект генетических исследований.
85. Генеалогический метод генетики человека.
86. Близнецовый метод генетики человека.
87. Популяционно-статистический метод генетики человека.
88. Медико-генетическое консультирование.
89. Роль хромосомных мутаций в ходе эволюционного процесса.
90. Геномные мутации у человека.
91. Полиплоидия в растительном мире.
92. Общая характеристика прокариотического генома.
93. Структура lac-оперона и trp-оперона, принципы их регуляции.
94. Плазмиды.
95. Способы обмена генетической информацией у прокариот.
96. Принцип оперонной регуляции активности генов.
97. Мобильные генетические элементы прокориот: IS-частицы и транспозоны.
98. Объем генетической информации и количество ДНК в различных эукариотических

геномах.
99. Роль гистонов в составе эукариотического генома.
100. Избыточность эукариотической ДНК, ее причины.
101. Прерывистая структура эукариотических генов.
102. Многоуровневый механизм регуляции функции эукариотических генов.
103. Мобильные генетические элементы эукариот.
104. Развитие представлений о структуре гена.
105. Наследование  пестролистности  у  растений  и  другие  примеры

цитоплазматической наследственности.
106. Митохондриальная ДНК, ее генетические функции, объем

информации, воспроизводство.
107. Явление ЦМС у растений. Его генетический контроль.
108. Хлоропластная ДНК, особенности ее строения, генетические функции.
109. Прионы  и  другие  цитоплазматические  носители  информации,  их

происхождение, генетический контроль.
110. Учение Н.И. Вавилова об исходном материале.
111. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.
112. Традиционные  методы  селекции:  индивидуальный  и  массовый  отбор,

различные виды скрещиваний (инбридинг, аутбридинг, отдаленная гибридизация).
113. Использование  явлений  полиплоидии,  гаплоидии  и  ЦМС  в  селекции

растений.
114. Методы селекции на основе культуры клеток.
115. Работы по созданию апомиктичных культур.
116. Получение трансгенных растений и животных.
117. Соматическая гибридизация.
118. Клонирование.
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3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
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последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Почему факт эволюции не противоречит второму началу термодинамики?
2. Почему  остатки  белковых  молекул  в  костях  динозавров  не  являются

доказательством молодости Земли?
3. Почему  несостоятелен  довод  антиэволюционистов  о  том,  что  многим  живым

объектам  и  их  частям  (например,  глазу)  присуща  "несократимая  сложность",
появление которой невозможно объяснить постепенной эволюцией?

4. Правда ли, что люди не вывели ни одного нового вида?
5. Почему обезьяны сейчас не превращаются в людей?
6. Являются  ли  антиэволюционизм  (креационизм)  и  его  разновидность  –  "теория

разумного замысла" наукой?
7. В  природе  существуют  виды  животных  с  броской  окраской,  как  у  утки-

мандаринки, огромными перьями, как у павлина, или длинным висящим носом, как
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у обезьяны-носача. Эти признаки скорее мешают выживать особям. Тогда почему
естественный отбор поддерживает существование таких признаков в природе?

8. В популяциях есть группы особей, заметно различающиеся по признакам окраски.
В чем адаптивный смысл этого явления?

9. Где  и  почему  эффективнее  будет  идти  отбор  на  повышение  плодовитости:  в
популяциях планктонных рачков или в популяциях птиц?

10. В  каких  популяциях  и  почему  эффективность  отбора  будет  выше:  в
партеногенетических или амфимиктических?

11. Как эволюционирует ширина экологической ниши под влиянием внутривидовой и
межвидовой конкуренции?

12. Приведите примеры реализации r- и К-отбора внутри одного класса, отряда, рода.
13. При каких условиях в ходе эволюции одного вида возможен переход от r- к К-

отбору и наоборот? Приведите примеры.
14. Как  современная  наука  объясняет  «кембрийский  взрыв»,  который

антиэволюционисты иногда пытаются использовать в качестве аргумента против
эволюции?

15. Почему взрыв разнообразия насекомых, возникших еще в карбоне, начался лишь
спустя 200 млн. лет в мелу?

16. Как можно объяснить  появление в неогене новых биомов:степей и тропических
лесов, на основе коэволюции разных групп организмов?

17. Какие  симбиотические  отношения  помогли  различным  группам  организмов
осваивать новые среды жизни и новые пищевые ресурсы?

18. Почему эукариотическую клетку можно считать химерой по своей природе?
19. Приведите примеры сопряженного роста размеров хищника и жертвы в эволюции

таксонов. Как объяснить это явление?
20. Каким образом негативные межвидовые отношения, например паразитизм, могут,

тем не менее,помогать особям выживать?
21. Предположите, какие таксоны могли возникнуть путем педоморфоза.
22. При  каких  условиях  среды  эволюция  онтогенеза  таксона  идет  по  пути

эмбрионизации? и при каких – дезэмбрионизации?
23. Всегда ли синантропные виды находятся в состоянии биологического прогресса?
24. Может  ли  редкий  вид,  тем  не  менее,  находиться  в  состоянии  биологического

прогресса?
25. Что такое "молекулярные часы"? Как можно их использовать для реконструкции

филогенеза?
26. Если эволюция – ненаправленный процесс,  то как  объяснить  появление внешне

очень похожих форм на изолированных континентах?
27. У  растений  часто  встречаются  шипы.  Из  каких  органов  (или  их  частей)  они

возникают у боярышника, кактуса, розы?
28. Почему эволюция некоторых таксонов идет по инадаптивному пути и заводит их в

тупик с последующим вымиранием?
29. У  человека  ряд  органов  имеют  весьма  несовершенное  строение.  Почему  так

получилось?
30. Почему вымерли динозавры?
31. Почему вымерли мамонты?
32. Обязательны ли вымирания? Предложите свою классификацию причин вымирания

таксонов в эволюции биосферы.
33. Что  можно предположить  о  будущем в  эволюции человека  как  биологического

вида?
34. Закономерности моногенного наследования. Доминирование. Закон чистоты гамет.

Цитологические основы расщепления.

11



35. Закономерности  сцепленного  с  полом  наследования.  Признаки,  ограниченные
полом и зависимые от пола.

36. Механизмы определения пола у животных и человека. Типы соотношения половых
хромосом.

37. Определение частоты мутаций у дрозофилы. Метод ClB.
38. Основные положения хромосомной теории Т. Моргана,  ее экспериментальные и

теоретические основы.
39. Учет  кроссинговера  при  тетрадном  анализе.  Мейотический  кроссинговер.

Соматический кроссинговер.
40. Генетический код. Основные свойства генетического кода, его универсальность.
41. Комплементарное  взаимодействие  генов.  Примеры  расщепления  по  генотипу  и

фенотипу.
42. Типы взаимодействия аллельных генов.
43. Близнецовый, генеалогический методы в генетике человека.
44. Генетическое  доказательство  кроссинговера.  Цитологическое  доказательство

кроссинговера. Сравнение генетических и цитологических карт хромосом.
45. Генная инженерия. Методы, достижения и перспективы.
46. Геномные мутации.  Полиплоидные ряды.  Методы получения  полиплоидов  и  их

роль в эволюции и селекции.
47. Гибридологический метод Г. Менделя, сущность, значение.
48. Методы изучения генетики человека, их специфика. Хромосомы человека в норме

и патологии.
49. Модификационная изменчивость и методы ее изучения. Параметры вариационного

ряда.
50. Эпистаз. Примеры расщепления по генотипу и фенотипу.
51. Гетерозис  и  его  использование  в  практической  деятельности  человека.

Генетические механизмы гетерозиса.
52. Значение  ДНК  в  наследственности.  Генетическая  трансформация  у

микроорганизмов. Особенности и механизм.
53. Наследственные  болезни  человека  и  причины  их  возникновения.  Опасность

радиации и химических мутагенов для здоровья человека и его потомства.
54. Основные  направления  научной  деятельности  Н.  И.  Вавилова.  Закон

гомологических рядов в наследственной изменчивости.
55. Отдаленная  гибридизация  у  растений  и  животных.  Вклад  российских  ученых в

создание высокопродуктивных сортов растений и пород животных.
56. Генные мутации. Явление множественного аллелизма.
57. Действие отбора,  как направляющего фактора эволюции популяций.  Понятие об

адаптивной ценности генотипа и коэффициенте отбора.
58. Закон  расщепления  Г.  Менделя  и  условия  для  его  проявления.  Статистические

характеристики расщепления.
59. Закономерности  дигибридного  и  полигибридного  скрещиваний.  Цитологические

основы расщепления.
60. Конъюгация у бактерий. Эписомы, как половой фактор. Значение конъюгации для

составления генетических карт у микроорганизмов.
61. Мейоз. Основные фазы мейоза, их характеристика, биологическое значение.
62. Митоз. Основные фазы митоза, их характеристика, биологическое значение.
63. Мутационная изменчивость и принципы классификации мутаций.
64. Мутационное давление в популяции и его роль в микроэволюции.
65. Наследование в автогамных популяциях. Работа Иоганнсена:  «О наследовании в

популяциях и чистых линиях».
66. Наследование в панмиктических популяциях. Закон Харди – Вайнберга.
67. Наследование через митохондрии.
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68. Норма реакции генотипа и ее особенности. Модификационная изменчивость и ее
значение в эволюции, селекции.

69. Одинарный и множественный кроссинговер. Интерференция. Факторы, влияющие
на кроссинговер.

70. Пластидное наследование.
71. Полимерия. Примеры расщепления по генотипу и фенотипу.
72. Популяционные волны (дрейф генов), их специфичность и роль в динамике генных

частот.
73. Реципрокные  скрещивания.  Анализирующее  скрещивание  и  его  значение  для

изучения наследственности и изменчивости.
74. Хромосомная  балансовая  теория  определения  пола.  Половой  хроматин.

Гинандроморфизм.
75. Хромосомные мутации, их классификация, сущность.
76. Цитоплазматическая  внеядерная  наследственность,  ее  особенности.

Предетерминация цитоплазмы.
77. Цитоплазматическая мужская стерильность.
78. Явление генетической трансдукции у микроорганизмов.  Типы трансдукции и ее

механизм.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
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точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Генетика и эволюция : словарь-справочник / авт.-сост. Е. Я. Белецкая. - 3-е изд.,
стер.  -  Москва  :  ФЛИНТА,  2020.  -  108  с.  -  ISBN  978-5-9765-2188-9.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1142436. – Режим доступа:
по подписке.

2. Генетика :  учебник  для  вузов /  П. С. Катмаков,  В. П. Гавриленко,  А. В. Бушов,
Е. И. Анисимова ; под общей редакцией П. С. Катмакова. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  278 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-14484-0.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/519244.

3. Северцов, А. С.  Теории эволюции : учебник для вузов / А. С. Северцов. — 2-е изд.,
испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  384 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-07288-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512379.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.
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4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Анатомия и морфология человека»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  сформировать  у  студентов  мировоззрение,
направленное  на  восприятие  человека  не  только  как  социального  существа,  но  и  как
целостной  биологической  системы,  иерархически  организованной  и формирующейся  в
процессе  развития  под  влиянием  наследственных,  средовых,  случайных  и  социальных
факторов.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 теоретический  контекст  биологии  человека,  ее  основные  понятия,  основные
методы  биологии  человека; структурнофункциональной  организации  органов  и
систем  организма  человека,  включая  их  микроскопическое  и
ультрамикроскопическое  строение,  с  учетом  возрастных,  половых  и
индивидуальных особенностей;

уметь:
 правильно  ориентироваться  в  процессах,  затрагивающих  развитие  человека,  в

соответствии  с  уровнями  организации  жизни:  молекулярно-генетическим,
клеточным, организменным, популяционно-видовым, экосистемным; использовать
гигиенические нормы, требования и правила; сохранять и укреплять здоровья на
различных  этапах  онтогенеза;  выполнять  гигиенические  требования  к
образовательном у процессу;

владеть:
 теоретико-методологической базой биологии человека, ее понятийным аппаратом;

навыками  работы  с  научной  и  научно-популярной  периодикой  для  поиска
информации по интересующей теме.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа: 84

Занятия лекционного типа 36
Занятия семинарского типа 48

Консультации 0
Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 60
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2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Введение 2 0 0 4 0 0 4
2. Учение о костях и их

соединениях  –
остеоартрология

6 0 0 8 0 0 10

3. Учение  о  мышцах  –
миология

6 0 0 8 0 0 10

4. Учение  о
внутренностях  –
спланхнология

6 0 0 8 0 0 10

5. Учение  о  сосудах  –
ангиология

6 0 0 8 0 0 10

6. Учение  о  нервной
системе – неврология

6 0 0 8 0 0 10

7. Учение  об  органах
чувств  –
эстезиология

4 0 0 4 0 0 6

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Введение Анатомия и морфология человека как наука о происхождении
и  развитии,  формах  и  строении  тела  человека.  Положение
человека  в  системе  животного  мира.  Уровни  организации
организма  человека  как  целостной  биологической  системы.
Общий  обзор  внешних  форм  тела  человека  (телосложение).
Анатомическая  номенклатура.  Место  анатомии  в  системе
биологических  наук.  Краткий  исторический  очерк  развития
анатомии. Методы анатомического исследования

2. Учение  о  костях  и  их
соединениях – остеоартрология

Общие данные о скелете и его функциях. Строение кости как
органа. Развитие и рост костей. Влияние факторов на развитие
костей.  Возрастные  и  профессиональные  особенности
строения костей. Учение о соединениях костей - артрология.
Классификация соединений костей: непрерывные и прерывные
соединения,  полусуставы  -  симфизы.  Строение  суставов.
Классификация  суставов,  их  общая  и  функциональная
характеристика.  Возрастные  и  функциональные  изменения
соединений  костей.  Скелет  туловища.  Позвоночный  столб  и
грудная клетка, их функции. Общее и специфичное строение
позвонков  различных  отделов  позвоночника.  Позвоночный
столб  в  целом,  его  свойства.  Физиологические  изгибы
позвоночного столба и их функциональное значение. Строение
грудины  и  ребер.  Форма  грудной  клетки.  Грудная  клетка  в
целом. Соединения костей туловища. Биомеханика движений
реберно-позвоночных  и  реберно-грудинных  соединений.
Скелет  головы -  череп.  Кости  мозгового  и  лицевого  черепа.
Череп  в  целом.  Соединения  костей  черепа.  Височно-
нижнечелюстной  сустав.  Развитие  черепа  в  филогенезе  и
онтогенезе.  Сравнение  черепа  человека  с  черепом
антропоморфных  обезьян  и  гоминид.  Скелет  верхней
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конечности.  Ключица  и  лопатка,  их  строение.  Грудино-
ключичный  и  акромиально-ключичный  суставы.  Строение  и
движение  в  них.  Скелет  свободной  верхней  конечности.
Строение  и  соединение  костей.  Скелет  нижней  конечности.
Строение тазовой кости. Соединения костей таза. Таз в целом.
Скелет свободной нижней конечности. Строение и соединения
костей.  Особенности  строения  связочного  аппарата  стопы.
Движения в суставах стопы. Продольный и поперечный своды
стопы. Возрастные и половые особенности скелета.  Развитие
скелета в филогенезе и онтогенезе.

3. Учение о мышцах – миология Общая  миология.  Строение  скелетной  мышцы  как  органа.
Классификация  мышц.  Вспомогательные  аппараты  мышц.
Кровоснабжение,  эфферентная  и  афферентная  иннервация
скелетных  мышц.  Функциональная  характеристика  мышц.
Элементы  биомеханики  мышц.  Возрастные,  половые,
индивидуальные особенности развития скелетных мышц. Рост
мышц  в  длину  и  толщину.  Частная  миология.  Мышцы  и
фасции  частей  тела.  Функциональная  характеристика  мышц
туловища.  Обзор  движений  в  суставах  туловища.  Движения
ребер. Основные и вспомогательные мышцы вдоха и выдоха.
Движение  позвоночного  столба:  сгибание  и  разгибание,
движение  в  сторону,  скручивание,  круговые  движения.
Мышцы  и  фасции  головы.  Морфофункциональная
характеристика  мышц  головы.  Участие  мимической
мускулатуры в речевом акте  человека.  Движения в височно-
нижнечелюстных  суставах.  Мышцы  и  фасции  верхней
конечности. Обзор движений в суставах верхней конечности.
Мышцы, участвующие в движениях пояса верхней конечности.
Функциональные  группы  мышц  участвующие  в  движениях
плеча,  предплечья  и  кисти.  Мышцы  и  фасции  нижней
конечности. Группы мышц участвующие в движениях бедра,
голени  и  стопы.  Мышцы,  поддерживающие  своды  стопы.
Вариации  мышц  и  их  эволюция  в  процессе  антропогенеза.
Специфические  особенности  опорно-двигательного  аппарата
человека.  Особенности  развития  скелета  и  мускулатуры
нижней  конечности  в  связи  с  приспособлением  к
вертикальному  положению  тела  человека.  Прогрессивная
дифференцировка  скелета  и  мускулатуры  руки  в  связи  с
трудовой  деятельностью.  Влияние  профессии  на  строение
руки. Анализ положений и движений человека. Общий центр
тяжести  тела  и  его  положение  в  организме  человека.
Возрастные,  половые,  индивидуальные  особенности
расположения общего центра тяжести тела.  Площадь  опоры.
Соотношение общего центра тяжести тела и площади опоры.
Виды  равновесия.  Осанка  тела  человека.  Анатомо-
функциональные  предпосылки  для  формирования  осанки  в
школьном возрасте. Анатомическая характеристика положений
и движений тела человека.

4. Учение  о  внутренностях  –
спланхнология

Общая характеристика внутренних органов. Пищеварительная
система.  Общие  принципы  строения  пищеварительной
системы и её функциональное значение. Строение и функции
органов  пищеварительного  тракта:  ротовая  полость  и  ее
органы,  глотка,  пищевод,  желудок,  тонкий  и  толстый
кишечник.  Строение  и  функции  паренхиматозных  органов:
печени  и  поджелудочной  железы.  Морфофункциональные
единицы желез,  их  строение.  Кровоснабжение  и  иннервация
трубчатых  и  паренхиматозных  органов.  Эмбриогенез.
Брюшина.  Отношение  внутренних  органов  к  брюшине.
Образования  и  функциональное  значение  брюшины.
Дыхательная  система.  Общий  обзор  органов  дыхания.
Строение и  функции органов  воздухоносных путей:  носовая
полость,  носоглотка,  гортань,  трахея.  Гортань  как  орган
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голосообразования.  Бронхи,  их  строение  и  принципы
ветвления.  Лёгкие.  Ацинус  -  структурная  и  функциональная
единица  легкого.  Плевра.  Средостение.  Возрастные
особенности  строения  дыхательной  системы.  Мочеполовой
аппарат. Общий обзор мочевых органов, их развитие. Внешнее
и  внутреннее  строение  почки.  Строение  нефрона.
Мочеточники:  положение,  строение  стенки  и  функция.
Мочевой  пузырь:  положение,  строение  стенки  и  функция.
Мочеиспускательный  канал,  строение,  функции.  Половые
различия. Мужские половые органы. Женские половые органы.
Диафрагма  таза  и  мочеполовая  диафрагма,  их  положение,
строение  и функциональное значение.  Эндокринные железы.
Общий  обзор  эндокринных  желез  и  их  классификация.
Гормоны и их роль в регуляции функций организма. Гипофиз,
эпифиз,  щитовидная  железа,  надпочечники,  паращитовидные
железы, эндокринные части половых желез и поджелудочной
железы, их структурная и функциональная характеристика.

5. Учение о сосудах – ангиология Кровеносная система. Общий обзор системы кровообращения.
Большой и малый круги кровообращения и их функциональное
значение.  Понятие  о  системе  крови  (кровь,  лимфа,  органы
кроветворения,  и  иммунопоэза).  Артерии,  капилляры,  вены.
Строение  их  стенок,  микроциркуляторное  русло:  артериолы,
прекапиллярные  артериолы,  капилляры,  посткапиллярные
венулы,  венулы.  Кровоснабжение  и  иннервация  стенок
сосудов.  Общие  закономерности  хода  и  ветвления  артерий.
Особенности формирования венозного русла. Внутриорганное
кровообращение. Венозные синусы. Понятие об анастомозах и
коллатеральном  кровообращении.  Сердце.  Топография,
особенности строения, кровоснабжение и иннервация сердца.
Проводящая  система  сердца  и  её  функциональное  значение.
Кровообращение  плода.  Возрастные  особенности  строения
сердечнососудистой  системы.  Развитие  сердечнососудистой
системы в филогенезе и онтогенезе. Лимфатическая система.
Лимфология.  Общий  обзор  лимфатической  системы  и  её
функциональное  значение.  Филогенез  лимфатической
системы.  Лимфатические капилляры,  лимфатические сосуды,
лимфатические  протоки,  лимфатические  узлы.  Пути  оттока
лимфы  от  верхних  и  нижних  конечностей,  головы,  шеи,
туловища.  Органы  кроветворения  и  иммунной  системы.
Костный мозг. Тимус. Лимфоидные структуры стенок органов
пищеварительной,  дыхательной  систем  и  мочеполового
аппарата. Селезенка.

6. Учение  о  нервной  системе  –
неврология

Общая  анатомия  нервной  системы.  Общий  обзор  строения
нервной системы и  её  роль  в  жизнедеятельности  организма.
Развитие  нервной  системы.  Центральная  нервная  система.
Спинной мозг. Положение, форма и строение спинного мозга.
Оболочки  спинного  мозга.  Кровоснабжение.  Рефлекторная  и
проводниковая  функции  спинного  мозга.  Головной  мозг.
Общий  обзор  головного  мозга.  Эмбриогенез  и  возрастные
изменения.  Отделы  головного  мозга.  Ствол:  продолговатый
мозг,  задний  мозг,  средний  мозг;  передний  мозг:
промежуточный  и  конечный  мозг;  подкорковый  и  корковые
отделы  головного  мозга,  их  строение  и  функциональное
значение. Желудочки мозга и их сообщения. Проводящие пути
головного и спинного мозга. Понятие о цитоархитектонике и
миелоархитектонике  коры.  Морфологические  основы
динамической локализации функций в коре. Кора как система
мозговых  концов  анализаторов.  Лимбическая  система  мозга.
Её  структурная  организация  и  функциональное  значение.
Развитие  головного  мозга  в  филогенезе  и  онтогенезе.
Оболочки  головного  и  спинного  мозга.  Сосуды  большого
мозга.  Развитие коры в  онтогенезе.  Периферическая  нервная
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система.  Спинномозговые  нервы,  спинномозговые  узлы.
Принцип образования нервных сплетений, их основные ветви
и  области  иннервации.  Черепные  нервы.  Общая
характеристика  черепных  нервов,  основные  области
иннервации.  Вегетативная  (автономная)  нервная  система.
Общий  план  строения  и  функции  вегетативной  нервной
системы. Морфологические особенности вегетативной нервной
системы  в  сравнении  с  соматической.  Рефлекторная  дуга  и
локализация  центров  вегетативной  нервной  системы.
Симпатическая  и  парасимпатическая  часть  вегетативной
нервной системы, особенности иннервации органов.

7. Учение  об  органах  чувств  –
эстезиология

Органы чувств и их проводящие пути. Общие закономерности
структурной организации анализаторов. Учение И.П. Павлова
об анализаторах. Схема строения анализатора. Органы зрения:
строение. Периферический и центральный отделы зрительного
анализатора. Орган слуха и равновесия. Наружное, среднее и
внутреннее  ухо.  Периферический,  проводниковый  и
центральный  отделы  слухового  и  вестибулярного
анализаторов.  Органы  обоняния  и  вкуса.  Периферический,
проводниковый  и  центральный  отделы  анализатора.  Общий
покров тела. Кожа

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Введение С Анатомическая  номенклатура.  Место  анатомии  в
системе  биологических  наук.  Краткий  исторический
очерк  развития  анатомии.  Методы  анатомического
исследования

2. Учение о костях и их соединениях
– остеоартрология

С Общее и специфичное строение позвонков различных
отделов  позвоночника.  Позвоночный  столб  в  целом,
его  свойства.  Физиологические изгибы позвоночного
столба  и  их  функциональное  значение.  Строение
грудины  и  ребер.  Форма  грудной  клетки.  Грудная
клетка  в  целом.  Соединения  костей  туловища.
Биомеханика  движений  реберно-позвоночных  и
реберно-грудинных  соединений.  Скелет  головы  -
череп.  Кости  мозгового  и  лицевого  черепа.  Череп  в
целом.  Соединения  костей  черепа.  Височно-
нижнечелюстной сустав. Развитие черепа в филогенезе
и  онтогенезе.  Сравнение  черепа  человека  с  черепом
антропоморфных обезьян и гоминид. Скелет верхней
конечности.  Ключица  и  лопатка,  их  строение.
Грудино-ключичный  и  акромиально-ключичный
суставы.  Строение  и  движение  в  них.  Скелет
свободной  верхней  конечности.  Строение  и
соединение  костей.  Скелет  нижней  конечности.
Строение тазовой кости. Соединения костей таза. Таз в
целом.  Скелет  свободной  нижней  конечности.
Строение и соединения костей. Особенности строения
связочного  аппарата  стопы.  Движения  в  суставах
стопы.  Продольный  и  поперечный  своды  стопы.
Возрастные и половые особенности скелета. Развитие
скелета в филогенезе и онтогенезе.

3. Учение о мышцах – миология С Обзор  движений  в  суставах  верхней  конечности.
Мышцы,  участвующие  в  движениях  пояса  верхней
конечности.  Функциональные  группы  мышц
участвующие в движениях плеча, предплечья и кисти.
Мышцы и фасции нижней конечности. Группы мышц
участвующие  в  движениях  бедра,  голени  и  стопы.
Мышцы,  поддерживающие  своды  стопы.  Вариации
мышц  и  их  эволюция  в  процессе  антропогенеза.
Специфические  особенности  опорно-двигательного
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аппарата  человека.  Особенности  развития  скелета  и
мускулатуры  нижней  конечности  в  связи  с
приспособлением  к  вертикальному  положению  тела
человека.  Прогрессивная  дифференцировка скелета  и
мускулатуры руки в связи с трудовой деятельностью.
Влияние  профессии  на  строение  руки.  Анализ
положений  и  движений  человека.  Общий  центр
тяжести тела и его положение в организме человека.
Возрастные,  половые,  индивидуальные  особенности
расположения общего центра тяжести тела. Площадь
опоры.  Соотношение  общего  центра  тяжести  тела  и
площади  опоры.  Виды  равновесия.  Осанка  тела
человека. Анатомо-функциональные предпосылки для
формирования  осанки  в  школьном  возрасте.
Анатомическая  характеристика  положений  и
движений тела человека.

4. Учение  о  внутренностях  –
спланхнология

С Общий обзор органов дыхания. Строение и функции
органов  воздухоносных  путей:  носовая  полость,
носоглотка,  гортань,  трахея.  Гортань  как  орган
голосообразования. Бронхи, их строение и принципы
ветвления.  Лёгкие.  Ацинус  -  структурная  и
функциональная  единица  легкого.  Плевра.
Средостение.  Возрастные  особенности  строения
дыхательной системы.  Мочеполовой аппарат.  Общий
обзор  мочевых  органов,  их  развитие.  Внешнее  и
внутреннее  строение  почки.  Строение  нефрона.
Мочеточники: положение, строение стенки и функция.
Мочевой  пузырь:  положение,  строение  стенки  и
функция.  Мочеиспускательный  канал,  строение,
функции.  Половые  различия.  Мужские  половые
органы. Женские половые органы. Диафрагма таза и
мочеполовая  диафрагма,  их  положение,  строение  и
функциональное  значение.  Эндокринные  железы.
Общий обзор эндокринных желез и их классификация.
Гормоны и их роль в регуляции функций организма.
Гипофиз, эпифиз, щитовидная железа,  надпочечники,
паращитовидные железы, эндокринные части половых
желез  и  поджелудочной  железы,  их  структурная  и
функциональная характеристика.

5. Учение о сосудах – ангиология С Особенности  формирования  венозного  русла.
Внутриорганное  кровообращение.  Венозные  синусы.
Понятие  об  анастомозах  и  коллатеральном
кровообращении.  Сердце.  Топография,  особенности
строения,  кровоснабжение  и  иннервация  сердца.
Проводящая  система  сердца  и  её  функциональное
значение.  Кровообращение  плода.  Возрастные
особенности  строения  сердечнососудистой  системы.
Развитие сердечнососудистой системы в филогенезе и
онтогенезе.  Лимфатическая  система.  Лимфология.
Общий  обзор  лимфатической  системы  и  её
функциональное значение. Филогенез лимфатической
системы.  Лимфатические  капилляры,  лимфатические
сосуды, лимфатические протоки, лимфатические узлы.
Пути оттока лимфы от верхних и нижних конечностей,
головы,  шеи,  туловища.  Органы  кроветворения  и
иммунной  системы.  Костный  мозг.  Тимус.
Лимфоидные  структуры  стенок  органов
пищеварительной,  дыхательной  систем  и
мочеполового аппарата. Селезенка.

6. Учение  о  нервной  системе  –
неврология

С Развитие головного мозга в филогенезе и онтогенезе.
Оболочки  головного  и  спинного  мозга.  Сосуды
большого  мозга.  Развитие  коры  в  онтогенезе.
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Периферическая  нервная  система.  Спинномозговые
нервы,  спинномозговые  узлы.  Принцип  образования
нервных  сплетений,  их  основные  ветви  и  области
иннервации.  Черепные нервы. Общая характеристика
черепных  нервов,  основные  области  иннервации.
Вегетативная  (автономная)  нервная  система.  Общий
план  строения  и  функции  вегетативной  нервной
системы. Морфологические особенности вегетативной
нервной  системы  в  сравнении  с  соматической.
Рефлекторная  дуга  и  локализация  центров
вегетативной  нервной  системы.  Симпатическая  и
парасимпатическая  часть  вегетативной  нервной
системы, особенности иннервации органов.

7. Учение  об  органах  чувств  –
эстезиология

С Орган  слуха  и  равновесия.  Наружное,  среднее  и
внутреннее  ухо.  Периферический,  проводниковый  и
центральный  отделы  слухового  и  вестибулярного
анализаторов.  Органы  обоняния  и  вкуса.
Периферический,  проводниковый  и  центральный
отделы анализатора. Общий покров тела. Кожа

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Введение Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

2. Учение  о  костях  и  их
соединениях – остеоартрология

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Учение о мышцах – миология Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

4. Учение  о  внутренностях  –
спланхнология

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

5. Учение о сосудах – ангиология Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

6. Учение  о  нервной  системе  –
неврология

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

7. Учение  об  органах  чувств  –
эстезиология

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Введение Устный опрос. Тест
2. Учение  о  костях  и  их  соединениях  –

остеоартрология
Устный опрос. Тест

3. Учение о мышцах – миология Устный опрос. Тест
4. Учение о внутренностях – спланхнология Устный опрос. Тест
5. Учение о сосудах – ангиология Устный опрос. Тест
6. Учение о нервной системе – неврология Устный опрос. Тест
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7. Учение об органах чувств – эстезиология Устный опрос. Тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Адаптивные реакции при гипоксии.
2. Бедренная кость.
3. Белковые стромально-сосудистые дистрофии.
4. Биомеханика дыхательного акта. Механизм вздоха новорожденного
5. Височная кость: расположение, строение.
6. Вкусовой и обонятельный анализатор: расположение, строение, функции.
7. Водо-  и  жирорастворимые  витамины:  суточная  норма,  значение  для  организма.

Нарушение при гипо- и гипервитаминозе.
8. Воздухоносные пути: названия органов, расположение, строение, функции.
9. Возрастные особенности черепа.
10. Гипофиз:  расположение,  строение,  гормоны  передней  и  задней  доли,  их

физиологический эффект.
11. Головной мозг: ствол и промежуточный.
12. Гортань, трахея, бронхи: расположение, строение, функции.
13. Грудина: расположение, строение.
14. Грудная клетка: строение, функции.
15. Группы крови. Резус фактор.
16. Дайте общую характеристику вегетативной нервной системе. Влияние на организм

симпатического и парасимпатического отделов.
17. Жировые дистрофии.
18. Затылочная кость: расположение, строение.
19. Значение  воды  для  организма  человека.  Назовите  структуры  организма

участвующие в регуляции водно-минерального обмена.
20. Клиновидная кость: расположение, строение.
21. Кости голени.
22. Кости запястья.
23. Кости кисти.
24. Кости лицевого черепа.
25. Кости мозгового черепа.
26. Кости плечевого пояса: расположение, строение.
27. Кости пояса верхней конечности: расположение, строение, функции.
28. Кости предплечья.
29. Кости стопы.
30. Кости таза. Половые особенности таза.
31. Круги кровообращения: большой малый и венечный.
32. Лобная кость: расположение, строение.
33. Методы исследования, используемые в патологии.
34. Механизмы развития дистрофий.
35. Морфология гипоксии острой и хронической.
36. Мочевыводящие пути: расположение, строение, функции.
37. Мышечная и нервная ткани.
38. Наружный нос, носовая полость: расположение, строение, функции.
39. Нарушение водного обмена.
40. Нарушение минерального обмена.
41. Общая характеристика обмена веществ в организме. Расскажите об обмене белков,

этапы, значение белков в организме и рабочая прибавка.
42. Общая  характеристика  пищеварительной  системы.  Значение  пищеварения.
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Строение глотки и пищевода.
43. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. Виды кровеносных сосудов

по строению и функциям.
44. Что такое кровяное давление и пульс. Регуляция кровообращения.
45. Опишите I и II шейные позвонки.
46. Организм человека как единое целое. Органы. Системы органов.
47. Органы средостения.
48. Особенности строения грудных позвонков.
49. Особенности строения ребер.
50. Особенности строения черепа.
51. Особенности строения шейных позвонков.
52. Паренхиматозные дистрофии.
53. Печень: расположение, строение, функции, особенности кровоснабжения.
54. Плечевая кость: расположение, строение.
55. Позвоночный столб: расположение, строение, функции.
56. Показатели кислотно-щелочного равновесия.
57. Половые железы, их гормоны, физиологический эффект.
58. Почка: строение, расположение, функции.
59. Расположение  желудка,  его  отделы.  Строение  стенки  желудка.  Какие

пищеварительные соки участвуют в обработке пищи в этом отделе.
60. Расположение  и  строение  большого  мозга:  полушария,  доли,  желудочки  мозга,

серое и белое вещество, функциональное значение зоны коры большого мозга.
61. Решетчатая кость: расположение, строение.
62. Сердце – расположение, строение, границы.
63. Скелет верхней конечности: отделы, кости, соединения костей.
64. Скелет  нижней  конечности:  отделы,  кости,  соединения  костей.  Строение  таза  в

целом, отличия женского таза от мужского.
65. Скелет туловища: отделы, кости, соединения костей.
66. Слуховой анализатор: строение, расположение, функции.
67. Смешанные белковые дистрофии.
68. Соединительная и эпителиальная ткани.
69. Состав крови, функции, свойства. Основные показатели.
70. Строение верхней челюсти.
71. Строение зуба, зубная формула взрослого и ребенка.
72. Строение кожи, ее роль в теплообмене, структура кожного анализатора.
73. Строение  костной ткани,  ее  виды.  Значение  кальция  для ее  образования.  Какие

гормоны регулируют содержание кальция в крови.
74. Строение легких. Границы легких. Легочной объем и легочная емкость.
75. Строение мозгового черепа.
76. Строение  молочной  железы.  Какой  гормон  обеспечивает  секрецию  грудного

молока.
77. Строение  ротовой  полости,  ее  органы.  Пищеварение  в  полости  рта.  Состав  и

свойства слюны. Акт жевания, глотания.
78. Строение скелета черепа.
79. Строение  черепа:  его  отделы,  кости  лицевого  и  мозгового  отделов;  соединение

костей. Особенности черепа новорожденного.
80. Структуры образующие бронхиальное дерево.
81. Типовые формы нарушения кислотно-щелочного равновесия.
82. Толстый  кишечник:  расположение,  строение  стенки.  Пищеварение  в  толстом

кишечнике. Роль микрофлоры толстого кишечника.
83. Тонкий  кишечник:  расположение,  отделы,  особенности  строения  стенки.

Пищеварение в тонком кишечнике.
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84. Физиология  мочевыделения.  Образования  мочи.  Состав  первичной  и  вторичной
мочи.

85. Характеристика артериальной системы.
86. Характеристика венозной системы.
87. Характеристика  ДПК:  расположение,  отделы,  строение  стенки.  Какие

пищеварительные соки участвуют в обработке пищи в этом отделе.
88. Характеристика  дыхательной  системы.  Строение  легких.  Газообмен  в  легких.

Регуляция дыхания.
89. Характеристика лимфатической системы. Состав и свойства лимфы.
90. Характеристика поджелудочной железы. Какие гормоны вырабатывает железа, их

физиологический эффект.
91. ЦНС. Спинной мозг: строение, расположение, функции.
92. Что такое иммунитет? Виды. Перечислите органы иммунной системы.
93. Что такое энергетический обмен, основной обмен и рабочая прибавка.
94. Щитовидная  железа.  Паращитовидные  железы.  Гормоны  и  их  физиологический

эффект.
Мини-тест
Тема 1. Введение

1. Человека описывают в следующем положении тела:
a) лёжа на спине
b) с левой стороны, стоя
c) в положении стоя, лицом к исследователю
d) с правой стороны, стоя
2. Сагиттальная плоскость делит тело человека на:
a) правую и левую половины
b) верхнюю и нижнюю части
c) переднюю и заднюю части
d) грудь и живот
3. Анатомия-это
a) наука, изучающая форму и строение организма
b) наука,  изучающая  закономерности  процессов  жизнедеятельности  живого

организма
c) наука, изучающая патологические процессы живого организма
d) наука, изучающая клинику и диагностику различных заболеваний
4. Для метода рассечения применяют:
a) жидкий металл или пластмассу
b) красящие вещества
c) скальпель и пинцет
d) формалин
5. Сагиттальная плоскость делит тело человека:
a) на правую и левую половины
b) на переднюю и заднюю части
c) на верхний и нижний отделы
d) на внутреннюю и наружную части
6. Элементарной  живой  системой,  основной  структурной  единицей  организмов,

способной к самообновлению, саморегуляции и самовоспроизведению, является
a) росток
b) семя
c) клетка
d) зигота
7. Положения, составляющие основу клеточной теории
a) все организмы состоят из клеток
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b) все клетки возникают из неживой материи
c) для всех клеток характерно сходство в химическом составе и обмене веществ
d) все перечисленное верно
8. В состав любой клетки входят химические вещества
a) органические и неорганические
b) синтетические
c) биохимические
d) макро и микроэлементы
9. Макроэлементами, входящими в состав любых клеток, являются
a) кислород
b) водород
c) азот
d) все перечисленное
10. Нуклеиновой кислотой, хранящей информацию о структуре белков, является
a) т-рнк
b) днк
c) р-рнк
d) и-рнк
11. Группой органических соединений, к которой относятся все ферменты, являются
a) белки
b) жиры
c) нуклеиновые кислоты
d) углеводы
12. Органические  соединения,  являющиеся  источником  энергии,  выполняющие

каталитические, транспортные, строительные, двигательные и защитные функции
a) белки
b) жиры
c) нуклеиновые кислоты
d) углеводы
13. Протеином называется
a) глюкоза
b) аминокислота
c) белок
d) жир
14.Осмотическое давление клетки обусловлено
a) белком
b) атф
c) хлоридом натрия
d) жиром 15.Рибоза относится
a) к белкам
b) к жирам
c) к углеводам
d) к нуклеотидам
16. Наследственные свойства клетки несет
a) ядерная оболочка
b) ядерный сок
c) хромосома
d) ядрышки
17. Возбуждение от тела нейрона проводится
a) по дендриту
b) по рецептору
c) по аксону
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d) по эффектору
18. Информацию о структуре одного белка несет
a) рнк
b) триплет
c) днк
d) ген
19. Ген является участком молекулы
a) рнк
b) атф
c) днк
d) белка
20. Индивидуальное развитие организма называется
a) эмбриогенезом
b) гаметогенезом
c) онтогенезом
d) филогенезом

Тема 2. Учение о костях и их соединениях – остеоартрология.
21. Учение о костях - называется:
a) остеология
b) цитология
c) миология
d) гистология
22. Тело трубчатой кости называют:
a) метафиз
b) эпифиз
c) диафиз
d) кифоз
23. В состав скелета пояса нижних конечностей входит:
a) седалищная кость
b) бедренная кость
c) надколенник
d) поясничные позвонки
24. Кости таза - это:
a) подвздошная кость
b) бедренная кость
c) большеберцовая кость
d) малоберцовая кость
25. Неорганические вещества придают кости:
a) мягкость
b) прочность
c) эластичность
d) хрупкость
26. Структурной единицей костной ткани является:
a) остеоцит
b) остеон
c) оссеиновые волокна
d) эластические волокна
27. Гайморова пазуха расположена в кости:
a) верхней челюсти
b) нижней челюсти
c) клиновидной
d) решетчатой
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28. Кость голени - это:
a) тазовая
b) надколенник
c) бедренная
d) большеберцовая
29. Красный костный мозг локализован в:
a) позвоночном канале
b) надкостнице
c) эпифизах длинных трубчатых костей
d) компактном веществе 30.Атлант-это позвонок…
a) 1 шейный
b) 12 грудной
c) 1 поясничный
d) 7 шейный
31. Плечевой пояс составляет кость:
a) плечевая
b) лучевая
c) локтевая
d) лопатка
32. Число позвонков в позвоночном столбе:
a) 34
b) 12
c) 7
d) 46
33. Второй шейный позвонок это…
a) атлант
b) осевой
c) затылочный
d) сонный
34. Как называется наружная оболочка кости?
a) надкостница
b) компактное вещество
c) губчатое вещество
d) перепончатое вещество
35. Какие кости относятся к длинным трубчатым костям?
a) лопатка и ключица
b) плечевые и бедренные
c) ребра и грудина
d) нет правильного ответа 36.Что входит в состав позвонка?
a) тело, семь отростков
b) тело, дуга, позвоночное отверстие, семь отростков
c) тело, шейка, головка
d) тело, шейка, остистый отросток
37. Из каких частей состоит скелет головы?
a) мозговой и лицевой
b) передней, средней и нижней части
c) верхней и нижней части
d) все верно
38. К лицевому отделу черепа относится кость:
a) теменная
b) сошник
c) височная
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d) затылочная
39. Мышцы, выпрямляющие позвоночник-это мышцы:
a) спины
b) груди
c) живота
d) таза
40. Мышцы противоположного действия – это мышцы:
a) синергисты
b) антагонисты
c) двуглавая
d) многоперистые

Тема 3. Учение о мышцах - миология.
41. Составные части длинных мышц
a) брюшко
b) хвост
c) шейка
d) головка
42. Элементы вспомогательного аппарата мышц
a) сесамовидные кости
b) апоневрозы
c) синовиальные влагалища
d) фасции
43. Функции фасций
a) разграничительная
b) опорная
c) трофическая
d) кроветворная
44. Особенности строения и топографии мимических мышц
a) располагаются поверхностно, под кожей
b) не покрыты фасцией
c) сосредоточены вокруг естественных отверстий лица
d) прикрепляются к нижней челюсти
45. Функции мимических мышц
a) изменяют размеры ротовой щели
b) действуют на височно-нижнечелюстной сустав
c) изменяют размеры глазной щели
d) отражают внутреннее душевное состояние человека (мимика)
46. Мышцы, окружающие ротовую щель
a) мышца гордецов
b) мышца, опускающая угол рта
c) большая скуловая мышца
d) мышца, поднимающая угол рта
47. Мышцы шеи, образующие дно полости рта
a) челюстно-подъязычная мышца
b) шило - подъязычная мышца
c) двубрюшная мышца
d) подбородочно-подъязычная мышца
48. Жевательные мышцы
a) височная
b) щёчная
c) латеральная крыловидная
d) медиальная крыловидная
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49. Особенности строения и топографии жевательных мышц
a) прикрепляются к нижней челюсти
b) действуют на височно-нижнечелюстной сустав
c) сосредоточены вокруг естественных отверстий черепа
d) прикрепляются к коже лица
50. Функция жевательных мышц
a) изменяют размеры ротовой щели
b) действуют на височно-нижнечелюстной сустав
c) изменяют размеры глазной щели
d) отражают внутреннее душевное состояние человека (мимика)
51. Мышцы, участвующие в поднимании нижней челюсти
a) височные
b) собственная жевательная
c) двубрюшная
d) челюстно-подъязычная
52. Мышцы, участвующие в опускании нижней челюсти
a) собственная жевательная
b) переднее брюшко двубрюшной
c) подбородочно-подъязычная
d) челюстно-подъязычная
53. Функции грудино-ключично-сосцевидной мышцы
a) наклон головы в свою сторону
b) наклон головы вперёд
c) запрокидывание головы назад
d) наклоны голов в противоположную сторону
54. Функции подкожной мышцы шеи
a) предохраняет подкожные вены от сдавливания
b) опускает нижнюю челюсть
c) оттягивает угол рта книзу
d) участвует в дыхании
55. Надподъязычные мышцы шеи
a) челюстно-подъязычные
b) грудино-подъязычные
c) двубрюшные
d) шилоподъязычные
56. Подподъязычные мышцы шеи
a) щитоподъязычные
b) лопаточно-подъязычные
c) шилоподъязычные
d) грудино-подъязычные
57. Границы сонного треугольника
a) лопаточно-подъязычная мышца
b) двубрюшная мышца
c) нижняя челюсть
d) грудино-ключично-сосцевидная мышца
58. Границы поднижнечелюстного треугольника
a) нижняя челюсть
b) челюстно-подъязычная мышца
c) поднижнечелюстная слюнная железа
d) двубрюшная мышца
59. Поверхностные мышцы спины
a) трапециевидная
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b) мышца, поднимающая лопатку
c) большая ромбовидная
d) мышца, выпрямляющая позвоночник
60. Глубокие мышцы спины
a) большая ромбовидная мышца
b) широчайшая мышца спины
c) мышца, выпрямляющая позвоночник
d) мышца, поднимающая лопатку

Тема 4. Учение о внутренностях – спланхнология.
61. Преддверие полости рта ограничивают
a) губ
b) щеки
c) язык
d) зубы и десны
62. Стенки собственно полости рта
a) твердое и мягкое небо
b) щеки
c) язык
d) зубы и десны
63. Складки слизистой оболочки полости рта - уздечки
a) щеки
b) верхней губы
c) нижней губы
d) языка
64. Большие слюнные железы
a) околоушные
b) губные
c) язычные
d) поднижнечелюстные
65. Границы зева
a) мягкое небо
b) твердое небо
c) корень языка
d) небно-язычная дужка
66. Части языка
a) кончик (верхушка)
b) тело
c) шейка
d) корень
67. Проток околоушной слюнной железы открывается на
a) слизистой оболочке щеки, в преддверье полости рта
b) слизистой оболочке верхней губы
c) корне языка
d) слизистой оболочке дна полости рта
68. Функции, выполняемые дыхательными путями
a) газообменная
b) увлажняющая
c) согревающая
d) очищающая
69. Анатомические образования, входящие в состав верхних дыхательных путей
a) ротовая часть глотки
b) гортань
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c) носовая часть глотки
d) трахея
70. Анатомические  образования,  входящие  в  состав  нижних  дыхательных  путей

ротовая часть глотки
a) гортань
b) трахея
c) бронхи
71. Анатомическое образование, открывающееся в нижний носовой ход
a) носослёзный канал
b) передние ячейки решётчатой кости
c) верхнечелюстная пазуха
d) лобная пазуха
72. Отделы полости носа, относящиеся к обонятельной области
a) слизистая оболочка нижних носовых раковин
b) слизистая оболочка верхних носовых раковин
c) слизистая оболочка верхних отделов средних носовых раковин
d) слизистая оболочка верхних отделов перегородки носа
73. Полости, сообщающиеся с носоглоткой
a) барабанная полость
b) полость носа
c) полость рта
d) полость гортани
74. Носовые ходы носовой полости
a) верхний
b) наружный
c) нижний
d) общий
75. Функции носовой полости
a) дыхательная
b) газообмен
c) обонятельная
d) всасывание питательных веществ
76. Органы мочевой системы
a) почка
b) надпочечник
c) мочеточник
d) мочеиспускательный канал
77. Органы мочевой системы
a) почка
b) мочевой пузырь
c) промежность
d) мочеиспускательный канал
78. Оболочки почки
a) мышечная
b) фиброзная капсула
c) жировая капсула
d) почечная фасция
79. Оболочки почки
a) мышечная
b) фиброзная капсула
c) слизистая
d) почечная фасция
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80. Фиксирующий аппарат почки
a) мышечная оболочка
b) связки
c) жировая капсула
d) почечная фасция

Тема 5. Учение о сосудах – ангиология.
81. Звенья кровеносного микруцилкуляторного русла
a) артерии
b) артериолы
c) прекапилляры
d) капилляры
82. Элементы внешнего строения сердца
a) легочные поверхности
b) основание
c) перешеек
d) верхушка
83. Поверхности сердца называются
a) диафрагмальная
b) средостенная
c) лёгочные (правая и левая)
d) грудино-рёберная
84. Наружными границами правого желудочка являются
a) венечная борозда
b) передняя межжелудочковая борозда
c) задняя межжелудочковая борозда
d) пограничная борозда
85. Оболочки сердца - это
a) миокард
b) перикард
c) эндокард
d) эпикард
86. К элементам проводящей системы сердца относятся
a) синусо-предсердный узел
b) синусо-предсердный пучок
c) пердсердно-желудочковый узел
d) пердсердно-желудочковый пучок
87. Клапан, закрывающий левое предсердно-желудочковое отверстие, называется
a) трехстворчатый
b) двухстворчатый
c) митральный
d) полулунный
88. Клапан, закрывающий правое предсердно-желудочковое отверстие, называется
a) трехстворчатый
b) двухстворчатый
c) митральный
d) полулунный
89. Верхушка сердца у взрослого человека проецируется в
a) vi левом межреберье на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии
b) v левом межреберье на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии
c) vi правом межреберье на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии
d) v левом межреберье на 1,5 см снаружи от среднеключичной линии
90. Артерии, кровоснабжающие сердце
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a) правая венечная
b) средостенные
c) диафрагмальные
d) левая венечная
91. Сосуд, которым начинается большой круг кровообращения
a) аорта
b) лёгочный ствол
c) верхняя полая вена
d) нижняя полая вена
92. Камера сердца, в которой заканчивается большой круг кровообращения
a) левый желудочек
b) правый желудочек
c) левое предсердие
d) правое предсердие
93. Сосуды, которыми заканчивается большой круг кровообращения
a) аорта
b) верхняя полая вена
c) лёгочный ствол
d) нижняя полая вена
94. Сосуд, которым начинается малый круг кровообращения
a) аорта
b) нижняя полая вена
c) верхняя полая вена
d) лёгочный ствол
95. Сосуды, которыми заканчивается малый круг кровообращения
a) аорта
b) лёгочные вены
c) верхняя полая вена
d) нижняя полая вена
96. Ветви дуги аорты
a) левая подключичная артерия
b) левая общая сонная артерия
c) плечеголовной ствол
d) правая общая сонная артерия
97. Сосуды, на которые разделяется плечеголовной ствол
a) левая подключичная артерия
b) правая общая сонная артерия
c) левая общая сонная артерия
d) правая подключичная артерия
98. Ветви наружной сонной артерии
a) верхняя щитовидная артерия
b) подключичная артерия
c) лицевая артерия
d) язычная артерия
99. Наружная сонная артерия кровоснабжает
a) кожу лица
b) глазное яблоко
c) мимические мышцы
d) язык
100. Внутренняя сонная артерия кровоснабжает
a) головной мог
b) глазное яблоко
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c) мимические мышцы
d) полость рта

Тема 6. Учение о нервной системе – неврология.
101. Истощению нервных клеток препятствует торможение
a) внешнее
b) угасательное
c) запредельное
d) дифференцировочное
102. Агрессивность свойственна человеку с типом нервной системы
a) сильным, неуравновешенным, подвижным
b) слабым, неуравновешенным, подвижным
c) сильным, уравновешенным, подвижным
d) сильным, уравновешенным, инертным
103. Для формирования условных рефлексов необходимо, чтобы
a) условный раздражитель предшествовал безусловному
b) безусловное подкрепление было однократным
c) безусловный раздражитель был слабее условного
d) условный раздражитель следовал за безусловным
104. Запаздывающее торможение возникает
a) под влиянием более сильного раздражителя
b) при  значительном  увеличении  силы  и  длительности  действия  условного

раздражителя
c) при неподкреплении условного раздражителя безусловным
d) при увеличении интервала между условным и безусловным раздражителями
105. Структурно-функциональная единица нервной системы
a) нейрит
b) нейрон
c) нейроглия
d) нерв
106. Виды нейронов по количеству отростков
a) биполярный
b) безотростчатый нейрон
c) мультиполярный
d) псевдоуниполярный
107. Отростки нейрона
a) аксон
b) дендрит
c) нейроглия
d) нейрон
108. Элементы простой 3-х нейронной рефлекторной дуги
a) вставочный нейрон
b) эфферентный нейрон
c) пирамидный нейрон
d) афферентный нейрон
109. Локализация  тела  i  (афферентного)  нейрона  простой  соматической

рефлекторной дуги
a) чувствительный узел спинномозгового нерва
b) ядра заднего рога спинного мозга
c) ядра переднего рога спинного мозга
d) автономный узел
110. Локализация  тела  ii  (ассоциативного)  нейрона  простой  соматической

рефлекторной дуги
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a) чувствительный узел спинномозгового нерва
b) ядра заднего рога спинного мозга
c) ядра переднего рога спинного мозга
d) автономный узел
111. Локализация  тела  iii  (эфферентного)  нейрона  простой  соматической

рефлекторной дуги:
a) чувствительный узел спинномозгового нерва
b) ядра переднего рога спинного мозга
c) ядра бокового рога спинного мозга
d) автономный узел
112. Классификация нервной системы по топографическому принципу
a) симпатическая
b) парасимпатическая
c) центральная
d) периферическая
113. Анатомо-функциональная классификация нервной системы
a) соматическая
b) центральная
c) автономная
d) периферическая
114. Позвонок, на уровне которого заканчивается спинной мозг
a) 10-11 грудной
b) 11-12 грудной
c) 1-2 поясничный
d) 3-4 поясничный
115. Анатомические  образования,  относящиеся  к  периферической  нервной

системе
a) черепные нервы
b) спинномозговые нервы
c) спинной мозг
d) чувствительные узлы черепных и спинномозговых нервов
116. Нервы, иннервирующие мышцы глаза
a) глазной
b) глазодвигательный
c) отводящий
d) лобный
117. Нервы, которые иннервируют кожу лица
a) отводящий
b) тройничный
c) языкоглоточный
d) лицевой
118. Органы, иннервируемые блуждающим нервом
a) глотка
b) зубы
c) мышцы шеи
d) гортань
119. Мышцы, иннервируемые добавочным нервом
a) подкожная мышца шеи
b) трапециевидная
c) грудино-ключично-сосцевидная
d) двубрюшная
120. Мышцы, иннервируемые подъязычным нервом
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a) жевательные мышцы
b) мышцы языка
c) мимические мышцы
d) мышцы глазного яблока

Тема 7. Учение об органах чувств – эстезиология.
121. Основные части, входящие в состав каждого анализатора
a) рецептор
b) кондуктор (проводящий путь)
c) вспомогательный аппарат
d) корковый центр
122. Оболочки глазного яблока
a) слизистая
b) фиброзная
c) сосудистая
d) внутренняя (сетчатка)
123. Светопреломляющие среды глазного яблока
a) роговица
b) радужка
c) стекловидное тело
d) хрусталик
124. К гладким мышцам сосудистой оболочки глаза относятся
a) мышца, суживающая зрачок
b) мышца, расширяющая зрачок
c) ресничная мышца
d) мышца, поднимающая верхнее веко
125. К вспомогательному аппарату глаза относятся
a) слезная железа
b) мышцы глазного яблока
c) ресницы
d) круговая мышца глаза
126. Наружное ухо это
a) ушная раковина
b) барабанная полость
c) барабанная перепонка
d) наружный слуховой проход
127. К частям ушной раковины относятся
a) завиток
b) козелок
c) наружное слуховое отверстие
d) долька (мочка уха)
128. Железы кожи наружного слухового прохода
a) потовые
b) сальные
c) церуминозные (серные)
d) слизистые
129. В барабанной полости находятся
a) костный лабиринт
b) ушная раковина
c) слуховые косточки
d) перепончатый лабиринт
130. К сосочкам языка, которые не содержат вкусовых луковиц, относятся
a) нитевидные
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b) листовидные
c) желобовидные
d) грибовидные
131. К сосочкам языка, которые содержат вкусовые луковицы, относятся
a) нитевидные
b) листовидные
c) желобовидные
d) грибовидные
132. Местом расположения рецепторов обонятельного анализатора является
a) слизистая оболочка верхней носовой раковины
b) слизистая оболочка нижнего носового хода
c) слизистая оболочка нижней носовой раковины
d) слизистая оболочка верхних отделов перегородки полости носа
133. К рецепторам кожи относятся
a) болевые
b) тактильные
c) вкусовые
d) хеморецепторы
134. В состав сенсорной системы входит:
a) периферический отдел
b) проводниковый отдел
c) центральный отдел
d) всё перечисленное верно
135. Свою форму (кривизну) может менять:
a) сетчатка
b) хрусталик
c) радужка
d) стекловидное тело
136. Зрительный анализатор расположен в доле конечного мозга:
a) затылочной
b) теменной
c) височной
d) лобной
137. К внутреннему ядру глаза относят:
a) хрусталик
b) стекловидное тело
c) водянистую влагу
d) всё перечисленное верно
138. Светочувствительные элементы палочки и колбочки расположены в:
a) склере
b) роговице
c) сосудистой оболочке
d) сетчатке
139. Обонятельные клетки расположены в слизистой носового хода:
a) верхнего
b) нижнего
c) среднего
d) общего
140. Слуховой анализатор расположен в доле конечного мозга:
a) затылочной
b) теменной
c) височной
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d) лобной
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос

24



Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.
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Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Адаптивные реакции при гипоксии.
2. Бедренная кость.
3. Белковые стромально-сосудистые дистрофии.
4. Биомеханика дыхательного акта. Механизм вздоха новорожденного
5. Височная кость: расположение, строение.
6. Вкусовой и обонятельный анализатор: расположение, строение, функции.
7. Водо – и жирорастворимые витамины: суточная норма, значение для организма.

Нарушение при гипо- и гипервитаминозе.
8. Воздухоносные пути: названия органов, расположение, строение, функции.
9. Возрастные особенности черепа.
10. Гипофиз:  расположение,  строение,  гормоны  передней  и  задней  доли,  их

физиологический эффект.
11. Головной мозг: ствол и промежуточный.
12. Гортань, трахея, бронхи: расположение, строение, функции.
13. Грудина: расположение, строение.
14. Грудная клетка: строение, функции.
15. Группы крови. Резус фактор.
16. Дайте общую характеристику вегетативной нервной системе. Влияние на организм

симпатического и парасимпатического отделов.
17. Жировые дистрофии.
18. Затылочная кость: расположение, строение.
19. Значение  воды  для  организма  человека.  Назовите  структуры  организма

участвующие в регуляции водно-минерального обмена.
20. Клиновидная кость: расположение, строение.
21. Кости голени.
22. Кости запястья.
23. Кости кисти.
24. Кости лицевого черепа.
25. Кости мозгового черепа.
26. Кости плечевого пояса: расположение, строение.
27. Кости пояса верхней конечности: расположение, строение, функции.
28. Кости предплечья.
29. Кости стопы.
30. Кости таза. Половые особенности таза.
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31. Круги кровообращения: большой малый и венечный.
32. Лобная кость: расположение, строение.
33. Методы исследования, используемые в патологии.
34. Механизмы развития дистрофий.
35. Морфология гипоксии острой и хронической.
36. Мочевыводящие пути: расположение, строение, функции.
37. Мышечная и нервная ткани.
38. Наружный нос, носовая полость: расположение, строение, функции.
39. Нарушение водного обмена.
40. Нарушение минерального обмена.
41. Общая характеристика обмена веществ в организме. Расскажите об обмене белков,

этапы, значение белков в организме и рабочая прибавка.
42. Общая  характеристика  пищеварительной  системы.  Значение  пищеварения.

Строение глотки и пищевода.
43. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. Виды кровеносных сосудов

по строению и функциям.
44. Что такое кровяное давление и пульс. Регуляция кровообращения.
45. Опишите I и II шейные позвонки.
46. Организм человека как единое целое. Органы. Системы органов.
47. Органы средостения.
48. Особенности строения грудных позвонков.
49. Особенности строения ребер.
50. Особенности строения черепа.
51. Особенности строения шейных позвонков.
52. Паренхиматозные дистрофии.
53. Печень: расположение, строение, функции, особенности кровоснабжения.
54. Плечевая кость: расположение, строение.
55. Позвоночный столб: расположение, строение, функции.
56. Показатели кислотно-щелочного равновесия.
57. Половые железы, их гормоны, физиологический эффект.
58. Почка: строение, расположение, функции.
59. Расположение  желудка,  его  отделы.  Строение  стенки  желудка.  Какие

пищеварительные соки участвуют в обработке пищи в этом отделе.
60. Расположение  и  строение  большого  мозга:  полушария,  доли,  желудочки  мозга,

серое и белое вещество, функциональное значение зоны коры большого мозга.
61. Решетчатая кость: расположение, строение.
62. Сердце – расположение, строение, границы.
63. Скелет верхней конечности: отделы, кости, соединения костей.
64. Скелет  нижней  конечности:  отделы,  кости,  соединения  костей.  Строение  таза  в

целом, отличия женского таза от мужского.
65. Скелет туловища: отделы, кости, соединения костей.
66. Слуховой анализатор: строение, расположение, функции.
67. Смешанные белковые дистрофии.
68. Соединительная и эпителиальная ткани.
69. Состав крови, функции, свойства. Основные показатели.
70. Строение верхней челюсти.
71. Строение зуба, зубная формула взрослого и ребенка.
72. Строение кожи, ее роль в теплообмене, структура кожного анализатора.
73. Строение  костной ткани,  ее  виды.  Значение  кальция  для ее  образования.  Какие

гормоны регулируют содержание кальция в крови.
74. Строение легких. Границы легких. Легочной объем и легочная емкость.
75. Строение мозгового черепа.
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76. Строение  молочной  железы.  Какой  гормон  обеспечивает  секрецию  грудного
молока.

77. Строение  ротовой  полости,  ее  органы.  Пищеварение  в  полости  рта.  Состав  и
свойства слюны. Акт жевания, глотания.

78. Строение скелета черепа.
79. Строение  черепа:  его  отделы,  кости  лицевого  и  мозгового  отделов;  соединение

костей. Особенности черепа новорожденного.
80. Структуры образующие бронхиальное дерево.
81. Типовые формы нарушения кислотно-щелочного равновесия.
82. Толстый  кишечник:  расположение,  строение  стенки.  Пищеварение  в  толстом

кишечнике. Роль микрофлоры толстого кишечника.
83. Тонкий  кишечник:  расположение,  отделы,  особенности  строения  стенки.

Пищеварение в тонком кишечнике.
84. Физиология  мочевыделения.  Образования  мочи.  Состав  первичной  и  вторичной

мочи.
85. Характеристика артериальной системы.
86. Характеристика венозной системы.
87. Характеристика  ДПК:  расположение,  отделы,  строение  стенки.  Какие

пищеварительные соки участвуют в обработке пищи в этом отделе.
88. Характеристика  дыхательной  системы.  Строение  легких.  Газообмен  в  легких.

Регуляция дыхания.
89. Характеристика лимфатической системы. Состав и свойства лимфы.
90. Характеристика поджелудочной железы. Какие гормоны вырабатывает железа, их

физиологический эффект.
91. ЦНС. Спинной мозг: строение, расположение, функции.
92. Что такое иммунитет? Виды. Перечислите органы иммунной системы.
93. Что такое энергетический обмен, основной обмен и рабочая прибавка.
94. Щитовидная  железа.  Паращитовидные  железы.  Гормоны  и  их  физиологический

эффект.
3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии
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Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09075-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/517104.

2. Прищепа, И. М. Анатомия человека : учебное пособие / И.М. Прищепа. — Минск :
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2023. — 459 с. : ил. — (Высшее образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-985-475-579-3.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1915950. – Режим доступа: по подписке.

3. Цехмистренко,  Т. А.  Анатомия  человека :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Т. А. Цехмистренко,  Д. К. Обухов. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14917-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512831.

4. Щелчкова, Н. Н. Анатомия и физиология человека : учебно-практическое пособие /
Н.Н. Щелчкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 343 с. - ISBN 978-5-16-108272-0. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1065273. – Режим
доступа: по подписке.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
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5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Общая экология», включая оценочные
материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные - -

Общепрофессиональные Контроль и оценка
формирования

результатов образования

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку формирования результатов образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

ОПК-5 ОПК-5.1 Формулирует  образовательные  результаты  обучающихся  в  рамках
учебных  предметов  согласно  освоенному  (освоенным)  профилю
(профилям) подготовки

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – - ознакомление бакалавров с фундаментальными
закономерностями  в  области  общей  биологии,  представлениями  о  функционировании,
развитии, эволюции живых организмов, а также влиянии на эти организмы экологических
и антропогенных факторов.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 -основные  понятия  и  таксоны  ботаники,  зоологии,  экологии,  анатомии  и
физиологии человека, эмбриологии, цитологии, эволюционного учения, генетики; -
внешнее  и  внутреннее  строение  представителей  основных  таксонов;  -
экологические  особенности  живых  организмов;  -происхождение,  эволюцию,
филогению  живых  организмов;  их  роль  в  природных  экосистемах;  -  основные
понятия и таксоны биологии и экологии; - современные проблемы в биологии и
пути их разрешения;

уметь:
 использовать  экологическую  грамотность  и  базовые  знания  в  области  физики,

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях;
 определять  таксономическу  ю принадлежность  основных представителей  живых

организмов;
 вести дискуссию по социальнозначимым проблемам биологии и экологии;
 применять полученные теоретические знания на практике

владеть:
 основными терминами, понятиями и методологией современной биологии;
 навыками компетентного участия в обсуждении и решении острейших проблем,

порождаемых новыми технологиями.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 7/252
Контактная работа: 136

Занятия лекционного типа 68
Занятия семинарского типа 68

Консультации 0
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Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой 0
Самостоятельная работа (СР) 116

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

СР
Занятия

лекционного типа
Занятия семинарского типа

Л Иные ПЗ С ЛР Иные
1. Введение.  История

экологии.
16 0 0 16 0 0 22

2. Экология популяций 16 0 0 16 0 0 22
3. Экология сообществ.

Биотические связи
18 0 0 18 0 0 36

4. Экосистемы  и
биосфера

18 0 0 18 0 0 36

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Введение. История экологии. Предыстория экологии. Описательная экология. Обособление
экологии  в  системе  биологических  наук.  Возникновение
учения  о  сообществах.  Начало  математического
моделирования в экологии. Возникновение экспериментальной
экологии.

2. Экология популяций Определение  популяции.  Популяция  как  биологическая
система. Популяционная структура вида. Границы популяций.
Расселение  как  функция  вида.  Выделение  ценопопуляций  у
растений. Межпопуляционные связи.

3. Экология  сообществ.
Биотические связи

Понятие сообщества и биоценоза. Биотоп. Системный подход
в  выделении  сообществ.  Принципиальны  е  черты
надорганизменных объединений. Классификация взаимосвязей
организмов по их биоценотической значимости.

4. Экосистемы и биосфера Понятие  экосистемы  (А.  Тэнсли)  и  биогеоценоза  (В.  Н.
Сукачев). Отличия экосистемного и популяционного подходов
в экологии.  Основные элементы экосистем,  обеспечивающие
биологический  круговорот.  Функциональные  блоки
организмов  в  экосистеме:  продуценты,  консументы  и
редуценты.  Потоки  вещества  и  энергии  в  экосистемах.
Пищевые цепи, трофические уровни.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Введение. История экологии. С Становление  популяционной  экологии.  Развитие
представлений  об  экосистемах  и  биогеоценозах.
Энергетическое  направление  в  экологии.
Исследования  продуктивности  сообществ.  Развитие
учения В. И. Вернадского о биосфере.

2. Экология популяций С Определение  популяции.  Популяция  как
биологическая  система.  Популяционная  структура
вида.  Границы  популяций.  Расселение  как  функция
вида.  Выделение  ценопопуляций  у  растений.
Межпопуляционные связи.

3. Экология сообществ. Биотические
связи

С Понятие сообщества и биоценоза. Биотоп. Системный
подход  в  выделении  сообществ.  Принципиальны  е
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черты  надорганизменных  объединений.
Классификация  взаимосвязей  организмов  по  их
биоценотической значимости.

4. Экосистемы и биосфера С Понятие экосистемы (А. Тэнсли) и биогеоценоза (В. Н.
Сукачев).  Отличия  экосистемного  и  популяционного
подходов в экологии. Основные элементы экосистем,
обеспечивающие  биологический  круговорот.
Функциональны  е  блоки  организмов  в  экосистеме:
продуценты,  консументы  и  редуценты.  Потоки
вещества  и  энергии  в  экосистемах.  Пищевые  цепи,
трофические уровни.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Введение. История экологии. Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

2. Экология популяций Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Экология  сообществ.
Биотические связи

Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

4. Экосистемы и биосфера Изучение учебных материалов.  Работа  с  конспектом лекций.
Подготовка  ответов  на  учебные  вопросы  семинарского
занятия.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Введение. История экологии. Устный опрос. Кейсы. Дискуссионные процедуры. Тест
2. Экология популяций Устный опрос. Кейсы. Дискуссионные процедуры. Тест
3. Экология сообществ. Биотические связи Устный опрос. Кейсы. Дискуссионные процедуры. Тест
4. Экосистемы и биосфера Устный опрос. Кейсы. Дискуссионные процедуры. Тест

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

1. Экологические факторы адаптации организмов.
2. Принципы экологической классификации организмов.
3. Температурные границы существования видов.
4. Температурные адаптации пойкилотермных организмов.
5. Экологические выгоды пойкилотермии и гомойотермии.
6. Солнечная радиация.
7. Свет как условие ориентации животных.
8. Экологические группы растений по отношению к воде.
9. Основные пути приспособления живых организмов к условиям среды.
10. Специфика адаптации гидробионтов.
11. Основные свойства водной среды.
12. Наземно-воздушная среда жизни.
13. Почва  и  рельеф.  Погодные  и  климатические  особенности  наземно-воздушной
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среды.
14. Особенности почвы как среды обитания.
15. Живые организмы как среда обитания.
16. Приливно-отливные ритмы и синодические ритмы.
17. Фотопериодизм.
18. Жизненные формы животных.
19. Структура биоценоза.
20. Пространственная структура биоценоза.
21. Мутуализм в отношениях организмов в биоценозах.
22. Комменсализм в отношениях организмов в биоценозах.
23. Нейтрализм, аменсализм в отношениях организмов в биоценозах.
24. Трофические связи организмов в биоценозах.
25. Форические связи организмов в биоценозах.
26. Экологическая ниша.
27. Понятие о популяции в экологии.
28. Степень обособленности популяций.
29. Биологическая структура популяций.
30. Возрастная структура популяций.
31. Этологическая структура популяций животных.
32. Рождаемость и динамика популяций.
33. Стратегии выживания популяций.
34. Темпы роста популяции.
35. Гомеостаз популяций.
36. Модификация и регуляция популяций.
37. Типы динамики численности популяций.
38. Влияние  ослабления  или  усиления  пресса  хищников  на  динамику  популяций  и

структуру сообществ.
39. Понятие об экосистемах.
40. Поток энергии в экосистемах.
41. Первичная и вторичная продукция.
42. Распределение биологической продукции.
43. Циклические изменения.
44. Агроэкосистемы.

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Задача 1.  В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом:  через
каждые  10  или  12  лет  вырубают  8-10% общей  массы  всех  стволов.  Рубки  стараются
проводить  зимой  по  глубокому  снегу.  Почему  такой  способ  рубки  является  самым
безболезненным для леса?
Задача 2. Массовый характер приобретает отравление водоплавающих птиц в Европе и
Северной Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают дробинки, как гастролиты –
камушки, способствующие перетиранию пищи в желудке. Всего шесть дробинок среднего
размера  могут  стать  причиной  смертельного  отравления  кряквы.  Меньшие  порции
отрицательно  влияют  на  размножение.  Какие  последствия  для  популяции  уток  и  для
человека могут иметь такие явления?
Задача  3.  При  благоустройстве  территории  новостроек  можно  нередко  наблюдать
следующее:  в  таких  местах  часто  образуются  застойные  лужи,  плохо  растут  зеленые
насаждения, особенно в первые годы их высадки. В чем причина данных явлений?
Задача 4. В пруду обитает популяция из 15 щук. 1 щука в среднем за месяц сьедает около
20 карасей. На сколько особей увеличится численность популяции карасей к концу года
если щуки съедают примерно 40% их годового прироста.
Задача  5.  Рассчитайте  численность,  и  плотность  популяций  вьюрков  на  острове  при
условии, что площадь острова составляет 20 га и на каждый гектар площади гнездятся 5
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пар  вьюрков.  Какова  будет  плотность  популяции  при  равномерном  распределении  на
острове площадью 5 га?
Задача  6.  Объясните,  почему  млекопитающие  –  обитатели  холодных  регионов  и  вод
имеют значительный запас подкожного жира.
Задача 7. Назовите птиц, которые несколько десятилетий тому назад в средних и северных
широтах  улетали  на  зиму  на  юг,  а  сейчас  живут  круглый  год  в  крупных  городах.
Объясните, с чем это связано. грачи, утки-кряквы.
Задача  8.  Объясните,  почему  в  холодных  частях  ареала  чаще  можно  встретить
темноокрашенных  рептилий,  в  отличие  от  теплых  регионов.  Например,  обитающие  за
полярным  кругом  гадюки  преимущественно  черные  (меланисты),  а  на  юге  –
светлоокрашенные.
Задача 9. При летнем похолодании стрижи бросают свои гнезда и отлетают на юг, иногда
на сотни километров. Птенцы впадают в оцепенение и способны в таком состоянии, без
пищи, находиться несколько дней. При потеплении родители возвращаются. Объясните,
чем  вызвано  такое  поведение  взрослых  птиц  и  каково  значение  описанной
физиологической реакции птенцов.
Задача 10. У некоторых млекопитающих (зайцы, киты) молоко очень жирное, а у других
(обезьяны,  волки)  –  нет.  Предложите  объяснение  данного  факта  и  на  его  основе
попробуйте  назвать  других  животных,  у  которых должно  быть  жирное  или  нежирное
молоко.
Дискуссионные  процедуры  (круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,
мини-конференции)

1. Экология как важнейшая наука современности.
2. Рациональное природопользование (понятие, виды, примеры).
3. Нерациональное природопользование (понятие, виды, примеры).
4. Глобальные проблемы экологической современности.
5. Биосфера  как  единственное  место  обитания  и  жизнедеятельности  человека  и

других живых организмов.
6. Природные ресурсы (понятие, классификация, охрана).
7. Энергетические  ресурсы  человечества  (исчерпаемые,  неисчерпаемые;

перспективы).
8. Причины экологического кризиса (понятие, основные причины).
9. Учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере.
10. Антропогенное воздействие на биосферу.
11. Экологические проблемы городской среды.
12. Демографические проблемы.
13. Биоразнообразие (понятие, роль в биосфере).
14. Особо охраняемые территории (понятие, виды, охрана).
15. Международные организации по охране окружающей среды.
16. Экологическая безопасность (понятие, пути ее достижения).
17. Биологическое загрязнение окружающей среды и причины его устранения.
18. Неотделимость человека от биосферы.
19. Человек как уникальный биосоциальный вид.
20. Экосистемы (понятие, примеры, роль в биосфере).

Мини-тест
Вариант для теста №1
1. Термин "экология" ввел в науку: а. Аристотель
б. Гумбольдт в. Геккель
г. Дарвин
2. Основатель популяционной экологии: а. Тенсли
б. Клементс в. Мебиус г. Элтон
3. Учение об экологических сукцессиях разработано: а. Тенсли
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б. Клементсом в. Мебиусом г. Элтоном
4. Первые экологические сведения приведены в трудах: а. Аристотеля
б. Гумбольдта в. Геккеля
г. Дарвина
5. Понятие "биоценоз" ввел в науку: а. Тенсли
б. Клементс в. Мебиус г. Элтон
6. То,  что  связи  вида  со  средой  -  это  движущий  фактор  эволюции,  показано:  а.
Дарвином
б. Гумбольдтом в. Геккелем
г. Вернадским
7. Экологические исследования в нашей стране были впервые начаты: а. Рулье
б. Гумбольдтом в. Докучаевым г. Гаузе
8. Понятие "биогеоценоз" ввел в науку: а. Гаузе
б. Клементс в. Геккель г. Сукачев
9. Учение о биосфере разработал: а. Вернадский
б. Клементс в. Сукачев г. Элтон
10. Эспериментальный метод в экологию ввел: а. Гаузе
б. Клементс в. Геккель г. Сукачев
Вариант для теста №2
1. От чего будет зависеть большая или меньшая расчлененность вида на популяции?
а. доступность корма б. расчлененность занимаемой территории на неоднородные участки
в. обилие конкурентов г. степень подвижности отдельных особей д. обилие хищников
2. Какие из перечисленных групп являются популяциями?
а.  группа  гепардов  зоопарка  б.  семья  волков  в.  окуни  в  озере  г.  пшеница  на  поле  д.
виноградные  улитки  в  горном  ущелье  е.  птичий  базар  ж.  бурые  медведи  на  острове
Сахалин з. стадо оленей и. благородные олени в Крыму к. колония грачей л. все растения
ельника
3. От чего зависит возрастная структура популяции?
а.  особенности  жизненного  цикла  б.  смертность  популяции  в.  внешние  условия  г.
численность популяции
4. Какой  из  факторов  не  оказывает  непосредственного  влияния  на  плодовитость
самки?
а.  возраст  самки  при  первом  размножении  б.  доля  самцов  в  популяции  в.
продолжительность периода размножения у самки г. обилие корма
5. Возрастная  пирамида  с  широким  основанием  характеризует:  а.  растущую
популяцию
б. стареющую популяцию
6. Какие из перечисленных животных образуют стадо (этологическая  структура)  а.
павиан
б. волк в. бобр
г. лошадь д. зебра е. гиена ж. сурок
7. В неограниченной среде рост популяции описывает:
а. J – образная кривая б. S – образная кривая
8. Факторы, влияющие на численность популяции, но не зависящие от ее плотности,
это
а. паразиты б. хищники в. погодные условия
9. Функциональная реакция хищников на популяцию
10. жертвы это -
а. инерционный механизмов регуляции плотности популяции
б. безинерционный механизмов регуляции плотности популяции
11. Островной  тип  распределения  популяций  имеют:  а.  карасьв.  ромашка
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лекарственная
б. циклопг. заяц русак
Вариант для теста №3
1. Биоценоз – это совокупность организмов:
а) одного вида, обитающих на определенной территории;
б)  разных  видов,  совместно  живущих  и  связанных  друг  с  другом;  в)  одного  вида,
обитающих на разнородных участках ареала;
г) обитающих в одной биогеографической области.
2. Концепция континуума растительного покрова предполагает:
а) постепенность перехода одного растительного сообщества в другое и отсутствие четких
границ между ними;
б) объективное существование растительных сообществ;  в) большую роль межвидовых
отношений;
г) известную обособленность разных растительных сообществ.
3. Видовое разнообразие – это:
а) число видов сообщества; б) список видов сообщества;
в)  один  из  показателей  видовой структуры  сообщества,  отражающий не  только  число
видов, но и количественные соотношения видов;
г) характеристика сообществ с наибольшим видовым богатством.
4. Эдификатор – это вид:
а) наиболее многочисленный в сообществе;
б)  формирующий  среду  обитания  для  самых  разных  видов  данного  биоценоза;  в)
формирующий среду обитания для экологически близких видов;
г) подавляющий другие виды за счет высокой конкурентоспособности.
5. Видом-эдификатором в степи является:
а) клевер луговой; б) лютик едкий; в) ковыль;
г) одуванчик.
6. При  сильных  нарушениях  сообщества  наблюдается:  а)  увеличение  числа
доминирующих видов;
б) увеличение числа редких и малочисленных видов;
в) исчезновение многих редких и малочисленных видов;
г) сохранение соотношения числа редких, малочисленных и доминирующих видов.
7. Природный биоценоз в зоне умеренного климата насчитывает: а) десятки видов;
б) сотни – тысячи видов; в) десятки тысяч видов; г) сотни тысяч видов.
8. Видовое  разнообразие  природного  сообщества  определяется:  а)  числом  видов,
входящих в сообщество;
б) численностью каждого из видов;
в)  численностью  самого  многочисленного  вида;  г)  всеми  вышеперечисленными
показателями.
9. Концепция дискретности растительного покрова предполагает:
а)  постепенность  перехода одного растительного  сообщества  в  другое;  б)  объективное
существование растительных сообществ;
в) несущественность межвидовых отношений;
г) отсутствие четких границ между сообществами.
10. В экстремальных условиях среды:
а) повышается численность доминантов; б) снижается численность доминантов;
в)  происходит  равномерное  снижение  численности  всех  видов;  г)  виды  –  доминанты
отсутствуют.
г. численность популяции
Вариант для теста №4
1. 1Ученый – основоположник биогеоценологии а. Геккель
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б. Сукачев в. Докучаев
г. Мебиус
2. Какова  роль  редуцентов  в  экосистемах  (выберите  правильный  ответ):  а
уничтожают организмы;
б.  обеспечивают  продуцентов  минеральным  питанием,  тем  самымподдерживают
круговорот элементов;
в. обеспечивают продуцентов водой, тем самым поддерживают круговорот воды;
г.  поставляют  в  экосистему  органические  вещества  и  энергию  д.  трансформируют
вещество из одного состояния в другое.
3. Растения,  которые  могут  занимать  в  цепях  питания  место  и  продуцента,  и
консумента а. петров крест
б. росянка круглолистная в. стрелолист
г. венерина мухоловка д. раффлезия Арнольди е. омела
4. Укажите пастбищные пищевые цепи:
а. диатомовые водоросли - личинка поденки - личинка ручейника; б. бурая водоросль -
береговая улитка - кулик-сорока;
в. мертвое животное - личинка падальной мухи - травяная лягушка- ужобыкновенный;
г. нектар - муха - паук - землеройка - сова;
д. коровий помет - личинка мухи - скворец - ястреб-перепелятник; е. листовая подстилка -
дождевой червь - землеройка - горностай.
5. Организмы,  которые  являются  продуцентами,  но  не  принадлежат  к  Царству
растений.
а. диатомовые водоросли б. бурые водоросли
в. цианобактерии г. эвглена зеленая д. серобактерии
е. метанобактерии
ж. азотфиксирующие бактерии и. амонифицирующие бактерии
6. В биогенном круговороте энергия используется а. однократно
б. многократно
7. Самый  высокий  прирост  первичной  продукции  в  водныхэкосистемах  имеют
(выберите правильные ответы):
а. озера умеренных широт
б. воды океана умеренных широт; в. воды океана субтропиков;
г. воды океана тропиков;
д. устья рек в жарких районах Земли;
е. океанское мелководье коралловых рифов
8. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько понадобится фитопланктона,
чтобы вырос один медведь весом 300 кг (пищевая цепь: фитопланктон — зоопланктон —
мелкие рыбы — лосось — медведь). Условно принимайте, что на каждом трофическом
уровне всегда поедаются только представители предыдущего уровня.
а. 3000 кг
б. 3000000 кг
в. 3000000000 кг
9. Если в лесу на площади 1 га взвесить отдельно всех насекомых, все растения и всех
хищных позвоночных (земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих вместе взятых), то
представители какой группы суммарно будут самыми тяжелыми?
а. насекомые б. растения
в. растительноядные позвоночные; г. хищные позвоночные
10. Продуктивность кораллового рифа больше продуктивности большинства районов
открытого океана вблизи экватора, потому что эта экосистема получает больше (выберите
правильный ответ):
а. солнечного света; б. элементов питания; в. воды; г. тепла.
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3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются
средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
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этого обсуждения.
Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все  требования выполнены в полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  не  понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.
Тестирование

Является  одним  из  средств  контроля  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю).

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно выполнено 50-

69% заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если правильно выполнено менее 50%

заданий.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
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рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
-  не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
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1. Факторы среды. Классификация экологических факторов.
2. Общие закономерности действия факторов среды на организмы. Закон оптимума.

Оптимум  и  пессимум.  Критические  точки,  экологическая  валентность.
Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные виды.

3. Закон ограничивающего фактора. Закон взаимодействия факторов.
4. Биотические  факторы  среды.  Разнообразие  форм  взаимодействий  организмов.

Классификация  биотопических  связей.  Конкуренция,  мутуализм,  симбиоз,
комменсализм, аменсализм, хищничество, паразитизм, нейтрализм.

5. Типы  пищевых  взаимодействий.  Хищничество,  паразитизм,  собирательство,
пастьба. Экологические различия и общие черты. Отношения “хищник-жертва” на
организменном, популяционном и видовом уровнях.

6. Защитные адаптации жертв и пути их эволюции под влиянием хищников.
7. Понятие конкуренции.  Виды конкуренции.  Принцип конкурентного исключения.

Опыты  Г.Ф.Гаузе  и  Т.Парка.  Условия  сосуществования  конкурирующих  видов.
Аменсализм.

8. Роль конкуренции в природе. Эволюционная роль конкуренции.
9. Мутуализм. Типы мутуалистических отношений. Примеры мутуализма. Симбиоз и

его проявления. Роль мутуализма в природе.
10. Комменсализм и его формы: нахлебничество, квартиранство и др. Экологическая

роль комменсализма. Нейтрализм. Распространение в природе и значение.
11. Понятие популяции в экологии. Популяция как система. Основные характеристики

популяций:  численность  популяции,  плотность  популяции,  рождаемость  и
смертность, пpиpост и темпы роста. Методы количественного учета в популяциях.
Структура популяции.

12. Популяционная структура вида.
13. Половая  структура  популяции.  Генетическая  и  экологическая  обусловленность

полового состава популяции.
14. Возрастная  структура  популяций  и  прогнозирование  численности.  Возраст  и

возрастные состояния. Возрастные состояния у растений и животных. Возрастной
спектр популяций. Возрастная пирамида.

15. Биотопический  потенциал  видов.  Рождаемость,  смертность  и  миграция  в
популяциях. Зависимость плодовитости от смертности и заботы о потомстве. K и r
- стратегии.

16. Кривые  роста  численности  популяции.  Их  экологическая  интерпретация.
Логистическая и экспоненциальная кривые роста.

17. Общие  закономерности  изменения  численности  популяции  во  времени.
Модифицирующие и регулирующие факторы. Регуляция численности насекомых
по Г.А. Викторову.

18. Гомеостаз популяции.
19. Динамика  численности  популяции.  Типы  динамики  численности  популяций.

Циклические колебания численности. Причины циклических колебаний.
20. Концепция  экологической  ниши.  Взгляды  Хатчинсона  и  Одума.  Ниша  как

гиперобъем.  Мерность  ниши.  Потенциальная  и  реализованная  ниша.  Влияние
конкуренции хищничества и мутуализма на нишу вида.

21. Понятие  биоценоза.  Биоценоз  как  надорганизменная  система.  Биоценоз  и
сообщество. Общая характеристика биоценоза.

22. Видовая  структура  биоценоза.  Значимость  видов  в  биоценозе.  Доминанты  и
эдификаторы. Список видов и видовое разнообразие. Индексы разнообразия.

23. Смены и сукцессии. Классификация сукцессий. Их механизмы.
24. Понятие сукцессионной серии. Примеры сукцессий. Длительность сукцессий.
25. Концепция  климакса.  Моноклимакс,  поликлимакс.  Механизмы  сукцессионных

смен и относительной стабильности климакса.
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26. Первичные и вторичные сукцессии.
27. Понятия экосистемы и биогеоценоза.
28. Функциональные структурные группы организмов в экосистемах.
29. Трофические сети, цепи, уровни. Цепи потребления и разложения.
30. Поток энергии.
31. Энергетический баланс консументов. Правило 10% .
32. Биологическая продуктивность. Первичная и вторичная продуктивность.
33. Пирамиды продуктивности, биомассы, численности.
34. Понятие о биосфере.
35. Распределение жизни в биосфере.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

1. Самки кроликов в хороших условиях содержания плодятся 5-6 раз в год, в каждом
потомстве у них рождается от трех до девяти крольчат. Теоретически при такой
плодовитости и сроках размножения от пары кроликов за три года vожно получить
около 13 миллионов потомков. В хозяйстве и в природе такого не происходит: из
всех  детенышей,  родившихся  за  год  от  одной  самки,  до  взрослого  состояния
доживает  10-12  особей.  Следовательно,  за  три  года  до  взрослого  состояния,  в
самом лучшем случае, доживают всего лишь несколько тысяч особей. Объясните,
почему не реализуется полностью потенциальная плодовитость кроликов? В каких
условиях: в природе, или в хозяйстве, число потомков от одной самки будет выше?
Почему?

2. Потомство  одной  тли  за  год  может  составить  количество,  способное  покрыть
землю толщиной почти в один метр. Объясните, почему этого не происходит?

3. На  территории,  окружающей  взрослую  плодоносящую  ель,  число  всходов
маленьких  елочек  может достигать  700-900 штук  на  десять  квадратных метров.
Через двадцать лет на этой площади останется 2-3 молодые ели. Почему большая
часть елочек погибнет? Объясните, биологическое значение подобного явления?

4. В  каких  отраслях  промышленности  используются  бактерии  и  их  способность
быстро  размножаться?  Пофантазируйте  и  предложите  свои  пути  использования
высокой скорости размножения бактерий (в том числе и сине-зеленых) для пользы
человека.

5. Самка комнатной мухи откладывает за один раз примерно 120 яиц, из половины
которых родятся самки. Муха дает примерно 7 поколений за лето. При условии,
что  все  рожденные  мухи  выживают,  к  концу  лета  потомство  от  одной  самки
возрастет до 5598720000000 особей! Зная, что каждая муха имеет массу 0,1 грамма,
рассчитайте, массу потомства одной мухи за лето. Предложите возможные

сферы использования мух и их личинок в
хозяйственных целях.

6. Постройте график роста численности домовых мышей в течение 8 месяцев в одном
амбаре. Исходная численность составляла две особи (самец и самка). Известно, что
в благоприятных условиях пара мышей приносит 6 мышат. Через два месяца после
рождения  мышата  становятся  половозрелыми  и  способны  размножаться.
Отношение самцов и самок в потомстве 1:1. Самки приносят потомство каждые 2
месяца.

7. Почему человек из птиц преимущественно разводит лишь представителей отряда
курообразных, и гусеобразных? Известно, что по качеству мяса, скорости роста,
размерам, степени привыкания к человеку им не уступают ни дрофы, ни стрепета,
ни кулики, ни голуби.

8. Известно,  что  пара  сизых  голубей  за  один  сезон  приносит  двух  птенцов,  пара
больших синиц - 6 птенцов, а пара рябчиков - 10 птенцов. Условно считая, что все
потомки  и  сами  родители  выживают,  и  на  следующий  год  образуют  пары,  а
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соотношение полов в потомстве всегда 1:1, рассчитайте и заполните таблицу роста
численности птиц по поколениям.

Ответьте на вопросы:
а) во сколько раз увеличится численность соответственно голубей, синиц и рябчиков за
первый сезон (одно поколение)?
б) во сколько раз численность синиц будет выше численности голубей через три года (3
поколения)?
в) во сколько раз численность рябчиков будет выше численности голубей через три года
(3 поколения)?
Постройте три графика роста численности,  соответственно голубей,  синиц и рябчиков.
Сравните наклон кривых на построенных графиках.
Численность птиц по поколениям

Поколения
Виды

0 1 2 3 4 5 6

Сизые голуби 2
Большие синицы 2
Рябчики 2

9. Если  любой  вид  способен  к  беспредельному  росту  численности,  почему  же
существуют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения организмы?

10. Всем  известно,  что  витамины  являются  необходимыми  для  нормального
функционирования  организма  веществами.  В  частности,  витамин  D  влияет  на
минеральный обмен веществ и нормальное образование костей, а его недостаток
приводит  к  развитию  рахита.  Особенно  необходим  этот  витамин  в  молодом
возрасте. Объясните, почему же у многих женщин, которые во время беременности
получали  богатое  кальцием  питание  и  в  дополнение  к  нему  избыток
поливитаминов, в том числе витамина D, пили молоко, обогащенное витамином D,
и  принимали  солнечные  ванны,  рождались  дети  с  нарушениями  в  развитии
скелета?

11. Назовите тип биотических отношений, который чаще всего проявляется в природе,
при  взаимодействии  следующих  пар  организмов:  волк  -  заяц,  корова  –  жук
навозник,  лесная  мышь -  дуб (желудь),  дятел  – личинка  короеда,  рыжая лесная
полевка – лесная мышь, рыжий муравей – гусеница пяденицы, ондатра – водяная
крыса (полевка), сойка – рыжий муравей, взрослая ель – проросток березы, белый
гриб – ель, гриб трутовик – береза, гриб пеницилл – бактерии, кукуруза – бодяк
полевой, человек – аскарида, волк – дождевой червь, стрекоза – муравей, стрекоза –
муха, карась– карп, шакал – лев, пчела - липа.

12. Назовите типы биотических отношений, которые могут проявляться в природе, при
взаимодействии пары организмов: а) корова – человек, б) большой пестрый дятел –
ель, в) кишечная палочка – человек, г) рыба прилипала – акула, д) тля – рыжий
муравей,  е)  наездник-  трихограмма – яйца капустной белянки,  ж) муха ктырь –
комнатная  муха,  з)  человек  –  кровососущий  комар,  и)  грызун  песчанка  –
саксаульная сойка, к) лось – белка, л) ель – гусеница сибирского шелкопряда, м)
волк – ворон

13. Как  вы  думаете,  какие  отношения  с  организмами,  поставляющими  человеку
продукты  питания,  более  выгодны  для  самого  человека-  хищничество  или
мутуализм? Почему?

14. Как вы думаете,  с  какой целью, при прогрессивной посадке  деревьев в бедную
почву, грунт заражают специальными видами грибов?

15. Лишайники  -  пример  симбиотических  (мутуалистических)  взаимоотношений
между грибами и водорослями (или грибами и цианобактериями - синезелеными
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водорослями).  Предположите,  из  какого  первоначального  типа  биотических
отношений мог сформироваться этот вариант симбиоза.

16. На основе каких типов взаимоотношений в процессе эволюции может возникнуть
мутуализм?

17. Назовите  тип  пищевых  отношений  (паразитизм,  фильтрация,  хищничество,
собирательство,  пастьба),  который  соответствует  следующим  парам
взаимодействующих организмов: а) заяц - клевер, б) дятел - короеды, в) лиса - заяц,
г) человек - аскарида, д) медведь - лось, е) медведь - личинки пчел, ж) синий кит -
планктон, з) корова - тимофеевка, и) гриб трутовик - береза, к) карп - мотыль, л)
стрекоза - муха, м) моллюск беззубка - простейшие, н) тля - щавель, о) гусеница
сибирского шелкопряда - пихта, п) кузнечик - злак-мятлик, р) губка - простейшие,
с) вирус гриппа - человек, т) коала- эвкалипт, у) холерный вибрион - человек, ф)
жук божья коровка - тля, х) муравьед - термиты.

18. Объясните, почему в Китае, в середине ХХ века, вслед за уничтожением воробьев
резко снизился урожай зерновых.

19. Сойки осенью питаются преимущественно желудями дуба (там, где они обитают
совместно).  Множество желудей они закапывают в землю, в  качестве  запаса  на
зиму и раннюю весну. Можно ли сказать,  что поедание желудей сойками имеет
исключительно  отрицательные  последствия  для  дубов?  Как  вы  думаете,  какие
отношения более выгодны для потребителя: хищничество или мутуализм?

20. Как  можно  использовать  явление  хищничества  и  паразитизма  в  сельском
хозяйстве?

21. Объясните,  почему  правило  конкурентного  исключения  не  проявляется  в  том
случае, если ресурс, за который конкурируют организмы, находится в избытке?

22. Близкородственные виды часто обитают вместе, хотя принято считать, что между
ними  существует  наиболее  сильная  конкуренция.  Почему  в  этих  случаях  не
происходит  вытеснения  одним  видом  другого?  Противоречит  ли  это  правилу
конкурентного исключения?

23. В природе сосна обыкновенная формирует леса на относительно бедных почвах в
болотистых  или,  наоборот,  сухих  местах.  Посаженная  руками  человека,  она
прекрасно растет на богатых почвах со средней увлажненностью, но только в том
случае, если человек ухаживает за посадками. Объясните, почему так происходит?
Что будет с посадками сосны на богатых почвах, если человек перестанет за ними
ухаживать?

24. Объясните,  чем  отличаются  последствия  конкурентных  отношений  между:  а)
двумя  особями  разных  видов,  б)  двумя  популяциями  разных  видов  и  в)  двумя
разными видами.

25. Африканские  двоякодышащие  рыбы  –  протоптерусы  живут  в  периодически
пересыхающих водоемах.  Дополнительные органы дыхания – легкие,  позволяют
им выжить  в этих условиях.  Объясните,  почему эти рыбы крайне  агрессивны к
представителям своего и других видов, вплоть до человека, хотя крупной добычей
не питаются?

26. На территории площадью 100 км2 ежегодно производили рубку леса. На момент
организации на этой территории заповедника было отмечено 50 лосей. Через 5 лет
численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет количество лосей
уменьшилось до 90 и стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-110
голов.  Определите  численность  и  плотность  поголовья  лосей:  а)  на  момент
создания заповедника; б) через 5 лет после создания заповедника; в) через 15 лет
после создания заповедника. Объясните, почему сначала численность лосей резко
возросла, а позже упала и стабилизировалась?

27. Охотоведы установили, что весной на площади в 20 км2 таежного леса обитало 8
соболей,  из  которых  4  самки  (взрослые  соболи  не  образуют  постоянных  пар).
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Ежегодно одна самка в среднем приносит трех детенышей.  Средняя смертность
соболей  (взрослых  и  детенышей)  на  конец  года  составляет  10%.  Определите:
численность соболей в конце года; плотность весной и в конце года; показатель
смертности за год; показатель рождаемости за год.

28. Используя  материал  задания,  постройте  график  роста  осенней  численности
соболей на территории 20 км2 за 4 года (на оси абсцисс откладывайте время, в
годах, на оси ординат – численность). Отношение родившихся и погибших самцов
и самок условно принимайте как 1:1. Показатель смертности, начиная со второго
года, составил 20%. Как вы думаете, будет ли на самом деле, через четыре года,
численность соболей на этой территории такой, которая соответствует расчетной?
Какие  внутрипопуляционные  процессы  будут  способствовать  стабилизации
численности населения соболей?

29. В лесу  ученые равномерно  расставили  ловушки  на  зайцев-беляков.  Всего  было
поймано 50 зверьков. Их пометили и отпустили. Через неделю отлов повторили.
Поймали  70  зайцев,  из  которых  20  были  уже  с  метками.  Определите,  какова
численность  зайцев  на  исследуемой  территории,  принимая  во  внимание,  что
меченые в первый раз зверьки равномерно распределились по лесу.

30. Промысел  оказывает  большое  влияние  на  плотность  популяций  ряда
млекопитающих.  Объясните,  почему  из  популяции  кабана,  без  риска  ее
уничтожить, можно изъять до 30% особей, тогда как допустимый отстрел лосей не
должен превышать 15% численности популяции?

31. Постройте весеннюю возрастную пирамиду популяции обыкновенной землеройки-
бурозубки,  состоящую  из  980  особей  прошлого  года  рождения  и  20  особей
позапрошлого  года  рождения.  При  построении  пирамиды  на  оси  абсцисс
откладывают  численность  (или  долю,  в  процентах)  той  или  иной  возрастной
группы, а на оси ординат возрастные группы.

32. Постройте осеннюю возрастную пирамиду популяции обыкновенной землеройки-
бурозубки  (исходные  данные,  см.  задание  213).  К  осени  смертность
перезимовавших особей  составила:  для прошлогодних  –  90%,  для  двухлетних  –
100%. С весны в популяции родилось 3000 особей.

33. Объясните, почему значительная весенняя гибель взрослых землероек- бурозубок
приведет к резкому и продолжительному спаду численности популяции, в то время
как  полное  уничтожение  всех  вылетевших  весной взрослых майских  жуков,  не
приведет к катастрофическому сокращению их популяции.

34. Постройте  весеннюю  возрастную  пирамиду  популяции  грачей,  если  исходная
численность составила 10000 особей, из них 60% родились в прошлом году; 20% -
в  позапрошлом;  -  15%  -  трехлетние  птицы;  3%  -  четырехлетние;  2% -  старше
четырех лет. Постройте летнюю возрастную пирамиду, учитывая, что численность
возросла в 4 раза (40000 особей) за счет родившихся сеголеток. Условно считайте,
что смертность взрослых грачей в этот период отсутствует.

35. Постройте возрастные пирамиды трех популяций лисиц обыкновенных на конец
сезона  размножения.  Первая  популяция  обитает  в  лесопарке  крупного  города.
Десять процентов её численности составляют лисы, родившиеся летом этого года,
30%- двухлетки, 50%- трехлетки и 10% - старше 4х лет. Другая популяция обитает
в заповеднике. Сеголетки составляют в ней 30% от численности, двухлетние лисы-
25%, трехлетние – 30%, старше четырех лет - 15%.Третья популяция обитает на
территории  охотничьего  хозяйства,  где  регулярно  проводится  отстрел  лис.
Сеголетки в ней составляют 50% от численности, двухлетние – 30%, трехлетние –
15%,  и  5%  составляет  доля  лис,  которым  более  четырех  лет.  Рассмотрите
построенные возрастные пирамиды. Какую из популяций Вы бы назвали растущей,
какую – стабильной, а какую сокращающейся?
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36. Начертите  возрастную  пирамиду  популяции  большой  синицы,  если  весной,  до
вылупления птенцов, 60% популяции составляют птицы прошлого года рождения,
участвующие  в  размножении  первый  раз,  на  двухлетних  приходится  20  %,
трехлетних - 8%, четырехлетних - 5%, пятилетних - 4%; 3% составляет доля особей
в возрасте от 6 до 10 лет.

37. Как  изменится  возрастная  пирамида  популяции  большой  синицы  после  вылета
птенцов из гнезда,  если численность  до гнездования составляла 10000 особей, а
кладка в среднем состоит из 8 яиц при соотношении полов 1:1? Условно считайте,
что все особи на этом этапе выжили.

38. Вам  необходимо  разработать  программу  биологической  защиты  растений  от
какого-либо  вредителя.  Каких  врагов  этого  вредителя  вы  будете  использовать:
специализированных или неспециализированных? Почему?

39. Из  приведенных  примеров,  выберите  те,  которые  описывают  случаи,  когда  на
новых территориях виды-вселенцы, не встретив врагов-регуляторов, давали взрыв
численности.

40. Американский клен в Европе, колорадские жуки в Европе, кролики в Австралии,
волнистые попугайчики в Европе, кукуруза в Европе, домовые воробьи в Америке,
канадская элодея в Европе, канадская голубая ель в Старом свете.

41. Постройте  график  изменения  заготовок  шкурок  зайца-беляка  на  севере
европейской части России последовательно за 27 лет (объем заготовок приводится
в баллах). Баллы: 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 15, 30, 80, 100, 60, 55, 0, 1, 1, 1, 2, 8, 90, 100, 100,
130, 10, 2, 1, 2. Проанализируйте изменения в количестве заготовок шкурок зайца-
беляка.  Сколько  лет  длится  один  цикл  в  динамике  численности  зайца-беляка?
Какой прогноз для заготовок шкурок будет более точным? Выберите правильный
ответ: а) на 1 год вперед; б) средний на 5 лет вперед; в) средний на 10 лет вперед/

42. Рассчитайте  индекс  сходства  двух  фитоценозов  (растительных  компонентов
биоценозов), используя формулу Жаккара: К= С х 100 %/(А+В)-С ; где А - число
видов данной группы в первом сообществе, В- во-втором, а С - число видов, общих
для обоих сообществ. Индекс выражается в процентах сходства.

43. Первый фитоценоз-сосняк -  черничник:  сосна обыкновенная,  черника,  брусника,
блестящий  зеленый  мох,  майник  двулистный,  седмичник  европейский,  ландыш
майский, гудиера ползучая, грушанка круглолистная.

44. Второй  фитоценоз  -  сосняк  брусничник-зеленомошник:  сосна  обыкновенная,
брусника,  блестящий  зеленый  мох,  ландыш  майский,  грушанка  средняя,
зимолюбка, вереск обыкновенный, кукушник, плаун булавовидный,

45. Рассчитайте  индекс  сходства  двух  фитоценозов  (растительных  компонентов
биоценозов), используя формулу Жаккара.  Первый располагается  в заповеднике,
другой в соседнем лесу, где отдыхают люди. Список видов первого фитоценоза:
дуб  черешчатый,  липа,  лещина,  осока  волосистая,  мужской  папоротник,
подмаренник  Шультеса,  сныть  обыкновенная.  Список  видов  нарушенного
фитоценоза: дуб черешчатый, яблоня домашняя, липа, одуванчик лекарственный,
подорожник большой, осока волосистая,  земляника лесная,  сныть обыкновенная,
крапива двудомная, горец птичий, лопух большой, череда.

46. Выпишите  названия  видов,  которые  исчезли  из  сообщества  дубравы,  под
действием  вытаптывания.  Выпишите  названия  видов,  которые  появились  в
дубраве,  благодаря вытаптыванию и другим процессам,  сопутствующим отдыху
людей в лесу. Используя дополнительную литературу, запишите против каждого
названия  вида  растений  его  краткую  экологическую  характеристику
(предпочитаемые биотопы, отношение к антропогенным факторам и др.)

47. В природе пищевая   цепь редко превышает 6-7 звеньев, обычно она состоит из 4-5.
Почему количество звеньев пищевых цепей в природе ограничено?
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48. Известно,  что  многие  химические  вещества,  созданные  человеком  (например,
сельскохозяйственные яды), плохо выводятся из живого организма естественным
путем.  Объясните,  почему  от  этих  соединений  больше  всего  будут  страдать
животные верхних трофических уровней (хищники, человек и т.д.), а не нижних.

49. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько понадобится фитопланктона,
чтобы  вырос  один  медведь,  весом  в  300  кг  (пищевая  цепь:  фитопланктон  –
зоопланктон  –  мелкие  рыбы –  лосось  –  медведь).  Условно  принимайте,  что  на
каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители предыдущего
уровня.

50. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько понадобится фитопланктона,
чтобы вырос один синий  кит  весом 150.000 кг  (пищевая  цепь:  фитопланктон  –
зоопланктон  –  синий  кит).  Условно  принимайте,  что  на  каждом  трофическом
уровне всегда поедаются только представители предыдущего уровня.

51. Вес  самки  одного  из  видов  летучих  мышей,  питающихся  насекомыми,  не
превышает 5 грамм. Вес каждого из двух ее новорожденных детенышей - 1 грамм.
За месяц выкармливания детенышей молоком вес каждого из них достигает  4.5
грамма. На основании правила экологической пирамиды определите, какую массу
насекомых  должна  потребить  самка  за  это  время,  чтобы  выкормить  свое
потомство. Чему равна масса растений, сохраняющаяся за счет истребления самкой
растительноядных насекомых?

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий 20
Последовательность выборки Определена по разделам
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
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- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Гурова,  Т. Ф.  Экология  и  рациональное  природопользование :  учебник  и
практикум для вузов /  Т. Ф. Гурова,  Л. В. Назаренко. — 3-е изд.,  испр.  и доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  188 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-07032-3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513603.

2. Маврищев, В. В. Общая экология : курс лекций / В. В. Маврищев. — 3-е изд., стер.
— Москва : ИНФРА-М, 2022. — 299 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-
004684-6.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1709433. – Режим доступа: по подписке.

3. Павлова, Е. И.  Общая экология : учебник и практикум для вузов / Е. И. Павлова,
В. К. Новиков. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 167 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-16177-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/530561.

4. Блинов,  Л.  Н.   Экология  :  учебное  пособие  для  вузов  /  Л.  Н.  Блинов,  В.  В.
Полякова,  А.  В.  Семенча  ;  под  общей  редакцией  Л.  Н.  Блинова.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00221-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/511546.

5. Данилов-Данильян,  В.  И.   Экология  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  Н.  Н.
Митина,  Б.  М.  Малашенков  ;  под  редакцией  В.  И.  Данилова-Данильяна.  —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-9916-8580-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512348.

6. Шилов, И. А.  Экология : учебник для вузов / И. А. Шилов. — 7-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 539 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09080-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/510678.

7. Экология  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  А.  В.  Тотай  [и  др.]  ;  под  общей
редакцией А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01759-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/510589.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
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2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:
https://znanium.com/.

3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.

4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://elibrary.ru/.

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение: операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду  РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социальная адаптация личности»,
включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Командная работа и лидерство УК-3.  Способен  осуществлять

социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-3 УК-3.1 Выстраивает социальный диалог с учетом основных закономерностей
межличностного взаимодействия.

УК-3 УК-3.3 Владеет  техниками  установления  межличностных  и
профессиональных контактов, развития профессионального общения,
в том числе в интернациональных командах

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель  изучения  дисциплины  (модуля) –  формирование  представления  об  основных
социальных  типах  личности;  понимание  взаимосвязи  типа  общества  и  типа  личности;
рассмотрение основных проблем современного общества с точки зрения самореализации
человека; понимание  специфики  психологического  и  социологического  подходов  к
проблеме личности.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 психологические  методы  познания  и  самопознания,  развития,  коррекции  и
саморегуляции;  теорию деятельности,  механизмы функционирования  и  развития
личности в различных видах деятельности;

уметь:
 контролировать и интерпретировать собственное психическое состояние;

владеть:
 приемами  самооценивания  уровня  развития  своих  профессиональных

способностей; методиками саморегуляции протекания основных психологических
функций в различных условиях деятельности.

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 1/36
Контактная работа: 32

Занятия лекционного типа 16
Занятия семинарского типа 16

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 4

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа СР

Занятия Занятия семинарского типа
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лекционного типа
Л Иные ПЗ С ЛР Иные

1. Общество и личность
–  предметное  поле
социологии

2 0 0 2 0 0 0,5

2. Личность  как  мера
эволюции общества

2 0 0 2 0 0 0,5

3. Теории  личности  в
социологии  и
психологии

2 0 0 2 0 0 0,5

4. Структура  и
типология  личности
в  социологии,
философии  и
психологии

2 0 0 2 0 0 0,5

5. Личность  и
фундаментальные
ценности  общества,
социальное
взаимодействие

2 0 0 2 0 0 0,5

6. Представление  о
социализации
личности  в
психологии  и
социологии

2 0 0 2 0 0 0,5

7. Развитие  личности  в
современную эпоху

2 0 0 2 0 0 0,5

8. Особенности  и
основные
направления
исследования
личности  в
социологии

2 0 0 2 0 0 0,5

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная
работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Общество  и  личность  –
предметное поле социологии

Введение  в  проблематику  курса.  Человек  как  микрокосм.
Основные  стороны  человеческого  существа  –  природная
(анатомия,  физиология),  духовная  (сознание,  воля,
нравственность, эмоции, интеллект),  социальная (речь,  труд).
Категории человек – индивид – личность – индивидуальность.

2. Личность  как  мера  эволюции
общества

Общественное  развитие  и  социологическая  проблематика
личности.

3. Теории личности в социологии и
психологии

Теории  личности  в  социальной  психологии:
психоаналитические,  бихевиористические,
экзистенциональные и диспозициональные подходы.

4. Структура и типология личности
в  социологии,  философии  и
психологии

Социологические, психологические и философские концепции
структуры личности.
Основания для типологии и основные социологические типы
личности.

5. Личность  и  фундаментальные
ценности  общества,  социальное
взаимодействие

Социальный  статус  и  роли  личности.  Понятие  ценность.
Эмпирический  и  теоретический  подходы  к  выявлению
основных групп социальных ценностей.

6. Представление  о  социализации
личности  в  психологии  и
социологии

Понятие и содержание процесса социализации личности. 
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7. Развитие  личности  в
современную эпоху

Понятие  современной  личности.  Особенности  социализации
личности в современном российском обществе.

8. Особенности  и  основные
направления  исследования
личности в социологии

Методология,  методы,  методики  и  процедуры
социологических  исследований  личности  в  различных
парадигмах социологического знания.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Общество  и  личность  –
предметное поле социологии

С Парные  категории:  индивид  –  популяция,  человек  –
человечество,  личность  –  общество.  Многозначность
употребления  понятия  «личность»  в  философии,
социологии  и  психологии.  Личность  и  общество:
специфика изучения личности в социологии.

2. Личность  как  мера  эволюции
общества

С Примеры  теоретически  возможного  конструирования
личности.  Биологизаторские  и  социологизаторские
направления в развитии теории личности.

3. Теории личности в социологии и
психологии

С Теории  личности  в  социологии:  эволюционный
функционализм,  интеракционизм,
культуроцентристские  теории,  ролевая  концепция
личности, структурный функционализм, сетевые теории.

4. Структура  и типология  личности
в  социологии,  философии  и
психологии

С Основания для типологии и основные социологические
типы личности.

5. Личность  и  фундаментальные
ценности  общества,  социальное
взаимодействие

С Социальная  норма  и  девиация.  Теории  девиации
(Э.Дюркгейм,  Р.Мертон),  основные  формы  девиации.
Социальный контроль.

6. Представление  о  социализации
личности  в  психологии  и
социологии

С Основные  факторы,  условия,  агенты  и  этапы
социализации.  Социализация,  ресоциализация  и
десоциализация.

7. Развитие личности в современную
эпоху

С Проблема свободы личности. Самореализация личности.

8. Особенности  и  основные
направления  исследования
личности в социологии

С Методология,  методы,  методики  и  процедуры
социологических  исследований  личности  в  различных
парадигмах социологического знания.

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Общество  и  личность  –
предметное поле социологии

Личность  и  общество:  специфика  изучения  личности  в
социологии.

2. Личность  как  мера  эволюции
общества

Общественное  развитие  и  социологическая  проблематика
личности.

3. Теории личности в социологии и
психологии

Теории личности в социальной психологии

4. Структура и типология личности
в  социологии,  философии  и
психологии

Основания для типологии и основные социологические типы
личности.

5. Личность  и  фундаментальные
ценности  общества,  социальное
взаимодействие

Социальный статус и роли личности.

6. Представление  о  социализации
личности  в  психологии  и
социологии

Социализация, ресоциализация и десоциализация.

7. Развитие  личности  в
современную эпоху

Самореализация личности.

8. Особенности  и  основные
направления  исследования
личности в социологии

Методология,  методы,  методики  и  процедуры
социологических  исследований  личности  в  различных
парадигмах социологического знания.

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
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По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Общество и личность – предметное поле социологии Устный опрос
2. Личность как мера эволюции общества Устный опрос
3. Теории личности в социологии и психологии Устный опрос
4. Структура  и  типология  личности  в  социологии,

философии и психологии
Устный опрос

5. Личность  и  фундаментальные  ценности  общества,
социальное взаимодействие

Устный опрос

6. Представление о социализации личности в психологии и
социологии

Устный опрос

7. Развитие личности в современную эпоху Устный опрос. Эссе
8. Особенности  и  основные  направления  исследования

личности в социологии
Устный опрос

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос. Творческое задание в виде эссе
Общество и личность – предметное поле социологии
Вопросы устного опроса
1. Природная, духовная и социальная стороны человека.
2. Человек, личность, индивидуальность. 
3. Личность в обществе.
Личность как мера эволюции общества
Вопросы устного опроса
1. Биологизаторское направление теории личности.
2. Социологизаторское направление теории личности.
3. Биосоциальная теория личности.
Теории личности в социологии и психологии
Вопросы устного опроса
1. Теории личности в социальной психологии.
2. Теории личности в социологии.
Структура и типология личности в социологии, философии и психологии
Вопросы устного опроса
1. Психическая структура человека З. Фрейда.
2. Социопсихологическая модель Р. Кеттела.
3. Психологические типологии личности.
4. Психологические типологии личности: Э. Фромм, Р. Дарендорф, Р. Мертон.
Личность и фундаментальные ценности общества, социальное взаимодействие
Вопросы устного опроса
1. Социальный статус.
2. Социальные роли.
3. Теории девиации.
Представление о социализации личности в психологии и социологии
Вопросы устного опроса
1. Этапы процесса социализации.
2. Агенты социализации.
3. Институты социализации.
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4. Социализация, ресоциализация и десоциализация.
Развитие личности в современную эпоху
Вопросы устного опроса
1. Основные черты современной личности.
2. Особенности социализации личности в современном российском обществе.
3. Проблема свободы личности. 
4. Самореализация личности.
Темы эссе:
1. Личность современного человека.
2. Позитивный и негативный качества современного человека.
3. Изучения динамики социального самоопределения личности в постсоветской России.
Особенности и основные направления исследования личности в социологии
Вопросы устного опроса
1. Методология, методы, методики исследования личности.
2. Личность в различных парадигмах социологического знания.
1. Различные теории социальной идентификации.
2. Проблема связи между социальным аттитюдом и реальным поведением личности (т.е.
насколько  демонстрируемые идентичности  могут быть  реально  интернализованными и
проявляются в поведении).
3. Групповая и «сверхгрупповая» солидарность. «МЫ» - это «не они?» или «МЫ – это мы
и есть? (локус контроля в самоидентификации).
3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Творческое задание

Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.  Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
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шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие  логической  структуры  построения  текста,  наличие  авторской  позиции,  ее
научность  и  связь  с  современным пониманием вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль
изложения,  оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  но  не  прослеживается  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда  в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение),  но  не  прослеживаются  четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
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При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Идентификация: механизмы и типы.
2. Социализация: агенты, типы, механизмы.
3. Личность, индивид, человек.
4. Личность в теории символического интеракционизма.
5. Личность в теории психоанализа (З.Фрейд, Юнг).
6. Личность в теории неомарксизма (Э.Фромм).
7. Личность в марксизме.
8. Личность в теории П. Бурдье.
9. Личность в теории Э. Гидденса.
10. Личность в теории Т. Адорно.
11. Личность в феноменологии.
12. Личность и социальная структура.
13. Личность и культура.
14. Статус и роль.
15. Личность и социальные институты.
16. Личность и социальная стратификация.
17. Личность в теории обмена.
18. Личность в этнометодологии (Г. Гарфинкель и И. Гофман).
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19. Структура личности.
20. Типы личности и основания для их типологизации.
21. Основные методы исследования личности.
22. Соотношение биологического и социального в человеке.
23. Воспитание и социализация.
24. Социальный характер, аттитюд, диспозиция, установка.
25. Личность в структурно-функциональном анализе.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Быковская,  Г.  А.  Основы  формирования  личности  (Социология.  Правоведение.
Психология. Культурология) : учеб. пособие / Г. А. Быковская, А. А. Борисова, А.
Н.  Злобин и др.  -  Воронеж :  ВГУИТ, 2021.  -  75 с.  -  ISBN 978-5-00032-531-5.  -
Текст  :  электронный  //  ЭБС  "Консультант  студента"  :  [сайт].  -  URL  :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000325315.html.  -  Режим  доступа  :  по
подписке.

2. Старовойтенко, Е. Б. Психология личности в парадигме жизненных отношений :
учебное пособие для студентов выс. учебных заведений   / Старовойтенко Е. Б. -
Москва : Академический Проект, 2020. - 256 с. ("Gaudeamus") - ISBN 978-5-8291-
2847-0.  -  Текст  :  электронный //  ЭБС "Консультант  студента"  :  [сайт].  -  URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128470.html.  -  Режим  доступа  :  по
подписке.

3. Харитонова,  Е.  В.  Психология  социально-профессиональной  востребованности
личности   / Харитонова Е. В. - Москва : Институт психологии РАН, 2014. - 411 с. -
ISBN 978-5-9270-0280-1.  -  Текст :  электронный //  ЭБС "Консультант студента" :
[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002801.html. - Режим
доступа : по подписке.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
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5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду РХТУ им.
Д.И. Менделеева. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  и  к
ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Введение в профессию», включая
оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень  компетенций,  формируемых  дисциплиной  (модулем)  в  процессе
освоения образовательной программы

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций
Универсальные Самоорганизация и

саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6.  Способен  управлять  своим
временем,  выстраивать  и
реализовывать  траекторию
саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

Общепрофессиональные - -
Профессиональные - -

1.2. Компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  формируемых  дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код
компетенции

Код индикатора
компетенции

Содержание индикатора компетенции

УК-6 УК-6.1 Оценивает  личностные  ресурсы  по  достижению  целей  управления
своим временем  для  успешного  выполнения  порученной  работы и
саморазвития.

УК-6 УК-6.3 Проявляет  интерес  к  саморазвитию и  использует  предоставляемые
возможности для приобретения новых знаний и навыков, на основе
представлений о непрерывности образования в течение всей жизни

УК-6 УК-6.4 Использует  различные  технологии  самосовершенствования  и
саморазвития, приемы достижения личной эффективности.

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – дать будущим специалистам представление об
их будущей специальности, структуре учебной программы и месте каждой из изучаемых
дисциплин в общей схеме обучения.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:

 место  своей  профессии  в  современной  социальной  системе  общества,  её
особенности и технологий реализации основной профессиональной деятельности;

уметь:
 самостоятельно  выстраивать  мотивацию  к  выполнению  профессиональной

деятельности;
владеть:

 технологиями выполнения профессиональной деятельности.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 1/36
Контактная работа: 18

Занятия лекционного типа 8
Занятия семинарского типа 10

Консультации 0
Промежуточная аттестация: зачет 0
Самостоятельная работа (СР) 18

2.2. Темы  (разделы)  дисциплины  (модуля)  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование  тем
(разделов)

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа СР

Занятия Занятия семинарского типа
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лекционного типа
Л Иные ПЗ С ЛР Иные

1. Характеристика
профессиональной
деятельности
бакалавров

4 0 0 4 0 0 1

2. Педагогическая
деятельность  и
личность педагога

4 0 0 4 0 0 1

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР –
самостоятельная работа.
2.3. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  и
видам работ

Содержание лекционного курса
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса

1. Характеристика
профессиональной  деятельности
бакалавров

Область  профессиональной  деятельности.  Объекты
профессиональной  деятельности.  Виды  профессиональной
деятельности бакалавра по направлению подготовки 21.03.01
Нефтегазовое дело (направленность «Нефтегазопереработка»).

2. Педагогическая  деятельность  и
личность педагога

Педагогическая  деятельность  в  структуре  жизнедеятельности
человека.  Непрофессиональная  педагогическая  деятельность,
ее  особенности,  пути  совершенствования.  Особенности
профессионально-педагогической деятельности. Преподавание
как  вид  профессионально-педагогической  деятельности.
Воспитательная  работа  как  вид  профессионально-
педагогической  деятельности.  Личность  педагога.
Профессионально  значимые  личностные  качества  педагога:
направленность,  компетентность,  способности.
Профессиональная  направленность  личности  педагога,
отражение  в  ней  ценностных  характеристик  педагогической
деятельности,  её  гуманистической  природы.  Педагогическое
призвание.  Понятие  о  профессиональной  компетентности
педагога.  Структура  профессиональной  компетентности
педагога. Психолого-педагогические знания и педагогические
умения  в  структуре  профессиональной  компетентности
педагога.  Основные  группы  педагогических  умений:  умения
формулировать педагогические задачи  на основе содержания
образования  и  воспитания,  умения  построить  и  привести  в
действие  педагогическую  систему,  умения  устанавливать
взаимосвязь  между  компонентами и  факторами образования,
умения  учёта  и  оценки  результатов  педагогической
деятельности.

Содержание занятий семинарского типа
№
п/п

Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа

1. Характеристика
профессиональной  деятельности
бакалавров

С Требования  к  результатам  освоения  основных
образовательных  программ  бакалавриата.  Структура
основных  образовательных  программ  бакалавриата.
Профессиональные стандарты.

2. Педагогическая  деятельность  и
личность педагога

С Основные  компоненты  отечественной  системы
профессионально-педагогического  образования:
преемственные  образовательные  стандарты,  сеть
образовательных  учреждений,  органы  управления
образованием.  Спектр  педагогических  профессий  в
современном мире. Педагогические учебные заведения.
Педагогические вузы, колледжи, училища. Особенности
среднего  и  высшего  педагогического  образования.
Система  непрерывного  педагогического  образования.
ФГОС  высшего  педагогического  образования,
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моноуровневая структура образования, многоуровневая
структура  образования,  квалификация,  специализация.
Содержание  и  структура  деятельности  по  освоению
профессионально-педагогической  специальности.
Формы  и  методы  освоения  специальности  педагога
профессионального  обучения.  Личностно
ориентированные  технологии  реализации
профессиональных  образовательных  программ.
Профессионализация  деятельности  и  личности
специалиста  в  процессе  освоения  профессионально-
педагогической  специальности.  Профессиональная
карьера педагога профессионального обучения. Карьера
как  активное  продвижение  человека  в  освоении  и
совершенствовании  способа  жизнедеятельности,
обеспечивающего  его  устойчивость  в  потоке
социальной  жизни.  Виды  карьеры  (линейная,
стабильная,  спиральная,  кратковременная,
платообразная, снижающаяся).

Содержание самостоятельной работы
№
п/п

Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы

1. Характеристика
профессиональной  деятельности
бакалавров

Виды  профессиональной  деятельности  бакалавра  по
направлению  подготовки  21.03.01  Нефтегазовое  дело
(направленность «Нефтегазопереработка»).

2. Педагогическая  деятельность  и
личность педагога

Педагогическая  деятельность  в  структуре  жизнедеятельности
человека.  Непрофессиональная  педагогическая  деятельность,
ее  особенности,  пути  совершенствования.  Особенности
профессионально-педагогической деятельности. Преподавание
как  вид  профессионально-педагогической  деятельности.
Воспитательная  работа  как  вид  профессионально-
педагогической  деятельности.  Личность  педагога.
Профессионально  значимые  личностные  качества  педагога:
направленность,  компетентность,  способности.
Профессиональная  направленность  личности  педагога,
отражение  в  ней  ценностных  характеристик  педагогической
деятельности,  её  гуманистической  природы.  Педагогическое
призвание.  Понятие  о  профессиональной  компетентности
педагога.  Структура  профессиональной  компетентности
педагога. Психолого-педагогические знания и педагогические
умения  в  структуре  профессиональной  компетентности
педагога.  Основные  группы  педагогических  умений:  умения
формулировать педагогические задачи  на основе содержания
образования  и  воспитания,  умения  построить  и  привести  в
действие  педагогическую  систему,  умения  устанавливать
взаимосвязь  между  компонентами и  факторами образования,
умения  учёта  и  оценки  результатов  педагогической
деятельности.
Основные  компоненты  отечественной  системы
профессионально-педагогического  образования:
преемственные  образовательные  стандарты,  сеть
образовательных  учреждений,  органы  управления
образованием.  Спектр  педагогических  профессий  в
современном  мире.  Педагогические  учебные  заведения.
Педагогические  вузы,  колледжи,  училища.  Особенности
среднего  и  высшего  педагогического  образования.  Система
непрерывного  педагогического  образования.  ФГОС  высшего
педагогического  образования,  моноуровневая  структура
образования,  многоуровневая  структура  образования,
квалификация,  специализация.  Содержание  и  структура
деятельности  по  освоению  профессионально-педагогической
специальности.  Формы  и  методы  освоения  специальности
педагога  профессионального  обучения.  Личностно
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ориентированные  технологии  реализации  профессиональных
образовательных  программ.  Профессионализация
деятельности  и  личности  специалиста  в  процессе  освоения
профессионально-педагогической  специальности.
Профессиональная  карьера  педагога  профессионального
обучения.  Карьера  как  активное  продвижение  человека  в
освоении  и  совершенствовании  способа  жизнедеятельности,
обеспечивающего  его  устойчивость  в  потоке  социальной
жизни.  Виды  карьеры  (линейная,  стабильная,  спиральная,
кратковременная, платообразная, снижающаяся).

3. Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По  дисциплине  (модулю)  предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества
освоения:

 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства

1. Характеристика  профессиональной  деятельности
бакалавров

Устный опрос. Кейсы. Доклад

2. Педагогическая деятельность и личность педагога Устный опрос. Кейсы. Доклад

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос

Наименование тем (разделов) Вопросы для устного опроса
Характеристика  профессиональной
деятельности бакалавров

Деятельность  как  форма  активности  человека.  Понятие  о
структуре  и  содержании  деятельности.  Педагогическая
деятельность  как  особый  вид  социальной  деятельности,
направленной  на  передачу  новому  поколению  накопленных
человечеством  культуры  и  опыта,  создание  условий  для  их
личностного  развития  и  подготовку  к  выполнению
определенных  социальных  ролей  в  обществе.  Труд
преподавателя  в  учреждении  профессионального  образования
как специфическая  педагогическая  деятельность.  Особенности
профессионально-педагогической  деятельности.  Структура
профессионально-педагогической  деятельности.  Содержание
профессионально-педагогической деятельности.

Педагогическая  деятельность  и
личность педагога

Основные  компоненты  отечественной  системы
профессионально-педагогического образования: преемственные
образовательные стандарты, сеть образовательных учреждений,
органы  управления  образованием.  Спектр  педагогических
профессий  в  современном  мире.  Педагогические  учебные
заведения.  Педагогические  вузы,  колледжи,  училища.
Особенности среднего и высшего педагогического образования.
Система  непрерывного  педагогического  образования.  ФГОС
высшего  педагогического  образования,  моноуровневая
структура образования, многоуровневая структура образования,
квалификация,  специализация.  Содержание  и  структура
деятельности  по  освоению  профессионально-педагогической
специальности.  Формы  и  методы  освоения  специальности
педагога  профессионального  обучения.  Личностно
ориентированные  технологии  реализации  профессиональных
образовательных программ. Профессионализация деятельности
и личности специалиста в процессе освоения профессионально-
педагогической  специальности.  Профессиональная  карьера
педагога  профессионального  обучения.  Карьера  как  активное
продвижение  человека  в  освоении  и  совершенствовании
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способа  жизнедеятельности,  обеспечивающего  его
устойчивость  в  потоке  социальной  жизни.  Виды  карьеры
(линейная,  стабильная,  спиральная,  кратковременная,
платообразная, снижающаяся).

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
 составить обобщенный перечень качеств, присущих учителю начальных классов;
 написать  мини-сочинение  на  тему  «Я  и  моя  профессия»  по  следующему

примерному  плану:  почему я  избрал  профессию  учителя;  как  я  готовил  себя  к
выбору  профессии;  что  я  могу  уже  сегодня  дать  детям;  чего  бы  мне  хотелось
добиться в процессе профессиональной подготовки в вузе;

 дать характеристику приемам самовоспитания, которыми вы пользуетесь;
 составить план профессионального самовоспитания на год.

Информационный проект (доклад)
1. Возникновение и развитие педагогической профессии.
2. Основные функции и особенности педагогической профессии.
3. Понятие и основные функции педагогической деятельности.
4. Основные виды педагогической деятельности.
5. Структура педагогической деятельности.
6. Профессиональная компетентность учителя: понятие и структура.
7. Содержание теоретической готовности учителя к педагогической деятельности.
8. Содержание практической готовности учителя к педагогической деятельности.
9. Профессионально значимые качества личности педагога.
10. Выбор педагогической профессии: основные мотивы и характер профессиональной

ориентации.
11. Способы профессионального самовоспитания и самообразования учителя.
12. Общее понятие о педагогике как науке.
13. Характеристика основных категорий педагогики.
14. Общее понятие о личности. Основные факторы, влияющие на личность.
15. Общее понятие педагогического общения и его роли в учебном процессе.
16. Основные функции педагогического общения.
17. Стили профессионально-педагогического общения.
18. Охрана и защита детства
19. Детство как предмет научного исследования
20. Характеристика  педагогических  учебных  заведений  по  подготовке  учителя

начальных классов.
21. Пути овладения профессией учителя
22. Способы саморазвития учителя начальных классов
23. Личность младшего школьника как объект и субъект педагогического воздействия

3.1.2. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и  категорий  по  дисциплине.  Кроме  того,  оценивается  не  только  глубина  знаний
поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично» ставится в случае,  когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
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основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  освоил  только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
затрудняется  с  ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,
аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)

Обучающийся  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно  сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более  общих  и,  кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил  задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но  не  совсем  четко  определяется  опора  на  теоретические  положения,  изложенные  в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-
познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии оценивания  - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный
поиск,  отбор  и  систематизация  информации,  раскрытие  вопроса  (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует  информационные  технологии,  ошибки  в  информации  отсутствуют,  дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
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полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.
Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,  использует  1-2  профессиональных  термина,  использует
информационные  технологии,  допускает  3-4  ошибки в  изложении  материала,  отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация  логически  не  связана,  не  используются  профессиональные  термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала
оценивания

Результаты
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

ОТЛИЧНО Знает: -  обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  материал,  уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
-  на  основе  системных научных знаний  делает  квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.

Умеет: -  обучающийся  умеет  самостоятельно  и  правильно  решать  учебно-
профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
-  связкой  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

ХОРОШО Знает: -  обучающийся  твердо  усвоил  материал,  достаточно  грамотно  его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
-  затрудняется  в  формулировании  квалифицированных  выводов  и
обобщений,  оперирует  категориями  и  понятиями,  но  не  всегда
правильно их верифицирует.

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные  задачи  или  задания,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагать  свое  решение,  не  в
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную
базу.

Владеет: -  обучающийся в  целом владеет  рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.; 
При  решении  смог  продемонстрировать  достаточность,  но  не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
-  показывает  недостаточность  знаний  основной  и  дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.
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Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение,  недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.

Владеет: -  обучающийся  владеет  некоторыми  рациональными  методами
решения  сложных  профессиональных  задач,  представленных
деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков 
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
-  связки  теоретических  положений  с  требованиями  руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.

Умеет: обучающийся  не  показал  умение  решать  учебно-профессиональную
задачу или задание.

Владеет: не выполнены требования,  предъявляемые к навыкам,  оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Возникновение и развитие педагогической профессии.
2. Роль учителя в обществе.
3. Особенности профессиональной деятельности педагога на современном этапе.
4. Перспективы педагогической профессии.
5. Характеристика и особенности личности педагога.
6. Педагогические способности и умения.
7. Педагогический такт и этика.
8. Общая и профессиональная культура педагога.
9. Профессиональная компетентность.
10. Педагогическое творчество.
11. Профессионально-значимые личностные качества педагога.
12. Система профессионально – педагогического общения.
13. Квалификационная характеристика педагога-выпускника;
14. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
15. Возникновение и развитие педагогической профессии.
16. Основные функции и особенности педагогической профессии.
17. Понятие и основные функции педагогической деятельности.
18. Основные виды педагогической деятельности.
19. Структура педагогической деятельности.
20. Профессиональная компетентность учителя: понятие и структура.
21. Содержание теоретической готовности учителя к педагогической деятельности.
22. Содержание практической готовности учителя к педагогической деятельности.
23. Профессионально значимые качества личности педагога.
24. Выбор педагогической профессии: основные мотивы и характер профессиональной

ориентации.
25. Способы профессионального самовоспитания и самообразования учителя.
26. Общее понятие о личности. Основные факторы, влияющие на личность.
27. Общее понятие педагогического общения и его роли в учебном процессе.
28. Основные функции педагогического общения.
29. Стили профессионально-педагогического общения.
30. Пути овладения профессией учителя.
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31. Способы саморазвития учителя начальных классов
32. Личность младшего школьника как объект и субъект педагогического воздействия.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач

 составить обобщенный перечень качеств, присущих учителю начальных классов;
 написать  мини-сочинение  на  тему  «Я  и  моя  профессия»  по  следующему

примерному  плану:  почему я  избрал  профессию  учителя;  как  я  готовил  себя  к
выбору  профессии;  что  я  могу  уже  сегодня  дать  детям;  чего  бы  мне  хотелось
добиться в процессе профессиональной подготовки в вузе;

 дать характеристику приемам самовоспитания, которыми вы пользуетесь;
 составить план профессионального самовоспитания на год.

3.2.3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (устный ответ)
Предел длительности 10 минут
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела

Случайная

Критерии оценки - требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть

фактические  ошибки,  нарушена  логика  изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура  оценивания  умений  и  навыков  (решение  проблемно-аналитических  и
практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий 1 
Последовательность выборки Случайная
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
-  использование  социального  опыта,  материалов  СМИ,
статистических данных
- логичность изложения 
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если в  целом  выполнены  требования  к  ответу,  однако  есть

небольшие  неточности  в  изложении  некоторых  вопросов.
Затрудняется  в  формулировании  квалифицированных
выводов и обобщений

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку  зрения,  однако  слабо  аргументирует  научные
положения,  практически  не  способен  самостоятельно
сформулировать  выводы  и  обобщения,  не  видит  связь  с
профессиональной деятельностью
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4. Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания

1. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей
редакцией  Л. С. Подымовой,  В. А. Сластенина. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  246 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-01032-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510663.

2. Крившенко,  Л. П.  Педагогика :  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального  образования /  Л. П. Крившенко,  Л. В. Юркина. —  2-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  400 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-09042-0.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511826.

4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС

«Юрайт») [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM [Электронный  ресурс].  –  URL:

https://znanium.com/.
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента» [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/.
4. e-Library.ru:  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http  ://  cyberleninka  .  ru  /  .
6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/.
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ниже  следующим
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам:

1. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://dic.academic.ru.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– URL: http://ivo.garant.ru/.

4.4. Комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система  Microsoft
Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно  распространяемое  программное  обеспечение:  свободные  пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

3. Программное  обеспечение  отечественного  производства:  справочно-правовая
система «Гарант» (Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»),
образовательная  платформа  ЮРАЙТ  (Электронная  библиотечная  система  «ЭБС
ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  (ЭБС  «Юрайт»)),  электронно-библиотечная  система
ZNANIUM, электронная библиотечная система «Консультант студента».

4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для  реализации  дисциплины  (модуля)  используются  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  которые  оснащены  оборудованием  и  техническими
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средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в  электронную  информационно-образовательную среду ЧОУ ВО
АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и

помещений для самостоятельной
работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами

обучения
Учебные  аудитории  для  проведения
учебных занятий

Учебная  аудитория  укомплектована  специализированной
мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и
требованиям,  оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы Помещение  оснащено  компьютерной  техникой  с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС.

* Номер конкретной аудитории указан в приказе  об аудиторном фонде,  расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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