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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о сущности, принципах, содержании, методах и формах 

организации педагогической деятельности в дошкольном и начальном образовании, 

социально-педагогической деятельности, психолого-педагогическом сопровождении 

детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование способности и 

готовности организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной и воспитательной среды; формирование навыков решать 

профессиональные задачи в области образования и воспитания. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формировать знания:  

- о современных научных исследованиях в области педагогики, современном 

образовательном пространстве, развитии педагогических систем;  

- об особенностях содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных учреждений;  

- основных теоретических подходах, современных концепциях воспитания и 

обучения;  

- закономерностях, принципах, содержании и структуре целостного 

педагогического процесса;  

- целях, задачах, содержании, форм, методов и средств воспитания и обучения;  

- современных инновационных технологиях в сфере образования;  

- основных общенаучных характеристиках исследований в области образования. 

2. Формировать умения:  

- создавать развивающую среду;  

- применять психолого-педагогические знания в разных видах образовательной 

деятельности;   

- организовывать образовательно-воспитательный процесс в различных 

социокультурных условиях;  

- анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный 

процесс и его результаты; 

- осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, 

коллегами; 

- использовать современные инновационные технологии в сфере образования; 

- осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы и вести 

её в соответствии с программно-методической документацией; 

- реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной педагогической 

деятельности, уметь её представить (аттестация). 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогика» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины (модуля) «Педагогика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин:  «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Основы информационной культуры педагога» 

«Теория и методика обучения информатике» 

«Организация исследовательской деятельности в области образования» 

«Информатизация образовательного учреждения» 

«Информационные технологии в педагогическом исследовании». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Правовые и 

этические 

основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики 

ОПК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-1.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-1.2. Умеет 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 
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ОПК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-1.3. Имеет 

опыт 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и 

системы 

программировани

я для разработки 

и реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных задач 

ОПК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

ОПК-2.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.2. Умеет 

разрабатывать 

отдельные 

компоненты  

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

ОПК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.3. Имеет 

опыт участия в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 
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том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

Контроль и 

оценка 

формирования 

образовательных 

результатов 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-5.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

осуществления 

контроля и оценки 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявления и 

корректировки 

трудностей в 

обучении 

ОПК-5.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-5.2. Умеет 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-5.3. Имеет 

опыт  

осуществления 

контроля и оценки 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявления и 

корректировки 

трудностей в 

обучении 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-7.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 
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ОПК-7.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-7.2. Умеет 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-7.3. Имеет 

опыт 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 
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ОПК-8.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

  

ОПК-8.3 Владеет: 

методами, 

формами и 

средствами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий, для 

осуществления 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

проведения 

лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной 

работы, полевой 

практики и т.п.; 

действиями 

организации 

различных видов 

внеурочной 

деятельности: 

игровой, учебно-

исследовательской

, художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой с 

учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, 

места жительства 

и историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося 

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 зачетных единицы. По дисциплине 

предусмотрен экзамен. 

Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 8 16       

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 4 8       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 28 52       

Контроль промежуточной аттестации 4   4       

Форма промежуточной аттестации     зачет       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 108 36 72       

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 36 8   2   2       4   
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Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                        

Общий объем, 

часов 
36 28 8   2   2       4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 34 26 8   2   2       4   

Раздел 2.2 34 26 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
72 52 16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
108 80 24   6   6       12   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 
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Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

80 41   41   6   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

               РАЗДЕЛ 1.   ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

     

           Цель: формирование системы знаний и умений в сфере теоретико-методологических 

основ педагогики  

 

           Перечень изучаемых элементов содержания  

Общая характеристика педагогической профессии. Педагог в современной     культурно-

образовательной среде.     Перспективы развития педагогической      профессии   в новых      

социально-экономических и информационных условиях. Педагогическая деятельность 

как особый вид общественно-полезной деятельности. Педагогическая деятельность в 

структуре жизнедеятельности человека, ее ценностные основы. Сущностные 

характеристики, специфика     педагогической     деятельности  (ее цель, содержание, 

результат, сфера применения, значение в жизни современного человека).  Условия      и 

средства      осуществления      профессионально-педагогической деятельности. 

Гуманистический и творческий потенциал педагогической деятельности. 

Преподавание и воспитательная работа как основные виды педагогической 

деятельности. Сущность и основные компоненты      профессионально-педагогической      
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культуры, уровни ее сформированности. Профессионально значимые качества личности 

педагога, пути их развития и совершенствования. Педагогическое мастерство и 

педагогическая техника как средства проявления профессиональной культуры педагога. 

Этика и эстетика педагогического труда. 

Тема 1.1.  Общая характеристика педагогической профессии 

1. Профессионально-обусловленные требования к личности педагога. 

2. Профессионализм как совокупность личностных характеристик деятельности. 

3. Социальная и профессиональная позиция педагога. «Я-концепция учителя». 

4. Профессионально-педагогическая направленность и призвание педагога. Общие и 

педагогические способности учителя. 

 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность и личность педагога 

1. Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности. 

2. Основные виды и функции профессионально-педагогической деятельности учителя. 

3. Ценностные характеристики педагогической деятельности и ее структура. 

4. Основы профессионально-педагогической этики. 

Тема 1.3. Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 

культуры 

1. Сущность и специфика межличностного и педагогического общения.  

2. Функции и структура педагогического общения. 

3. Коммуникативная компетентность учителя. Стили педагогического общения: 

классификация и характеристика. 

4. Педагогическая техника как средство эффективного педагогического взаимодействия. 

5. Общая и профессиональная культура учителя. 

 

Тема 1.4. Педагогический процесс как целостное явление 

1. Профессиональная компетентность как основа успешной 

педагогической деятельности. 

2. Характеристика основных компонентов профессионально- 

педагогической компетентности; знаниевый и деятельностный аспекты. 

3. Педагогическое мастерство: понятие и слагаемые. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат, аналитико-практическое задание 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

      1.Сущность педагогической деятельности. Происхождение педагогической 

деятельности.  

      2.Непрофессиональная педагогическая деятельность. 

3.Педагогическая деятельность как профессия. 

4.Ценностные характеристики педагогической деятельности. 

5.Диагностика исходного уровня знаний о профессии педагога. 

6.Сущность педагогического общения. 

7.Функции и средства общения. 

http://pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-36.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-36.shtml
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8.Стили общения и стили педагогического руководства. 

9.Общение: наука и искусство. 

10.Общая культура – условие профессионализма педагога. 

11.Научная эрудиция, ценностные ориентации как компоненты педагогической 

культуры. 

12.Этика и эстетика педагогического труда. 

13.Педагогическое творчество и мастерство. 

14.Научно-технический прогресс, вечные ценности жизни и воспитания человека. 

15.Стабильность и динамичность школы как образовательной системы. 

16.Профессионализм и саморазвитие личности педагога. 

17.Карьера педагога. 

 

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 1. 

 1. Составление словаря основных понятий по разделу 1 «Введение в педагогическую 

деятельность». 

2.Аннотирование источников к темам семинарских занятий по разделу 1 (2-4 источника). 

3. Конспектирование вопроса «Профессионально обусловленные требования к личности 

педагога» (Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник для академического 

бакалавриата / Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. — 719 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3603-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916). 

4. Подготовка реферативных сообщений по теме «Педагогическая культура личности как 

условие профессиональной педагогической деятельности». 

5. Составление опорного конспекта по теме «Сущность и содержание образования» 

(Иванов, Е. В.  История и методология педагогики и образования: учебное пособие 

для вузов / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07233-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453998 (дата обращения: 

07.04.2020). 

6. Составление программы профессионального самовоспитания на ближайший год. 

7. Подготовка к семинарским (практическим) занятиям, работа с учебной, научной и 

энциклопедической литературой. 

8. Выполнение учебно-исследовательских заданий к семинарским занятиям. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

     Цель: формирование системы знаний и умений в сфере теоретико-методологических 

основ педагогики. 

       

Перечень изучаемых элементов содержания  

Педагогика как отрасль научного знания. Объект, предмет, задачи педагогики. 

Исторические этапы развития отечественных и зарубежных учений в сфере педагогики. 

Формирование и развитие теоретико-методологических основ педагогики. 

Педагогические школы и научные направления, которые важны для становления и 

развития общей педагогики. Структура педагогики, взаимосвязь с другими научными 

отраслями. Современное состояние педагогики как научной дисциплины и отрасли 

психолого-педагогической и профессионально-образовательной практики. Общение как 

категория педагогики. Коммуникативная культура преподавателя. Стили педагогического 

общения.  

http://www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916
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Объект, предмет, задачи педагогики. Исторические этапы развития отечественных и 

зарубежных учений в сфере педагогики. Формирование и развитие теоретико-

методологических основ педагогики. Структура педагогики, взаимосвязь с другими 

научными отраслями. Методы педагогического исследования (виды наблюдений; контент-

анализ; виды эксперимента; беседа и интервью; анкетирование и др.), педагогический 

мониторинг. Современное состояние педагогики как научной дисциплины и отрасли 

психолого-педагогической и профессионально-образовательной практики.  

 

Тема 2.1.  Общее представление о педагогике как науке 

 

1. Общее представление о педагогике как науке: основные понятия.  

2. Исторические этапы развития педагогики. 

3. Зарождение и развитие педагогики как самостоятельной научной дисциплины. 

4. Педагогика как наука: объект, предмет, функции, задачи, категории и др. 

5. Основные педагогические категории (воспитание, образование, обучение, 

самовоспитание, самообразование, формирование, развитие, педагогический процесс, 

социализация) и их взаимосвязь. 

5. Структура педагогической науки. 

6. Связь педагогики с другими науками и практикой 

7. Методы педагогики. 

8. Педагогические принципы. 

9. Процесс обучения, его сущность и содержание 

10. Понятие о методологии педагогики. Уровни методологического знания и их краткая 

характеристика. 

 

Тема 2.2. Аксиологические основы педагогики 

 

   1. Основные методологические подходы к организации педагогического процесса в

 школе: культурологический, системный личностный, деятельностный, 

антропологический, гуманистический, аксиологический и др. 

  2. Организация и логика педагогического исследования. 

  3.  Сущностная характеристика методов педагогического исследования.  

  4.  Принципы выбора методов научно-педагогического исследования. 

  5.  Понятие о профессиональной компетентности педагога. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.  

Форма практического задания: реферат, аналитико-практическое задание 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. «История развития педагогики как науки. Связь педагогики с другими науками». 

2. «Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики». 

3. «Педагогическое мастерство». 

4. «Система воспитания от первобытного общества до настоящего дней». 

5. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс воспитания и образования. 

6. Педагогические труды и деятельность Макаренко. 

7. Новаторские идеи в педагогике. 

8. Педагогические взгляды С. Т. Шацкого, Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова 

9. Педагогическая этика: сущность и значение. 

10. Я. А. Коменский как великий деятель педагогической науки. 

11. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 

 

http://pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-67.shtml
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Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 2: 

 

1. Составление словаря основных понятий по разделу «Общие основы педагогики». 

2. Составление логической схемы: «Связь педагогики с другими науками». 

3. Составление опорного конспекта вопроса «Образование как общественное явление и 

педагогический процесс» (Подласый, И. П.  Педагогика: учебник для вузов / 

И. П. Подласый. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 576 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/449647 (дата обращения: 07.04.2020). 

4. Составление сравнительной таблицы «Базовые теории воспитания и развития 

личности». 

5. Анализ различных подходов к классификации закономерностей и принципов 

педагогического процесса. 

6. Составление сравнительной таблицы «Сравнительная характеристика методов  

наблюдения, эксперимента». 

7. Составление тестовых заданий по разделу 2. 

8. Составление библиографии по разделу 2 в соответствии с ГОСТ. 

9. Подготовка к семинарским (практическим) занятиям, работа с учебной, научной и 

энциклопедической литературой. 

10. Выполнение учебно-исследовательских заданий к семинарским занятиям. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.  

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

    

РАЗДЕЛ 3.  ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

       Цель: формирование системы знаний и умений в сфере теоретико-методологических 

основ о целостном учебно-воспитательном процессе в единстве и взаимосвязи воспитания и 

обучения, характеризующийся совместной деятельностью, сотрудничеством и сотворчеством 

его субъектов, способствующий наиболее полному развитию и самореализации личности  

 

        Перечень изучаемых элементов содержания  

Понятие, структура и функции целостного педагогического процесса. 

Закономерности и целостного педагогического принципы процесса. педагогическая 

деятельность. Сущность воспитательного процесса. воспитательная система школы. 

Педагогическая поддержка. Характеристики ведущих закономерностей и принципов 

воспитания. Сущность понятия «личность», структура и характеристики личности 

(жизненный план, направленность, самоактуализация, мотивы и др.); значение внешних и 

внутренних противоречий как движущей силы развития личности; характер 

закономерностей её развития; сущность и значение наследственности в развитии 

личности, влияние среды на становление личности, взаимосвязь развития и воспитания, 

значение деятельности как фактора развития личности. Сущность социализации. 

Взаимосвязь социализации и развития личности. Субъект-объектный и субъект-

субъектный подходы, приспособление и обособление в процессе социализации Структура 

и механизмы процесса социализации личности. Факторы и институты социализации.     

Стадии социализации     личности.  Роль воспитания и самовоспитания в социализации 

ребенка. Дидактика как наука о сущности и закономерностях учебного процесса. 

Сущность учебного процесса. 

             

Тема 3.1. Сущность целостного педагогического процесса 

 



 

17 
 

1. Содержание целостного педагогического процесса. 

2. Сущность и методы воспитания. 

3. Виды воспитания. 

4. Сущность процесса обучения. 

5. Содержание образования 

6. Закономерности и принципы процесса обучения.   

7. Методы обучения. 

8. Средства целостного педагогического процесса. 

9. Формы организации целостного педагогического процесса. 

10. Виды, формы и организация контроля качества обучения 

 

Тема 3.2. Сущность процесса воспитания и роль воспитателя в педагогическом 

содействии развитию личности ребенка. 

1. Структура воспитательного процесса. 

2. Движущие силы воспитательного процесса. 

3. Закономерности и принципы воспитательного процесса. 

4. Взаимосвязь процессов воспитания и самовоспитания. 

5. Проблема методов воспитания, выбор методов, приемов, средств воспитания. 

6. Анализ диагностических методик, направленных на выявление  

стадий социализации личности (адаптация, обособление, интеграция). 

 

Тема 3.3. Сущность процесса обучения 

 

1. Неуспеваемость как педагогическая проблема 

2. Дифференциация процесса обучения 

3.  Общие закономерности развития личности. 

4.  Возрастная периодизация и ее учет в практике школьного образования. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания: реферат, аналитико-практическое задание 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Развитие личности как педагогическая проблема. 

2. Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности. 

3. Наследственность, среда и воспитание как ведущие факторы развития личности.  

4. Роль активности в процессе личностного становления. 

5. Разработка теории коллектива в трудах отечественных педагогов (А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, И. П. Иванов, А.Н. Лутошкин, Л. И. Новикова). 

6. Основные типы ученических коллективов: общешкольный и первичный коллективы, 

их взаимосвязь. 

7. Органы самоуправления коллектива, их функции и условия эффективной 

деятельности.  

8. Формы воспитания: воспитательное дело, мероприятие, игра.  

9. Проблемы социализации современных детей и подростков. 

10. Воспитание как относительно социально контролируемая социализация 

11.  Взаимосвязь социализации, воспитания и самовоспитания личности. 

 

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 3. 

1. Разработать научный аппарат исследовательской задачи по педагогике. 

2. Написать иерархию педагогических      ценностей, которыми должен     
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руководствоваться педагог в своей профессиональной     деятельности. 

3. Схематично представить взаимосвязь     понятий «проектирование», 

«моделирование», «прогнозирование», «конструирование». 

4. Создать глоссарий по основным понятиям темы. 

5. Составить анкету для педагогов с целью выявления их отношения к 

инновационным процессам. 

6. Подобрать примеры технологий оценки достижений учащихся. 

7. Разработать программу работы с семьями разного типа. 

8. Подобрать игры, творческие задания, способствующие развитию 

сотруднических отношений между педагогами, родителями и учащимися. 

9. Составить план изучения коллектива на первом этапе работы. 

10. Составить таблицу «Эффективные методы социальной работы». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. Форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-1.2. Умеет 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

Этап 

формирования 

умений 
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образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.3. Имеет опыт 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-2 Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программирования 

для разработки и 

реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных задач 

ОПК-2.1. Знает методы, 

способы и технологии 

разработки основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-2.2. Умеет 

разрабатывать отдельные 

компоненты  основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-2.3. Имеет опыт 

участия в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

ОПК-5.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления контроля 

и оценки формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявления 

и корректировки 

Этап 

формирования 

знаний 
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выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

трудностей в обучении 

ОПК-5.2. Умеет 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-5.3. Имеет опыт  

осуществления контроля 

и оценки формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявления 

и корректировки 

трудностей в обучении 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Знает методы, 

способы и технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-7.2. Умеет 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-7.3. Имеет опыт 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-8.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

Этап 

формирования 

знаний 
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специальных научных 

знаний 

ОПК-8.3 Владеет: 

методами, формами и 

средствами обучения, в 

том числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий, для 

осуществления 

проектной деятельности 

обучающихся, 

проведения 

лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной работы, 

полевой практики и т.п.; 

действиями организации 

различных видов 

внеурочной 

деятельности: игровой, 

учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

  

Этап 

формирования 

умений 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 
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ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 
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владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

Раздел 1. «Введение в педагогическую деятельность» 

1. Происхождение педагогической деятельности. 

2. Особенности педагогической деятельности: гуманистическая природа труда 

педагога, коллективный и творческий характер педагогической деятельности. 

3. Сущность педагогической деятельности. 

4. Профессиональная и непрофессиональная педагогическая деятельность. 

5. Основные виды педагогической деятельности: воспитательная работа, преподавание; 

их взаимосвязь. 

6. Структура педагогической деятельности. 

7. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

8. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

9. Личность педагога. Требования к личности педагога в работе с детьми. 

10. Педагогическое мастерство педагога. Различные подходы к определению понятия 

«педагогическое мастерство», его составляющие. 

11. Понятие о профессиональной компетентности педагога. 

12. Структура профессиональной компетентности педагога. 

13. Соотнесите понятия: «профессионально-педагогическая компетентность», 

«профессионально-педагогическая компетенция». 

14. 14.Теоретические умения педагога, их содержательная характеристика: 

аналитические, прогностические, проективные, рефлексивные умения. 

15. Содержание практической готовности педагога: организаторские, информационные, 

развивающие, ориентационные, мобилизационные, прикладные умения педагога. 

16. Содержание коммуникативных умений педагога, их структура: перцептивные 

умения, умения собственного общения, умения и навыки педагогической техники. 

17. Общение как условие педагогической деятельности. Индивидуальный стиль 

общения. 

18. Стили, виды и средства педагогического общения. 

19. Понятие профессионального самовоспитания и его роль в становлении личности 

педагога. 

20. Профессиональный идеал и средства профессионального самовоспитания педагога. 

21. Профессиональная этика педагога. 
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22. Общая и педагогическая культура педагога, их взаимосвязь. Основные компоненты 

педагогической культуры. 

23. Образование как основная сфера педагогической деятельности. Общечеловеческое и 

национальное в образовании. 

24. Образовательная политика в России. Основные направления модернизации. 

25. Современная система отечественного образования: стратегия развития. 

Педагогические учебные заведения. 

26. Личностное и профессиональное становление. Факторы профессионального 

становления. 

27. Этапы становления профессиональной деятельности педагога. 

28. Профессиональное самообразование педагога. Источники и пути самообразования 

педагога. 

29. Понятие личностной и профессиональной перспективы. 

30. Карьера педагога. 

 

Раздел 2. «Общие основы педагогики» 

1. Педагогика как наука. Объект и предмет педагогической науки. 

2. Педагогика в системе наук о человеке, ее связь с другими науками. 

3. Задачи и функции педагогической науки. 

4. Основные категории педагогики, их сущность. 

5. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

6. Философские принципы воспитания и образования. 

7. Проблема личности как педагогическая проблема. 

8. Личность ребенка как объект и субъект воспитания. Сущность понятий: «индивид», 

«личность», «индивидуальность». 

9. Становление, формирование и развитие личности. 

10. Факторы социализации и формирования личности. 

11. Социализация, его сущность и стадии. 

12. Роль обучения в развитии личности. 

13. Базовые теории воспитания и развития личности. 

14. Педагогический процесс, его сущность. 

15. Образование как социально-исторический феномен и педагогический процесс. 

16. Понятие методологии педагогической науки. Уровни методологического знания. 

17. Научное исследование в педагогике, его признаки и виды. 

18. Требования к научному психолого-педагогическому исследованию. 

19. Логика психолого-педагогического исследования. Основные этапы психолого-

педагогического исследования. 

20. Понятийный аппарат психолого-педагогического исследования, его характеристика. 

21. Методы работы с литературными источниками: конспектирование, рецензирование, 

аннотирование, реферирование, цитирование, составление тезисов и библиографии. 

22. Общая понятийная и сравнительная характеристика основных эмпирических 

методов. 

23. Наблюдение в педагогическом исследовании, его виды, организация, проведение, 

достоинства и недостатки. 
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24. Эксперимент в педагогическом исследовании, его виды. Требования к организации, 

достоинства, недостатки. 

25. Применение опросных методов в педагогике: их сравнительный анализ. Требования 

к вопроснику. 

26. Анкетирование как метод сбора информации в педагогическом исследовании. Виды 

анкет. 

27. Беседа как основной и дополнительный метод в педагогическом исследовании. 

Достоинства и недостатки метода. 

28. Тестирование в педагогическом исследовании. Сущность, виды и значение 

использования тестов. 

29. Теоретические методы исследования и их использование в психолого-

педагогическом исследовании. 

30. Применение математических методов в психолого-педагогических исследованиях. 

 

Раздел 3. «Целостный педагогический процесс» 

1. Воспитание как педагогическое явление. Различные подходы к определению 

понятия. 

2. Сущность воспитания и его особенности. 

3. Воспитание как формирование и развитие личности. 

4. Понятия «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание». 

5. Понятие цели воспитания. Цель и задачи гуманистического воспитания. 

6. Общечеловеческие ценности как основа формирования профессионализма педагога. 

7. Права ребенка как общечеловеческие ценности. Конвенция ООН «О правах 

ребенка». 

8. Новая этика отношения к детству. 

9. Отражение идей конвенции в законодательных актах РФ. 

10. Виды воспитания и их краткая характеристика. 

11. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности. 

12. Формирование основ нравственной культуры личности. 

13. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников. 

14. Формирование эстетической культуры личности ребенка. 

15. Воспитание физической культуры личности ребенка. 

16. Характеристика закономерностей воспитания. 

17. Характеристика принципов воспитания. 

18. Тенденции и принципы гуманистического воспитания. 

19. Понятие и сущность методов воспитания и их классификация. 

20. Методы формирования сознания личности. 

21. Методы организации деятельности и формирования опыта социального поведения. 

22. Методы стимулирования поведения и деятельности. 

23. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

24. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания. 

25. Общая характеристика форм воспитания и их классификация. 

26. Выбор форм воспитания. 

27. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

28. Понятие «средства воспитания», система средств воспитания. 



 

26 
 

29. Средства всестороннего развития личности. 

30. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

«Введение в педагогическую деятельность» 

Задание 1. Проанализируйте действия учителя с точки зрения их педагогической 

целесообразности. В школе проводятся соревнования по футболу между учениками 

восьмых классов. Вдруг между игроками возникает конфликт. Учитель подошел 

разобраться, в чем дело, так как уже почти дошло до драки. Остановив игру, он сказал: 

«Давайте, мы Ваш конфликт разрешим после матча – спортивный зал все-таки не место 

для выяснения отношений, надо продолжать игру». 

Задание 2. Определите целевые ориентиры, реализуемые учителем при решении 

данной педагогической ситуации и проявленные им педагогически умения: 

В школе проходил конкурс «Мистер и миссис Универсум». От каждого класса в нем 

принимали участие по два человека: мальчик и девочка. Ребята из 8 класса не 

оказались в числе победителей; они очень старались, но им явно не хватило моральной 

поддержки одноклассников, которые были очень вялыми болельщиками. Классный 

руководитель решила не оставлять этого без внимания. Была проведена этическая 

беседа на тему: «Вместе мы сила». Предваряло ее анкетирование «Какие мы друзья?»  

Задание 3. Каково ваше мнение о том, должна ли ограничиваться 

профессиональная педагогическаядеятельность учителя только рамками

 образовательной организации? Сформулируйте свое отношение к культурно-

просветительской направленности деятельности педагогов сельской школы: 

В Переясловской общеобразовательной школе Красноярского края работают 

преданные педагогической профессии, творческие, интересные люди. Эта школа стала 

настоящим культурным центром для населения. Педагогический коллектив организует 

форльклорные праздники, спортивные соревнования для сельчан.для них же работает 

лекторий по разнообразным животрепещущим вопросам воспитания. Коллектив школы 

ста инициатором строительства храма и создания зеленой зоны отдыха в селе. 

Задание 4. Продолжите педагогическую ситуацию, предложив свой вариант 

решения: Среди учеников шестого класса есть физически слабый и плохо успевающий по 

всем предметам ученик. Когда учителя вызывают его к доске, он, боясь, что над 

ним будут смеяться, только мнется и запинается. Дети же не упускают случая в очередной 

раз посмеяться над двойкой. Размышляя над сложившейся ситуацией, классный 

руководитель ставит перед собой задачу ... 

Задание 5. Определите слагаемые педагогической культуры, проявленные 

педагогом в решении данной ситуации: 

Первого сентября в восьмой класс приходит новый ученик – таджик по 

национальности. Классный руководитель обеспокоен тем, что ученики не охотно 

принимают, и даже сторонятся новенького. Иногда позволяют себе грубость в его  

адрес (в логике «понаехали тут!»). С целью формирования

 культуры межнационального общения педагог продумывает целостную, 

концептуально выстроенную систему воспитательных мер, которые помогут раскрыть 

богатство и разнообразие культур разных народов, тем более, что в классе есть 
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представители разных национальностей. 

Задание 6. Проанализируйте действия учителя с позиции гуманистической 

педагогики: Через двадцать минут после начала урока в класс без стука и без извинений 

входит опоздавший ученик. Он громко здоровается и, проходя к своему месту, 

переговаривается с друзьями. Учитель строго произносит: «Даня, здравствуй! Проходи на 

свое место и быстро включайся в урок». После урока он, обращаясь к детям, 

доброжелательно, но достаточно требовательно говорит: «Ребята, давайте договоримся, 

что, если уж так случается, что вы опаздываете, то, входя в класс, извинитесь и тихонько 

проходите на свое место, не мешая другим». 

 

«Общие основы педагогики» 

Задание 7.  Назовите причину резких различий результатов описанного 

эксперимента. Какие виды эксперимента использовал исследователь в первом и во втором 

случае? 

Экспериментатору необходимо было выявить объем памяти детей 5 лет. Он 

предложил детям для запоминания несколько слов: карандаш, кукла, конфетка и т.д. Дети 

сумели воспроизвести лишь небольшое количество слов. 

В другой раз экспериментатор предложил тем же детям поиграть в магазин. Дети 

дружно согласились. «Я буду продавцом, - сказал исследователь, - а вы будете 

покупателями. Вот мои товары: карандаш, кукла, конфетка и … (назвал те же слова, какие 

произносил при первой встрече). Кто назовет больше слов, тому и достанется покупка». 

На этот раз дети назвали гораздо больше слов. 

Задание 8.  Педагог при составлении рабочей программы разработал два 

разных пакета инструментария: для оценки «образовательных результатов», и для оценки 

«учебных достижений» школьников. Завуч же при анализе программы, утверждает, 

что это одни и те же универсальные учебные действия, только под разным названием и 

необходим единый инструментарий. Какой точки зрения придерживаетесь Вы? Обоснуйте 

свою позицию. 

Задание 9. Выскажите собственное аргументированное мнение по поводу 

следующей позиции школьного учителя: 

Размышления о методологических основах педагогической деятельности уместны 

в дискуссиях ученых. Нам — педагогам-практикам — все эти разговоры кажутся 

абсолютно чуждыми. Как поможет мне решить конкретную конфликтную ситуацию с

 ребенком понимание, скажем, экзистенциального либо культурологического 

подхода к организации педагогической деятельности? Здесь для нас важнее владение 

конкретными приемами разрешения конфликтных ситуаций, не философские теории! 

       Задание 10. Проанализируйте предложенную ситуацию и назовите

 методы педагогического исследования, используемые учителем. Должен ли 

современный педагог владеть исследовательской культурой? Обоснуйте свою позицию: 

Много лет Валентина Глебовна работает в школе. Делает она это с увлечением, 

понимая, что это ее призвание. За это время она накопила много интересных материалов, 

требующих осмысления и анализа. Особенно педагога интересует проблема активного 

включения родителей в образовательную среду. Она работает в этом направлении, ища 

новые пути организации взаимодействия с родителями, изучая научную литературу по 

проблеме и анализируя опыт коллег. Итогом этой деятельности становится ее статья в 
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журнале «Воспитание школьников». 

Задание 11.  Оцените логику действий педагогического коллектива школы по 

разработке стратегии развития своей образовательной организации: 

В педагогическом коллективе обсуждается стратегическая программа развития. 

Один из педагогов, ссылаясь на инициативу президента «Наша новая школа», обращает 

внимание коллег на проблему одаренных детей. Принимается решение провести 

масштабное диагностическое исследование на предмет выявления задатков и 

способностей школьников и разрабатывается ряд мероприятий, обеспечивающих 

педагогическое сопровождение выявленных талантов. Заместитель директора по 

воспитательной работе обращает внимание коллектива на важность привлечения 

родителей и социальных партнеров для эффективного решения данной

 проблемы. Создается временный научно-исследовательский коллектив, продуктом 

деятельности которого должен стать раздел программы «Одаренные дети». 

Задание 12. Сформулируйте свое отношение к следующим

 положениям, опровергающим научный статус педагогики: 

Педагогика не является наукой, так как ее положения не дают возможности 

достоверно предвидеть результаты научной или практической педагогической 

деятельности. Ни один показатель в исследованиях точно не воспроизводится; ни одна 

закономерность не проявляется столь же однозначно, как, например, вв математике. 

Кроме того, постоянно меняются смыслы и трактовки сути педагогических категорий. 

Кроме того, исследуемые явления педагогической действительности зачастую с трудом 

поддаются математической обработке. 

 

«Целостный педагогический процесс» 

          Задание 13. В течение года учитель, как ему казалось, успешно использовал 

педагогические технологии на своих уроках (групповые, индивидуальные и др.): 

тщательно диагностировал цели и задачи, обеспечивал личностную мотивацию, 

производил текущий контроль знаний, на каждое занятие разрабатывал подробный план. 

Однако на экзамене многие ученики показали низкие результаты усвоения знаний (как и 

на текущих контрольных). 

Как вы думаете, почему так получилось (каким этапам педагогических технологий 

учитель уделил мало внимания)? 

Задание 14. 1. В Лицее №1 г. Красноярска после внедрения в учебный процесс 

предмета Теория Решения Изобретательских Задач «ТРИЗ», между учениками и учителем 

русского языка и литературы на уроке состоялся следующий диалог (имя учителя 

изменено): 

- Светлана Александровна, а вы пишите стихи? – спросил ученик.  

- Нет, - ответила она. 

- Светлана Александровна, а может, Вы пишите прозу, ну повести, рассказы  

например? 

- Нет! 

- А почему? 

             - Да потому, что я учитель, а не поэт или писатель! 

- Тогда, выходит, Вы нам рассказываете чужие знания, не создавая ничего своего? - 

Я еще раз объясняю, в задачи учителя не входит создание нового! 
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- Ну, тогда вы простой транслятор «чужих» знаний! – сказал ученик. 

После этих слов учительница выбегает(!) из класса и направляется к директору, 

жаловаться на «плохих» преподавателей «ТРИЗ», которые неизвестно чему учат детей. 

Ответьте на вопросы: 

Как Вы считаете, кто прав, ученик или учитель? 

Предложите стратегии разрешения конфликта, находясь в разных позициях: 

директора школы, учителя-предметника, ученика, преподавателя «ТРИЗ». 

Задание 15. Педагогическая технология «Диалог Культур» разработанная В.С. 

Библером и С.Ю. Кургановым успешно использовалась в гимназии №1 «Универс».  

Но как только, С.Ю. Курганов покинул данное учебное заведение, его технология 

была успешно забыта. Ознакомившись с книгой С.Ю. Курганова «Ребенок и 

взрослый в учебном диалоге». – М.: Просвещение, 1989. 

Ответьте на вопросы: 

Можно ли считать систему «Диалог культур» педагогической технологией? 

Почему эта система плохо воспроизводиться в массовой школе? Какие ключевые 

противоречия на Ваш взгляд смогли или не смогли преодолеть авторы? 

Задание 16.  Во время перемены вы стали свидетелем драки двух 13-тилетних 

подростков, за которой наблюдал весь класс. Какие действия предприняли бы Вы в 

подобном случае? 

Задание 17.  Одно из издательств настойчиво просит вас организовывать учебные 

занятия с использованием их учебно-методического комплекса. Перечислите и обоснуйте 

условия, которые нужно проанализировать, прежде чем дать ответ  

издательству? 

Задание 18.  Идет урок. Коля С. Отвечает у доски. Все дети внимательно слушают 

мальчика. Стоит только отвечающему немножко замешкаться, чуть-чуть ошибиться, 

как тут же взмывается лес рук. Наиболее нетерпеливые даже трясут обоими: очень 

хочется, чтобы учительница увидела, что они внимательно слушают своего одноклассника 

и готовы поправить его сию же минуту. Коля всё чаще и чаще допускает ошибки и 

теряется. 

Вначале учительница сопротивляется желанию детей вмешаться в ответ Коли, но 

наконец не выдерживает и разрешает самым нетерпеливым исправить и дополнить ответ. 

Теперь Коля уже занят не столько ответом, сколько реакцией класса. Он всё больше и 

больше запутывается, начинает тянуть слова и вскоре, окончательно расстроенный, 

замолкает. 

– Что же ты, голубчик, так хорошо начал отвечать и вдруг замолчал? Ребята тебе 

так помогали…  Опять недоучил! 

Поставьте сами вопросы к предложенной ситуации и дайте на них 

аргументированный ответ. 

Задание 19.   Идет урок. Учитель спрашивает — дети отвечают. 

- А ты, Саша, почему руку не поднимаешь? Опять не слушал? Смотри, как другие 

ребята работают. Оксана уже три примера решила, а ты всё ещё над первым копошишься.  

Мальчик вздрагивает. Тяжелое чувство стыда пригибает детскую фигурку к 

парте. «Откуда она взяла, что я не слушал, - с тоской думает Саша. - Слушал я, всё 

время слушал, да только понять не могу». 

А урок продолжается. Дав задание классу, учительница подходит к Саше. 
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Тетрадная страница размалевана бессвязными каракулями. Учительница вздыхает. Таких, 

как он, в классе еще четверо. Они тоже размазывают по тетради что-то бессмысленное, 

тоже молят глазами, нет, не о похвале, что так щедро раздается другим, но хотя бы о 

снисхождении. 

Проанализируйте ситуацию урока. Незнание каких закономерностей процесса 

обучения приводит учителя к педагогическим просчётам в учебной работе? 

Задание 20.   Идет урок истории. Учитель увлекательно рассказывает о событиях, 

читает учащимся отрывки из книг, что вызывает у них живой интерес. Педагог 

рекомендует школьникам почитать книги, из которых цитировались отрывки, и диктует 

учащимся для записи в тетрадях названия книг. В это время ученик поднимает руку. 

- Слушаю тебя, - говорит учитель. 

- А вот еще одна интересная книга, - говорит мальчик. - Сядь и помолчи, - 

осаживает его учитель. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию на уроке. Какую ошибку допустил 

учитель при проведении урока? Каковы последствия ошибочной реакции учителя на 

уроке? 

1.  

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата 

/ Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 
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719 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3603-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916 

2. Голованова, Н. Ф.  Педагогика: учебник и практикум для вузов / 

Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450837 (дата обращения: 

07.04.2020). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Джуринский, А. Н.  История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С 

древнейших времен до XIX века: учебник для вузов / А. Н. Джуринский. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03516-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451983 (дата обращения: 

07.04.2020). 

2. Джуринский, А. Н.  История педагогики и образования в 2 ч. Часть 2. XX - XXI 

века: учебник для вузов / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03518-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451984 (дата обращения: 07.04.2020). 

3. Иванов, Е. В.  История и методология педагогики и образования: учебное пособие 

для вузов / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07233-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/453998 (дата обращения: 07.04.2020). 

4. Крившенко, Л. П.  Педагогика: учебник и практикум для вузов / Л. П. Крившенко, 

Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07709-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450442 (дата обращения: 07.04.2020). 

5. Подласый, И. П.  Педагогика: учебник для вузов / И. П. Подласый. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 576 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449647 (дата обращения: 

07.04.2020). 

6. Специальная педагогика: учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.]; под 

редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04114-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/449838 (дата обращения: 07.04.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916
http://biblioclub.ru/
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учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Педагогика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки/специальности 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Windows 7 или Astra Linux SE 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC или Okular 

5. 7-Zip  

6. SKYDNS 

7. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных  

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
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технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Педагогика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Педагогика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Педагогика» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Педагогика» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Педагогика» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков о здоровьесберегающих технологиях с последующим 

применением в профессиональной сфере.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить современные здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие 

сохранение здоровья, формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

2. Определить и внедрить активные формы и методы использования современных 

здоровьесберегающих технологий с учётом особенностей  

3. Организовать системное использование данных технологий, направленных на все 

сферы деятельности участников образовательного процесса. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в учебной и воспитательной 

деятельности» реализуется в обязательной части, основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» заочной формы обучения. 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Физическая культура и спорт». 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Теория и методика инклюзивного взаимодействия 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

7; УК-8 в соответствии с основной образовательной программой по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе и 

здоровьесбережени

е) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

УК-7.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

УК-7.1-знает  

основы здорового 

образа   жизни, 

здоровье-

сберегающих 

технологий,  

физической 

культуры 
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профессионально

й деятельности 

рамках 

компетенции 

УК-7.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-7.2-умеет  

выполнять 

комплекс 

физкультурных 

упражнений 

УК-7.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-7.3-имеет 

практический 

опыт занятий  

физической 

культурой 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-8.1-знает 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, телефоны 

служб спасения 

УК-8.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-8.2-умеет 

оказать первую 

помощь в  

чрезвычайных 

ситуациях, 

создавать 

безопасные 

условия    

реализации 

профессионально

й деятельности 

УК-8.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-8.3-имеет 

практический 

опыт 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 
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развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине 

предусмотрен  зачет. 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 8 16       

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 4 8       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 28 52       

Контроль промежуточной аттестации 4   4       

Форма промежуточной аттестации     зачет       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 108 36 72       

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1 36 36 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                        

Общий объем, 

часов 
36 28 8   2   2       4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2 34 26 8   2   2       4   

Раздел 3 34 26 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
72 52 16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
108 80 24   6   6       12   
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

 

Заочная форма 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

80 41   41   6   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Здоровьесберегающие технологии и их функции  

Цель: Изучить здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе 

Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровьесберегающая 

технология, виды здоровьесберегающих технологий, функции здоровьесберегающих 

технологий.  

 

Тема 1.1 Понятие здоровье и здоровьесберегающие технологии 

Цель: Дать определение понятиям здоровье и здоровьесберегающие технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровьесберегающая 

технология, группы здоровьесберегающих технологий  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое здоровье. 

2. Определение понятия здоровьесберегающая технология. 

3. Группы здоровьесберегающих технологий. 

 

Тема 1.2 Функции здоровьесберегающих технологий 

Цель: Изучить функции здоровьесберегающих технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания: формирующая функция, 

информативно-коммуникативная функция, диагностическая функция, рефлексивная 

функция, интегративная функция. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные функции здоровьесберегающих технологий. 

2. Задачи формирующей и информативно-коммуникативной функции. 

3. Задачи диагностической, рефлексивной и интегративной функции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Здоровье человека. 

2. Уровни здоровья человека. 

3. Оценка здоровья человека. 

4. Характеристики состояния здоровья. 

5. Соматическое здоровье. 

6. Нравственное здоровье. 

7. Психическое здоровье. 

8. Здровьесебергающая технология. 

9. Группы здоровьесберегающих технологий. 

10. Функции здоровьесберегающих технологий. 

11. Формирующая функция здоровьесберегающих технологий. 

12. Информативно-коммуникативная функция здоровьесберегающих технологий. 

13. Диагностическая  функция здоровьесберегающих технологий. 

14.  Рефлексивная функция здоровьесберегающих технологий. 

15. Интегративная функция здоровьесберегающих технологий. 

16. Задачи здоровьесберегающих технологий.  

17. Принцип «Не навреди!». 

18. Принцип сознательности и активности. 

19. Принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса. 

20. Принцип систематичности и последовательности. 

21. Принцип доступности и индивидуальности. 

22. Принцип всестороннего и гармонического развития личности. 
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23. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 

24. Принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий. 

25. Принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование. 

 

            РАЗДЕЛ 2. Применение здоровьесберегающих технологий в учебно - воспитательном 

процессе 

Цель: Изучить основные правила и критерии здоровьесбережения 

Перечень изучаемых элементов содержания: Правильная организация урока, использование 

каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности, снятие 

эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на уроке, 

охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с позиций 

здоровьесбережения, критерии здоровьесбережения. 

Тема 2.1 Основные правила здоровьесбережения при организации занятий 

Цель: Изучить основные правила здоровьесбережения при организации занятий 

Перечень изучаемых элементов содержания: правильная организация урока, 

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности, 

снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на 

уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с 

позиций здоровьесбережения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как правильно организовать урок. 

2. Виды интенсивности умственной деятельности. 

3. Самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения. 

Тема 2.2 Критерии здоровьесбережения 

Цель: Изучить основные критерии здоровьесбережения 

            Перечень изучаемых элементов содержания: обстановка и гигиенические условия в 

классе, количество видов учебной деятельности, наличие и место методов, способствующих 

активизации, наличие мотивации деятельности учащихся на уроке,  эмоциональные разрядки на 

уроке, темп окончания урока.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные гигиенические условия для занятий. 

2. Виды учебной деятельности на занятии. 

3. Виды мотивации на занятии. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Основные правила здоровьесбережения при организации занятий. 

2. Правильная организация урока. 

3. Использование каналов восприятия. 

4. Распределение интенсивности умственной деятельности. 

5. Снятие эмоционального напряжения. 

6. Создание благоприятного психологического климата на уроке. 

7. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

8. Самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения. 

9. Гигиенические условия в классе (кабинете, спортзале). 

10. Число видов учебной деятельности используемых учителем. 

11. Число видов преподавания используемых учителем. 

12. Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся. 

13. Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов. 

14. Позиции учащихся и их чередование. 

15. Физкультминутки и физкультпаузы. 
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16. Мотивация к учебной деятельности на уроке. 

17. Благоприятный психологический климат на уроке. 

18.  Утомление учащихся и снижения их учебной активности на уроке. 

19. Профилактика отклонений в состоянии здоровья школьников. 

20. Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий в школе. 

21. Профилактика нарушений осанки. 

22. Санитарное воспитание и просвещение школьников. 

23. Основы правильного питания. 

24. Принципы оздоровления часто болеющих детей. 

25. Показатели эффективности проведенного занятия.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Системный подход к реализации здоровьесберегающих  

технологий 

Цель: Изучить компоненты и виды здоровьесберегающих технологий  

            Перечень изучаемых элементов содержания: компоненты здоровья, медико-

гигиенические технологии (МГТ),  физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), 

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности (ТОБЖ), здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ).  

Тема 3.1 Компоненты модели здоровья 

Цель: Изучить основные компоненты здоровья  

Перечень изучаемых элементов содержания: соматический компонент, физический 

компонент, психический компонент, нравственный компонент. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определения понятий соматический компоненти физический компонент здоровья 

2. психический компонент. 

3. Нравственный компонент. 

Тема 3.2 Виды здоровьесберегающих технологий 

Цель: Изучить основные виды здоровьесберегающих технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания: медико-гигиенические технологии (МГТ),  

физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), экологические здоровьесберегающие 

технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), 

здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Медико-гигиенические технологии и  физкультурно-оздоровительные технологии.  

2. Экологические здоровьесберегающие технологии и технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Основные компоненты здоровья. 

2. Соматический компонент здоровья. 

3. Физический компонент здоровья. 

4. Психический компонент здоровья. 

5. Нравственный компонент здоровья. 

6. Распределение интенсивности умственной деятельности при организации урока. 

7. Школьные факторы риска. 

8. Приемы профилактики неблагоприятных эмоциональных (невротических) состояний. 

9. Критерии здоровьесбережения. 

10. Основные виды здоровьесберегающих технологий. 
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11. Медико-гигиенические технологии (МГТ). 

12. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

13. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 

14. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

15. 3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

16. Организационно-педагогические технологии. 

17. Психолого-педагогические технологии. 

18. Учебно-воспитательные технологии. 

19. Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии. 

20. Лечебно-оздоровительные технологии. 

21. Режим дня. 

22. Диета. 

23. Фитотерапия. 

24. Закаливание. 

25. Дыхательная гимнастика. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен в устной форме. 

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

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1-знает  основы 

здорового образа   жизни, 

здоровье-сберегающих 

технологий,  физической 

культуры 

Этап формирования 

знаний 

УК-7.2-умеет  выполнять 

комплекс физкультурных 

упражнений 

Этап формирования 

умений 

УК-7.3-имеет практический 

опыт занятий  физической 

культурой 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

УК-8.1-знает основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения 

Этап формирования 

знаний 

УК-8.2-умеет оказать 

первую помощь в  

Этап формирования 

умений 
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безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

чрезвычайных ситуациях, 

создавать безопасные 

условия    реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-8.3-имеет практический 

опыт поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-7; УК-8 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 
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допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

УК-7; УК-8 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

УК-7; УК-8 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 



 

 
15 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Определение здоровье человека. 

2. Соматический вид здоровья. 

3. Генетическое здоровье. 

4. Биохимическое здоровье. 

5. Метаболическое здоровье. 

6. Морфологическое здоровье. 

7. Функциональное здоровье. 

8. Возрастной аспект здоровья. 

9. Индивидуальный аспект здоровья. 

10. Основные функции здоровьесберегающих технологий. 

11. Биологические и социальные закономерности становления личности. 

12. Коммуникативная функция. 

13. Мониторинг развития учащихся. 

14. Адаптация учащихся к социально-значимой деятельности. 

15. Оценка предшествующего опыта. 

16. Интегративная функция здоровьесберегающих технологий. 

17. Правила организации урока. 

18. Особенности восприятия учащимися. 

19. Продолжительность и объем нагрузки во время урока. 

20. Применение психологической разгрузки во время занятия. 

21. Пропаганда здорового образа жизни. 

22. Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий. 

23. Технологии с применением физической культуры. 

24. Применением естественных сил природы в здоровьесбережении. 

25. Общие правила охраны труда. 

26. Компоненты, составляющие здоровье. 

27. Профилактика различных факторов риска. 

28. Основы правильного питания ученика. 

29. Закаливающие процедуры в течение учебного дня школьника. 

30. Организация учебной и внеучебной деятельности школьника. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Айзман, Р. И.  Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Айзман, М. М. 

Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11682-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457168 (дата обращения: 22.10.2020). 

2. Никитушкин, В. Г.  Оздоровительные технологии в системе физического 

воспитания : учебное пособие для вузов / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. 

Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07339-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453592 (дата 

обращения: 22.10.2020). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Виленская, Т. Е.  Оздоровительные технологии физического воспитания детей 

младшего школьного возраста : учебное пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08305-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453727 (дата обращения: 

22.10.2020). 

2. Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 

культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07030-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452538 (дата обращения: 22.10.2020). 

3. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : 

учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. - М. : 

Спорт, 2016. - 281 с. : ил. - Библиогр.: с. 241-246. - ISBN 978-5-906839-23-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в 

учебной и воспитательной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
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отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC или Okular 

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/


 

 
20 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска 

для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о закономерностях развития психики человека в онтогенезе; об условиях, движущих 

силах, показателях и нормах развития; о психологических характеристиках личности, ее 

поведения и деятельности в разных возрастах жизни; об основных психологических 

проблемах учащихся и педагогов; о современных психологических теориях обучения и 

воспитания с последующим применением этих знаний в профессиональной сфере и 

формированием практических навыков по дефектологии.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. освоение студентами системы теоретических знаний о сущности и природе психики, 

ее онтогенезе, об условиях полноценного психического развития в процессе обучения 

и воспитания (формирование теоретических основ психологической компетентности); 

2. формирование у студентов ценностно-смысловых основ профессионально-

педагогического труда (развитие системы ценностных ориентаций и гуманистической 

направленности личности); 

3. формирование у студентов профессионально важных качеств личности и специальных 

способностей (психологическая наблюдательность, внимательность, психологическое 

мышление, творческое воображение, аналитические, проектировочные, рефлексивные 

способности); 

4. формирование у студентов профессионально важных умений и навыков, и ключевых 

компетенций; 

5. обеспечение психологической готовности студентов к педагогическому труду.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Учебная дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Возрастная и педагогическая психология» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Педагогика», «Социология». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Социальная психология»; 

- «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»; 

- «Теория и методика инклюзивного взаимодействия». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-6 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОПК-4.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-4.1. Знает 

методы, способы 

и технологии 

осуществления 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-4.2. Умеет 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-4.3. Имеет 

опыт 

осуществления 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

ОПК-6.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-6.1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 
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обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-6.2. Умеет 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-6.3. Имеет 

опыт 

использования 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессионально

й деятельности, 

необходимых для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен дифференцированный зачет. 
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Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 16 8       

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 4 2       

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 8 4       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 56 24       

Контроль промежуточной аттестации 4   4       

Форма промежуточной аттестации     зачет       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 108 72 36       

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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м
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ст

о
я

т
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л
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о
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 
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Модуль 1 (семестр 2) 
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Раздел 1.1 36 36 8   2   2       4   

Раздел 1.2 36 36 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                        

Общий объем, 

часов 
72 56 16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 32 24 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
36 24 8   2   2       4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
108 80 24   6   6       12   

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
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к
а
я
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Модуль 1 (семестр 2) 
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Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.2 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

56 34   34   4   

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

24 11   11   2   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

80 45   45   6   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. «Возрастная и педагогическая психология» 

Тема 1: «Научные основы возрастной психологии» 

Цель: закрепление знаний студентов о закономерностях развития психики человека в 

онтогенезе; об условиях, движущих силах, показателях и нормах развития. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет и задачи возрастной психологии. Предпосылки возникновения и этапы 

развития возрастной психологии. Проблемы возрастной психологии. Методы возрастной 

психологии. Тезаурус возрастной психологии. Этапы развития человека. Социализация 

человека. Теории развития личности.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль и место возрастной психологии в системе психологических дисциплин.   

2. Разделы возрастной психологии.  

3. Категориальный аппарат возрастной психологии. 

4. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

 

Тема 2: «Пренатальный период развития человека» 

 



 

 
10 

Цель: закрепление знаний студентов по пренатальной психологии, выявляющей 

психофизиологическую специфику внутриутробного этапа развития человека 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Дискуссия о необходимости включения пренатального периода в периодизацию 

возрастного развития. Значение пренатального периода для дальнейшего развития человека. 

Стадии эмбриогенеза человека. Развитие эмбриона и плода. Периодизация пренатального 

развития. Пренатальное развитие и его основные результаты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет пренатальной психологии. 

2. Отечественный и зарубежный подходы к необходимости включения пренатального 

периода в периодизацию возрастного развития. 

3. Основные этапы и закономерности развития эмбриона и плода.  

 

Тема 3: «Психология детских возрастов» 

 

Цель: закрепить знания о психологических характеристиках личности, ее поведения и 

деятельности в разных возрастах жизни 

 

         Перечень изучаемых элементов содержания: 

Младенческий возраст. Стадии младенческого возраста. Кризис новорожденности. 

Стадия новорожденности. Комплекс оживления. Базовые параметры младенческого возраста 

(социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные психические 

новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, 

мотивационно-потребностная сфера).  

Ранний возраст. Стадии раннего возраста. Кризис 1 года. Базовые параметры раннего 

возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные психические 

новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, 

мотивационно-потребностная сфера).  

Дошкольный возраст. Стадии дошкольного возраста. Кризис 3 лет. Базовые параметры 

дошкольного возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные 

психические новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально-

волевая сфера, мотивационно-потребностная сфера). 

Готовность детей к школьному обучению. Основные компоненты психологической 

готовности детей к школьному обучению. 

Младший школьный возраст. Стадии младшего школьного возраста. Кризис 6-7 лет. 

Базовые параметры младшего школьного возраста (социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, возрастные психические новообразования, коммуникативная сфера, 

когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, мотивационно-потребностная сфера). 

Подростковый возраст. Стадии подросткового возраста. Базовые параметры 

подросткового возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные 

психические новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, развитие Я-

концепции, кризис возрастного развития, акцентуация характера). 

Юношеский возраст. Стадии юношеского возраста. Базовые параметры юношеского 

возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные психические 

новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, 

мотивационно-потребностная сфера). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Кризис рождения. 

2. Стадия новорожденности. 
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3. Кризис новорожденности. 

4. Младенчество. 

5. Кризис младенчества (кризис 1 года). 

6. Раннее детство. 

7. Кризис раннего детства (кризис 3 лет). 

8. Дошкольное детство. 

9. Основные теоретические подходы в изучении психологической готовности к 

школьному обучению (Д.Б. Эльконин, Я.Л. Коломинский, В.С. Мухина, 

И.В. Дубровина, Л.А. Венгер и др.). 

10. Основные компоненты и критерии психологической готовности к школе. 

11. Методы и методики определения готовности детей к школьному обучению. 

12. Условия и закономерности развития психики в младшем школьном периоде. 

13. Развитие личности в младшем школьном возрасте. Методы и методики изучения 

развития личности младшего школьника. 

14. Познавательное развитие младших школьников. Методы и методики диагностики 

познавательного развития младшего школьника. 

15. Кризис отрочества как переход к новой форме общности. 

16. Условия и закономерности развития в подростковом возрасте. 

17. Развитие личности в подростковом возрасте. Психологические средства 

педагогического контроля развития личности подростка. 

18. Познавательное развитие в подростковом возрасте. Методы и методики изучения 

познавательного развития подростков. 

19. Возрастной портрет юноши (девушки). 

20. Закономерности развития в юности. 

21. Личностное и профессиональное самоопределение в юности. 

Познавательное развитие юношей и девушек. Методы и методики изучения 

познавательного развития юношей и девушек 

 

Тема 4: «Научные основы педагогической психологии» 

 

Цель: проверка и закрепление знаний студентов о предмете, задачах, проблемах, 

методы и основных понятиях педагогической психологии (ПК-8). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение, предмет, задачи, методы педагогической психологии. Роль и место 

педагогической психологии в системе педагогических дисциплин. Этапы развития 

зарубежной и отечественной педагогической психологии. Проблемы педагогической 

психологии. Тезаурус современной педагогической психологии. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Педагогическая психология как научная и прикладная дисциплина. 

2. Общенаучный базис педагогической психологии. 

3. Теоретические и практические задачи педагогической психологии. 

4. Основные понятия педагогической психологии. 

 

Тема 5: «Психология обучения и учебной деятельности» 

Цель: закрепление знаний о современных психологических теориях обучения и 

учебной деятельности. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учение как деятельность. Учебная деятельность как специальный вид деятельности. 

Обучение и развитие. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе. 

Предметное содержание учебной деятельности. Средства и способы учебной деятельности. 
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Продукт учебной деятельности, её результат. Внешняя структура учебной деятельности. 

Деятельность её, структура, операции, условия, мотивы, задачи, умения, навыки. Структура, 

функционирования и условия развития учебной деятельности на разных этапах обучения. 

Виды мотивации учения. Пути формирования мотивации учения. 

Обучение и развитие, различие концепций. Зона ближайшего развития и уровень 

актуального развития. 

Разработка развивающего обучения в направлениях: усовершенствования обучения, его 

оптимизации (Л. В. Занков); изменения способов умственной деятельности (Н. А. 

Менчинская, Б. И. Богоявленский и др.); воздействия методов обучения (Б. Г. Ананьев, А. А. 

Люблинская); проблемного обучения (Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин); поэтапного 

(планомерного) формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); 

изменения содержания обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). 

Сравнительный психолого-педагогический анализ традиционной и инновационной 

стратегии обучения. Психология воспитания и развития личности в процессе обучения. 

Теория учебной деятельности Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. Проблема 

дифференциации и индивидуализации обучения. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Процесс учения как теоретическая и прикладная проблема педагогической психологии. 

Учение как деятельность. Структура деятельности. 

2. Ведущая роль учебной деятельности в развитии психических процессов: ощущений, 

восприятий, памяти, мышления, воображения. 

3. Оптимизация обучения как принцип научной организации учебной деятельности. 

4. Знания, навыки, умения в структуре учебной деятельности. 

5. Особенности умственного развития в процессе учебной деятельности. Обучаемость. 

Экономичность. Самостоятельность. Работоспособность. 

6. Мотивы учения, их классификация. Положительная и отрицательная мотивация. 

7. Учебно-познавательные мотивы и их характеристика. 

8. Социальные мотивы, их особенности. 

9. Роль целей, эмоций и интересов школьника в мотивации его учения. 

10. Роль учителя в мотивации учебной деятельности школьника на уроке. 
 

Тема 6: «Психология воспитания и развития личности» 

 

Цель: закрепление знаний о современных психологических теориях воспитания и 

развития личности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цель воспитания – развитие личности. Развитие личности в условиях 

целенаправленной деятельности и общения. Воспитание и самовоспитание. 

Направленность личности и мотивационная сфера. Нравственная сфера личности как 

единство сознания, чувств и поведения. 

Психологические модели личности и личностного роста на основе анализа идей Л. С. 

Выготского, гуманистической психологии К. Роджерса. 

Психологический смысл методов воспитания. Методы воспитания в зависимости от 

возрастных, индивидуальных особенностей воспитанника, особенностей группы, 

содержания деятельности и конкретных условий. Основные способы воздействия. 

«Смысловой барьер» и его психологическая сущность. Виды и пути преодоления 

«смыслового барьера».  

Мотивация в воспитательном процессе. Развитие самооценки и самоуважения 

личности воспитанника. Гуманистическая концепция в воспитании. Личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 
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Психологические особенности воспитательных воздействий. Самосознание, 

самооценка, уровень притязаний как основа самоуправления в воспитании.  

     Группа и учёт её особенностей при организации учебно-воспитательной работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формирование личности как многоплановый процесс, целенаправленно 

осуществляемый в условиях воспитания. 

2. Деятельность – основа формирования индивида как личности. Соотношение уровня 

развития личности и ее активности. 

3. Направленность личности школьника и его активная жизненная позиция. 

4. Формирование потребности – главный источник мотивов. Закономерности 

становления и развития преобладающей мотивации школьника. 

5. Психологическое обоснование воспитательных воздействий. Конфликты в общении, 

“смысловой барьер”, “аффект неадекватности”. Пути их предупреждения и 

преодоления. 

6. Место и роль общения и межличностных отношений в формировании и 

самореализации личности ученика. 

7. Психологические возможности и воспитательные возможности коллектива 

школьников. Структура и социально-психологическая характеристика коллектива. 

Условия и пути формирования коллективистических качеств личности. 

8. Проблема управления воспитанием и ее психологический смысл. Внешнее и 

внутреннее управление. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания. 

Тема 7: «Психология личности и деятельности педагога». 

 

Цель: закрепление знаний о психологических особенностях личности и деятельности 

педагога.  
 

          Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Функции и специфика педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. Мотивы педагогической деятельности. Преподавание как трансляция и 

интерпретация культуры. Психограмма учителя. Общие и специальные способности 

педагога. Профессионально – педагогическая направленность. Роль педагога в создании 

развивающей образовательной среды. Преподаватель: индивидуальная система ценностей 

моделей науки, учебного предмета, процесса обучения, профессиональной деятельности, как 

результата собственного учения, полученного образования, жизненного и 

профессионального опыта. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Проблема личности учителя и возможности её деформации. Проблема 

профессиональной подготовки и личностного развития учителя. Самосовершенствование 

психолого-педагогической культуры учителя. Имидж учителя. Педагогический коллектив. 

Администрация. 

Стиль деятельности и особенности общения с учащимися. Виды. Индивидуализация 

стиля деятельности учителя. Творчество в педагогической деятельности. Психология 

педагогического такта. Стереотипы, социальные установки, личностные черты.  

Педагогическое общение как творческий процесс. Стили, стадии педагогического 

общения. Приёмы общения. Диагностическое общение.  

Психологические условия эффективности общения педагога: безусловное отношение к 

другим, естественность поведения, эмпатия (по К. Роджерсу). Психогигиена педагогического 

общения. Барьеры в общении на уроке. Барьеры в личностном контакте со школьником, 

родителями при проведении индивидуальной беседы. 

Конфликты, их виды и способы разрешения и предупреждения. Психологический 

тренинг педагогического общения. 
  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Психологическая структура педагогической деятельности учителя. 

2. Профессионально-педагогическая направленность личности учителя. Профессионально-

значимые качества личности учителя. 

3. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся при 

организации различных форм учебной деятельности. Педагогическое общение. Стиль 

общения учителя и учащихся и его влияние на формирование личностных качеств 

учащихся. 

4. Особенности взаимодействия учителя и учащихся в процессе общения. Восприятие и 

понимание учителем личности ученика в процессе  совместной учебной деятельности. 

Использование психолого-педагогических знаний в практической деятельности учителя. 

5. Психологические основы педагогического такта. Психологические особенности 

индивидуальной оценки ученика и педагогическая этика учителя. 

6. Исследовательские умения учителя и пути их формирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

! ВАЖНО: форма практического задания должна совпадать с той, которая указана в 

таблице в данном пункте. 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Предмет и объект психологии развития и возрастной психологии. Разделы возрастной 

психологии. 

2.  Детская психология как составная часть возрастной психологии.  

3. Историческое изменение предмета детской (возрастной) психологии.  

4. Теоретические задачи психологии развития и возрастной психологии.  

5. Значение психологии развития и возрастной психологии в теоретическом плане.  

6. Практическое значение и практические задачи возрастной психологии. 

7. Психология развития и другие отрасли психологической науки.  

8. Психология развития и другие области науки и культуры. 

9. Основные понятия психологии развития (развитие, рост, созревание, психологический 

возраст). 

10. Две позиции в понимании содержания и характера развития – преформизм (нативизм) 

и эпигенез (эмпиризм).  

11. Преформированный и непреформированный типы развития.  

12. Специфика психического развития человека. 

13. Виды психического развития: филогенетическое, онтогенетическое, функциональное.  

14. Нормативное и индивидуальное психическое развитие. 

15. Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования в психологии 

развития.  

16. Метод наблюдения: ценность и ограниченность.  

17. Объективное наблюдение как научный метод исследования.  

18. Виды наблюдения.  

19. Дневники развития ребенка как вариант исследования методом наблюдения.  

20. Роль наблюдения на современном этапе развития возрастной психологии.  

21. Эксперимент как метод эмпирического исследования.  

22. Лабораторный эксперимент.  

23. Естественный эксперимент.  

24. Исследовательские стратегии: констатация и формирование.  

25. Метод срезов как развитие стратегии констатации.  

26. Схема организации, построения эмпирического исследования: поперечные и 

продольные срезы.  

27. Биографический метод, «психология жизненного пути». 

28. Замысел генетической (формирующей) стратегии исследования.  
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29. Формирующий эксперимент как реализация новой стратегии исследования в 

возрастной психологии.  

30. Проблемы и перспективы формирующего эксперимента. 

31. Вспомогательные методы исследования.  

32. Сравнительные методы исследования: близнецовый, сравнение нормы и патологии, 

кросс-культурный.  

33. Метод опроса – беседа, интервью, анкета. 

34.  Анализ продуктов деятельности (рисунков, аппликации, конструирования, 

музыкального, литературного творчества).  

35. Проективные методы в диагностике психического развития. Социометрические 

методики. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – беседа и 

обмен мнениями с использованием интерактивного метода "PRES" 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является  зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
 

Код компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ОПК-4.1 Знает: 

общие принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

Этап формирования 

знаний 
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облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 

служения людям и 

Отечеству) 

ОПК-4.2 Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

Этап формирования 

умений 

ОПК-4.3 Владеет 

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами 

усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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национальных, 

семейных и др.) 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Знает: 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития; 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; 

психолого-

педагогические 

основы учебной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Этап формирования 

знаний 

ОПК-6.2 Умеет: 

использовать 

знания об 

особенностях 

гендерного 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы; применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

Этап формирования 

умений 



 

 
18 

ОПК-6.3 Владеет: 

действиями учета 

особенностей 

гендерного 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий; 

действиями 

использования 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями 

оказания адресной 

помощи 

обучающимся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка; 

приемами 

понимания 

содержания 

документации 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.) и 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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её использования в 

работе; действиями 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

и индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

 
 
 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-4; ОПК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 
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формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-4; ОПК-6 
Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-4; ОПК-6  
Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Особенности и специфика психологии развития детских возрастов. 

2. Научно-методологическая база возрастной психологии. Основополагающие 

характеристики возрастных этапов. 

3. Особенности, предмет и объект детской возрастной психологии. 

4. Тезаурус детской возрастной психологии. 

5. Социализация человека. Социальная ситуация развития личности. 

6. Теории развития личности в контексте психологии развития. 

7. Младенческий возраст. 

8. Ранний возраст. 

9.  Дошкольный возраст. 

10.  Младший школьный возраст. 

11.  Подростковый возраст. 

12.  Юношеский возраст. 

13.  Пренатальный период развития человека, пренатальная психология. 

Натальный период. 

14.  Готовность детей к школьному обучению и её параметры. 

15.  Стадии психовозрастного развития детей и подростков по воззрениям З. 

Фрейда и Э. Эриксона. 

16.  Базовые аспекты ведущей деятельности на основных возрастных этапах 

развития ребёнка и подростка. 

17.  Кризисы возрастного развития в детстве и отрочестве. 

18.  Методы психологии развития и возрастной психологии. 

19.  Научные понятия, использующиеся в рамках психологии развития и 

возрастной психологии. 

20.  Разделы детской возрастной психологии. Этапы развития человека. 

21.  Понятие «возраст» в биологии и психологии. 

22.  Комплексное научно-практическое понятие «психология развития и 

возрастная психология». 

23.  Предмет, объект, цели и задачи психологии развития и возрастной 

психологии. 

24.  Понятие «развитие» в биологии и психологии. Психическое развитие 

личности. Две базовые формы развития.  

25.  Возрастные психические (психологические) новообразования. 

26.  Постнатальные этапы возрастного развития детей и подростков. 

27.  Основные теории периодизации онтогенеза личности в психологии развития и 

возрастной психологии. 

28.  Основные зарубежные теории возрастного развития личности. 

29.  Основные отечественные теории возрастного развития личности. 

30.  Определение и предмет педагогической психологии. Виды образования и их 

классификация. 

31.  Цели и задачи педагогической психологии. Психология обучения. 

32.  Научная проблематика педагогической психологии. 

33.  Методы педагогической психологии. 
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34.  Тезаурус педагогической психологии: формирование, воспитание, обучение, 

обучаемость, успеваемость и т.д. Продуктивность педагогической деятельности. 

35.  Характеристика учебной деятельности, её функций и её мотивации. 

36.  Учебные задачи, действия и операции. Поэтапное формирование умственных 

действий и понятий. 

37.  Уровни сформированности учебных действий. Проблемное обучение. 

38.  Мотивы учения. Учение, научение. Программированное обучение. 

39.  Зона актуального развития и зона ближайшего развития. Личностно-

ориентированное обучение. 

40.  Сензитивные периоды, соотношение развития и обучения. Вальдорфская 

школа. 

41.  Модели школьного обучения отечественных авторов. Принципы обучения. 

42.  Традиционная модель. 

43.  Личностная модель. 

44.  Развивающая модель. 

45.  Активизирующая модель. 

46.  Формирующая модель. 

47.  Свободная модель. 

48.  Модели школьного обучения иностранных авторов. Гуманизация и 

гуманитаризация образования. Система М. Монтессори. 

49.  Контроль и его функции в учебном процессе. Стили педагогической 

деятельности. 

50.  Образование как способ вхождения человека в мир науки и культуры. 

Образование как система и процесс. 

51.  Модели образования. Модели образования отечественных авторов. Дидактика 

и дидактическая система. 

52.  Модель развивающего образования (обучения). 

53.  Модели образования иностранных авторов. Традиционная модель 

образования. 

54.  Рационалистическая модель образования. 

55.  Феноменологическая модель образования. 

56.  Неинституциональная модель образования. Индивидуализация образования. 

57.  Цели образовательной системы и образовательные цели. Многоуровневость и 

фундаментализация образования. 

58.  Способы конструирования и структурирования содержания образования. 

Дифференциация образования.  

59.  Способы и системы получения образования и обучения в мировой и 

отечественной практике. Диверсификация и многовариантность образования. 

60.  Формы организации образовательного процесса. Ведущий вид получения 

информации в качестве характеристики типов учеников. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

1. Тест по психологии, воспитания и развития личности 

2. Тест по возрастной психологии 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и 

др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

359 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9795-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452617 (дата обращения: 18.04.2020). 

2. Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, 

Н.Ф. Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 (дата обращения: 

19.04.2020). 

3.  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Склярова, Т. В.  Общая, возрастная и педагогическая психология : учебник и 

практикум для вузов / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общей редакцией Т. В. 

Скляровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10002-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456272 (дата обращения: 18.04.2020).  

2. 2. Шапошникова, Т. Е.  Возрастная и педагогическая психология : учебник и 

практикум для вузов / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников, В. А. Корчуганов. — 
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2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04952-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452793 (дата обращения: 18.04.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Возрастная и педагогическая 

психология» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
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степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC или Okular 

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 
 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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Юрайт ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Возрастная и педагогическая психология» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также  демонстрационными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Возрастная и педагогическая психология» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Возрастная и педагогическая психология» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологических тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Возрастная и педагогическая психология» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о теории и методологии применения информационных ресурсов по педагогике в 

образовательной деятельности с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по организационно-управленческой, педагогической 

и научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Знание информационных ресурсов по педагогике и смежным с  нею наукам 

2. Освоение алгоритмов информационного поиска в соответствии с профессиональными 

информационными потребностями 

3. Овладение формализованными методами аналитико-синтетической переработки 

педагогической информации 

4. Изучение и практическое освоение технологий подготовки и оформления результатов 

учебно-методической и профессионально ориентированной  опытно –

экспериментальной, научно-исследовательской работы 

5. Развитие устойчивого познавательного интереса к работе с информацией 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы информационной культуры педагога» в обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 

направлен на формирование следующих универсальных компетенций: УК-1, в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

УК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

УК-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения информации 
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подход для 

решения 

поставленных 

задач 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-1.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1.2-умеет 

соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видовпрофессиональной 

деятельности 

УК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

УК-1.3-имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 3 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 16 8       

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 4 2       

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 8 4       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 56 24       

Контроль промежуточной аттестации 4   4       

Форма промежуточной аттестации     зачет       
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 108 72 36       

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1 36 36 8   2   2       4   

Раздел 2 36 36 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                        

Общий объем, 

часов 
72 56 16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 3 32 24 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       
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Общий объем, 

часов 
36 24 8   2   2       4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
108 80 24   6   6       12   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1 

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 

36 17 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

56 34   34   4   

Модуль 2 (семестр 3) 
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Раздел 3 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

24 11   11   2   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

80 45   45   6   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Информационная культура педагога и информационные ресурсы по 

педагогике  

Цель: сформировать представление об основных методах, способах и средствах 

использования информационных ресурсов в педагогической деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие «информационное общество», его признаки и отличительные особенности. 

2. Повышение значимости обеспечения информационной безопасности личности, 

общества, государства. 

3. Создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов 

на свободное получение, распространение и использование  информации.  

4. Признаки образования в информационном обществе: универсальность, 

индивидуальность, тотальность.  

5. Сущность и определение понятий информационной культуры, информационной 

культуры личности, информационной культуры специалиста, информационной 

культуры педагога.  

6. Характеристика компонентов содержания информационной культуры педагога: 

информационное мировоззрение и информационная компетентность.  

7. Значение информационной культуры педагога для его результативной учебной и 

профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Инфраструктура деятельности как фактор формирования профессиональной 

информационной среды педагога.  

2. Здравоохранение, образование, культура, правоохранительная система, система 

социальной защиты населения как области профессиональной деятельности педагога.  

3. Понятие социально-образовательных ресурсов.  

4. Структура первичного документального потока по педагогике и смежным отраслям 

знания: основные виды изданий по педагогике.  

5. Закономерности функционирования документального потока: рост объема,  

концентрация (образование) и рассеяние информации по областям профессиональной 

деятельности педагога. 

6. Классификация интернет-ресурсов по педагогике. 

7. Критерии верификации педагогических ресурсов Интернета: доступность, 

релевантность, интериоризация.  

8. Научная электронная библиотека Elibrary.ru как основной источник отслеживания 

периодических изданий, содержащих педагогическую тематику. 

9. Понятие вторичного документа как результата аналитико-синтетической переработки 

информации.  

10. Цели, задачи и принципы построения Государственной системы научно-технической 

информации Российской Федерации (ГСНТИ). 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные типы информационно поисковых задач и алгоритмы их 

решения в области педагогической информации 

Цель: сформировать компетенции в области овладения методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки информации. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Библиотека как информационно-поисковая система.  

2. Адресный и фактографический поиск педагогической информации и алгоритмы его 

выполнения. 

3. Структура библиотеки как информационно-поисковой системы с позиций 

пользователя.  

4. Справочно-библиографический аппарат библиотеки: структура, назначение, функции.  

5. Составление справочно-библиографического фонда библиотеки: справочные издания, 

информационные издания, библиографические пособия. 

6. Система каталогов и картотек библиотеки.  

7. Научная педагогическая библиотека (НПБ) им. К. Д. Ушинского как основной 

держатель информационного фонда по педагогике.  

8. Структурно-семантический анализ тематических информационных запросов: 

сущность и назначение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фактографические запросы и их разновидности. 

2. Тематический информационный запрос как проявление потребности в документах по 

определенной теме образования.  

3. Этапы структурно-семантического анализа тематического информационного запроса 

из области педагогики: выделение ключевых слов, определение предмета и аспекта 

поиска, выяснение смыслового значения термина, выявление многозначности, 

выявление синонимов, выявление вышестоящих понятий, выявление нижестоящих 

понятий.   

4. Потребность в концептографической информации как основы аналитического 

запроса. 

5. Информационные издания: назначение, функции, виды. 

6. Критерии верификации педагогических информационных ресурсов: доступность, 

релевантность, интериоризация. 

7. Определение принадлежности документа к определенному классу. 

РАЗДЕЛ 3. Аналитико-синтетическая переработка информации в учебной и 

профессиональной деятельности педагога 

Цель: сформировать компетенции по работе с компьютером как средством 

управления информацией, по осуществлению аналитико-синтетической переработки 

информации для ее использования в учебной и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие о свёртывании и аналитико-синтетической переработке информации. 

2. Анализ и синтез информации в структуре интеллектуальной работы с текстами 

документов.  

3. Виды аналитико-синтетической переработки информации: составление 

библиографического описания документов, индексирование (выделение ключевых 

слов), аннотирование, реферирование, составление обзоров.  

4. Классификация вторичных документов.  

5. Правила библиографического описания документов.  

6. Технология формализованного аннотирования.  

7. Справочная аннотация: назначение, структура, требования.  

8. Технология формализованного реферирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения.  

2. Электронные учебные издания.  

3. Специфика учебной литературы по педагогике.  

4. Учебный текст: особенности структуры, языка, стиля изложения.  

5. Способы представления информации в учебных текстах.  

6. Определение (дефиниция) как текст, раскрывающий смысл понятий и терминов. 

7. Задачи и роль определений в структуре учебных и научных текстов. 

8. Аппарат организации усвоения знаний в структуре учебного издания по педагогике. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 1. 

1. Информационное общество: актуальные проблемы и перспективы развития. 

2. Роль педагога в информационном обществе. 

3. Вопросы авторского права в современном обществе. 

4. Основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов в справочно-поисковых системах. 

5. Организационно-функциональная структура ГСНТИ.  

6. Деятельность Российской книжной палаты (РКП), Института научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН) как органов ГСНТИ по информационному 

обеспечению педагогики и смежных отраслей. 

7. Основные ресурсы сети Интернет по педагогике. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2. 

1. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном документе по 

педагогике.  

2. Алфавитный и электронный каталоги как средство адресного библиотечного поиска.  

3. Соблюдение основных правил библиографического описания документов как залог 

успешности адресного поиска информации. 

4. Фактографические запросы и их разновидности.  

5. Справочные издания как источник фактографической информации по педагогике. 

6. Представление информации в виде таблиц, схем, диаграмм с целью концентрации, 

уплотнения и наглядного представления полученных данных.  

7. Методы структурно-семантического анализа информационного запроса. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 3. 
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1. Многообразие научных документов и их взаимосвязь с этапами научного 

исследования: отчёт о научно-исследовательской работе, статья, диссертация, 

монография и др.  

2. Зависимость между назначением научной литературы и ее стилистическими 

особенностями.  

3. Основные черты стиля научного изложения.  

4. Соотношение текстовой и нетекстовой информации (графической, табличной, 

знаковой) в научных документах.  

5. Виды информации в тексте научного документа: фактографическая, 

концептографическая, библиографиическая, метаинформация.  

6. Знание логиколингвистических особенностей научных текстов как основа их 

эффективной аналитико-синтетической переработки.  

7. Наличие «жесткой» структуры как типичное свойство научных и научно-технических 

текстов.  

8. Определение и основные особенности научно-аналитического обзора.  

9. Виды учебной и профессиональной деятельности педагога, порождающие 

необходимость подготовки научно-аналитических обзоров. 

10. Технология и основные этапы подготовки научно-аналитического обзора: структурно-

семантический анализ темы исследования, поиск и отбор источников по теме обзора, 

оформление картотеки (списка) литературы по теме исследования, аналитико-

синтетическая переработка первичных документов по теме обзора с использованием 

формализованных методов анализа, систематизация результатов аналитико-

синтетической переработки информации, построение плана аналитического обзора, 

составление текста обзора.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольные вопросы и задания. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются контрольные вопросы и задания, которые проводятся в устно-

письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

УК-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации 

Этап формирования 

знаний 

УК-1.2-умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

Этап формирования 

умений 
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для решения 

поставленных задач 

видовпрофессиональной 

деятельности 

УК-1.3-имеет 

практический опыт работы 

с информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, создания 

научных текстов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК-1 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

УК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном документе по педагогике.   

2. Алфавитный каталог как средство адресного библиотечного поиска.   

3. Аналитико-синтетическая переработка информации в учебной и профессиональной 

деятельности педагога: сущность, назначение, виды.   

4. Аннотация как вторичный документ.   

5. Виды учебной, научно-исследовательской и профессиональной деятельности педагога, 

порождающие тематические и аналитические запросы.   
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6. Влияние инфраструктуры деятельности педагога на специфику формирования отраслевого 

документального потока.   

7. Вторичный документ как результат аналитико-синтетической переработки информации. 

Виды вторичных документов.   

8. Выписки как способ письменной записи результатов смыслового анализа первичных 

документов.   

9. Документальный поток как существенный элемент информационной среды. 

10. Документальный поток по педагогике как показатель развития отрасли.   

11. Значение информационной культуры педагога для его результативной учебной и 

профессиональной деятельности. 

12. Информационные издания как средства слежения за документальным потоком в сфере 

педагогики и смежных науках. Информационные издания: назначение, функции, виды.   

13. Инфраструктура деятельности как фактор формирования профессиональной 

информационной среды педагога.   

14. Конспект как способ письменной записи результатов чтения и смыслового анализа 

первичных документов.   

15. Концентрация (образование) и рассеяние информации по областям профессиональной 

деятельности педагога. 

16. Научная статья как результат научно-исследовательской работы педагога.   

17. Научная электронная библиотека Elibrary.ru как один из источников профессиональной 

информации педагога.  

18. Научный текст: особенности языка и стиля изложения. Структура научного текста по 

педагогике: семантические блоки и аспекты.   

19. Определение понятия и характеристика информационного общества.  

20. Фактографические запросы и их разновидности.   

21. Формализованный метод свёртывания информации.   

22. Формальные текстовые признаки в структуре научных текстов как основа для 

алгоритмизации их аналитико-синтетической переработки.   

23. Характеристика основных типов документов, используемых в профессиональной 

практической деятельности педагога. 

Аналитическое задание  

1. Составить список специализированных журналов по педагогике и сделать краткий 

структурно-аналитический обзор 2-3 номеров. 

2. Приведенные ниже слова распределите по соответствующим строкам таблицы.  

Мысленный, письменный, простой, устный, картинный, вопросный, тезисный, 

графический, назывной, цитатный, сложный. 

 

Основание деления (признак) Слова, соответствующие данному 

признаку 

Характер реализации  

Характер структуры  

Форма представления  

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
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университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Попова, С. Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное 

пособие для вузов / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08773-4. — Режим доступа : urait.ru/book/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-keys-

stadi-454028 

5.1.2. Дополнительная литература 

2. Куприянов, Д. В. Информационное и технологическое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник и практикум для вузов / Д. В. Куприянов. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02523-1. — Режим доступа : urait.ru/book/informacionnoe-i-tehnologicheskoe-

obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-451080 

3. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. 

Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Режим доступа : 

urait.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-452449 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы информационной культуры 

педагога» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC или Okular 

5.7-Zip  

6.SKY DNS 
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7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы информационной культуры педагога» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы информационной культуры педагога» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы информационной культуры педагога» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Учебные часы дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Основы информационной культуры педагога» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний по 

основам рационального питания; приобретение умений и навыков сочетать полученные 

знания со смежными дисциплинами; формирование социальной компетентности, 

нравственных правил, традиций, позитивного отношения к укреплению здоровья на основе 

освоения принципов рационального питания по педагогической, культурно-

просветительской деятельности и сопровождения. 

Задачи дисциплины: 

1. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих усвоение основ 

рационального питания и применение знаний в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности;  

2. Развитие познавательных интересов и творческих способностей в процессе 

ознакомления с современными научными представлениями о рациональном питании, 

нетрадиционными формами питания;  

3. Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

общей культуре поведения. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Возрастные особенности культуры питания» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Возрастные особенности культуры питания» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Педагогика», «Возрастная и 

педагогическая психология». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

7, УК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование»  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенции 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе и 

здоровьесбережени

е) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

УК-7.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-7.1-знает  

основы здорового 

образа   жизни, 

здоровье-

сберегающих 

технологий,  

физической 

культуры 

УК-7.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-7.2-умеет  

выполнять 

комплекс 

физкультурных 

упражнений 

УК-7.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-7.3-имеет 

практический 

опыт занятий  

физической 

культурой 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

УК-8.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-8.1-знает 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, телефоны служб 

спасения 

УК-8.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-8.2-умеет 

оказать первую 

помощь в  

чрезвычайных 

ситуациях, 

создавать 

безопасные 



 

 
6 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

условия    

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-8.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-8.3-имеет 

практический 

опыт поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 6 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен дифференцированный зачет. 

Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 16 8       

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 4 2       

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 8 4       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 56 24       
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из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       

Форма промежуточной аттестации     зачет       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 108 72 36       

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 36   8   2   2       4   

Раздел 1.2 36 36   8   2   2       4   
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Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                          

Общий объем, 

часов 
72 56   16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 32 24   8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                         

Общий объем, 

часов 
36 24   8   2   2       4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
108 80   24   6   6       12   

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 

а
к

а
д
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.2 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

56 34   34   4   

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

24 11   11   2   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

80 45   45   6   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 

Тема 1. Основы сбалансированного питания. Белки, жиры, углеводы – основа 

пищевого рациона 

Цель: Знать роль пищи для организма человека; основные процессы обмена веществ 

в организме. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль пищи для организма человека; основные процессы обмена веществ в организме. 

Основные составляющие пищевого рациона: белки, жиры, углеводы, микро и 

макроэлементы, витамины, питьевой режим. Знать продукты в основу которых входят белки, 

жиры, углеводы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучить физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  

2. нать усвояемость пищи и влияющие на нее факторы 

3. Изучить роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания 

4. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием белка  

5. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием жиров 

6. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием углеводов 

 

Тема 2. Минеральные вещества, витамины, питьевой режим 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Знать продукты, богатых содержанием микро и макроэлементы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием микроэлементов 

2. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием макроэлементов 

3. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием витаминов 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат; 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 

углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 

4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 

5. Липиды и их роль в питании человека. 

6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 

7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 

8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 

9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 

10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – сделать 

презентацию и доклад по темам реферата 

 

1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 

углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 

4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 

5. Липиды и их роль в питании человека. 

6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 

7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 

8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 

9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 

10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ШКОЛЬНИКОВ, 

ПОДРОСТКОВ 

Цель: Изучить особенности питания детей, школьников и подростков 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные составляющие пищевого рациона детей, особенности их питания. Основные 

составляющие пищевого рациона школьников, особенности их питания. Основные 

составляющие пищевого рациона подростков, особенности их питания. 

 

Тема 1. Особенности питания детей 

Цель: Знать пищевой рацион детей; основные процессы обмена веществ в организме. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Пищевой режим детей, рацион питания, основные процессы обмена веществ в 

организме. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучить гипоалергенные  продукты;  

2. Знать усвояемость пищи для детей 

3. Изучить нормы питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов в структуре питания детей 

4. Изучить режим питания школьников;  

5. Знать пищевой рацион для школьников 

6. Изучить нормы питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов в структуре питания школьников 

 

Тема 2. Особенности питания подростков 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона подростков 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Знать пищевой рацион подростков; основные процессы обмена веществ в организме. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни молодежи. 

2. Формирование культуры здорового питания. 

3. Рациональная организация питания подростков 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат; 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 

углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 

4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 

5. Липиды и их роль в питании человека. 

6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 

7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 

8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 

9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 

10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – сделать 

презентацию и доклад по темам реферата 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА, 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СОСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ 

  

Тема 1. Особенности питания людей зрелого и пожилого возраста  
Цель: Знать пищевой рацион людей зрелого и пожилого возраста; основные процессы 

обмена веществ в организме. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Пищевой режим людей зрелого и пожилого возраста, рацион питания, основные 

процессы обмена веществ в организме. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучить энергетический баланс организма. 

2. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или 

недостатка пищевых веществ 

3. История и эволюция питания человека. 

4. Региональность и сезонность питания в зависимости от возраста. 

5. Зависимость способности организма от питания для лиц пожилого возраста.  

6. Несбалансированная пища в зависимости от роли компонентов, влияющих на 

возникновение хронических заболеваний человека. 

7. Лечебное питание. 

 

Тема 2. Составление рациона питания, расчет массы тела 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона, режим питания, уметь 

рассчитывать идеальный вес тела, корректировка собственной массы тела 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формулы расчета массы тела, режим питания, составление рационального пищевого рациона 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ физиологической обоснованности и последствия для здоровья различных 

«школ» и направлений и наиболее популярных диет. 

2. Подсчет калорийности питания в соответствии с энергозатратами организма. 

3. Продукты диетического питания, общие требования, предъявляемые к построению 

диет 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат; 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Принципы рационального питания. Суточный рацион. Требования к суточному рациону. 

2. Причины избыточного веса и ожирения. Определение ИМТ. 

3. Пищевые добавки и их биологическая роль. 

4. Лечебно-профилактическая роль питания. Способы приготовления пищи. 

5. Дикорастущие лекарственные растения. Фитотерапия. 

6. Влияние паразитов на обмен веществ. 

7. Рацион питания в период повышенных физических или умственных нагрузок. 

8. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или недостатка 

пищевых веществ 

9. Рациональное питание и физиологические основы его организации. 

10. Энергозатраты человека, их зависимость от пола, возраста, физической нагрузки. 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – сделать 

презентацию и доклад по темам реферата 

 

1. Принципы рационального питания. Суточный рацион. Требования к суточному рациону. 

2. Причины избыточного веса и ожирения. Определение ИМТ. 

3. Пищевые добавки и их биологическая роль. 

https://v-doc.ru/msk/speciality/terapiya
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4. Лечебно-профилактическая роль питания. Способы приготовления пищи. 

5. Дикорастущие лекарственные растения. Фитотерапия. 

6. Влияние паразитов на обмен веществ. 

7. Рацион питания в период повышенных физических или умственных нагрузок. 

8. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или недостатка 

пищевых веществ 

9. Рациональное питание и физиологические основы его организации. 

10. Энергозатраты человека, их зависимость от пола, возраста, физической нагрузки. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной/ письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1-знает  основы 

здорового образа   жизни, 

здоровье-сберегающих 

технологий,  физической 

культуры 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-7.2-умеет  выполнять 

комплекс физкультурных 

упражнений 

Этап 

формирования 

умений 

УК-7.3-имеет практический 

опыт занятий  физической 

культурой 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

УК-8.1-знает основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-8.2-умеет оказать первую 

помощь в  чрезвычайных 

ситуациях, создавать 

безопасные условия    

Этап 

формирования 

умений 

https://v-doc.ru/msk/speciality/terapiya
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природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-8.3-имеет практический 

опыт поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-7, УК-8 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
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(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

УК-7, УК-8 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-7, УК-8 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
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1.  Требования, предъявляемые к продуктам специального, диетического питания. 

2.  Пища, как один из важнейших факторов внешней среды, воздействующих на 

организм человека и влияющих на здоровье. Биологические и экологические 

аспекты проблемы питания. 

3.  Особенности диетического питания при ожирении. 

4.  Специализированные продукты для спортсменов. Особенности питания. 

5.  Особенности питания детей, школьников и подростков. 

6.  Особенности технологии и режима питания для людей в пожилом и преклонном 

возрасте. 

7.  Особенности составления меню в диетическом питании. Режим питания. 

8.  Питание населения. Нормы и рекомендации в области питания населения. 

Современные теории питания. 

9.  Основные элементы рационального питания. Значение рационального питания 

для здоровья людей. Концепция сбалансированного питания . 

10.  Режим питания. Основные гигиенические требования к режиму и условиям 

питания. 

11.  Энергетические затраты организма и энергетическая ценность пищи. 

Энергетический баланс. Методы определения энергетической потребности людей. 

12.   Регулируемые траты энергии. Коэффициенты физической активности для 

различных профессиональных групп интенсивности труда. Особенности 

энерготрат и обмена веществ у людей разного возраста. 

13.  Белки и их значение в питании. Белок как основа полноценности питания. 

Болезни недостаточности и избыточности белкового питания. Аминокислоты 

(незаменимые и заменимые) и их значение. 

14.     Биологическая роль и пищевое значение жиров (липидов). Состав и свойства 

пищевых жиров, их усвоение. Источники жира (в том числе скрытого) в питании. 

Связь избыточного потребления жира с развитием атеросклероза, избыточной 

массы тела (ожирения), сахарного диабета. 

15.  Углеводы и их значение в питании. Взаимосвязь обмена углеводов и жиров. 

Факторы, способствующие превращению углеводов в жир. 

16.  Витамины и их значение в питании. Классификация витаминов. Значение 

витаминов в жизнедеятельности организма. Коферментная роль витаминов. Связь 

витаминов с различными видами обмена веществ и их роль в защитно-

адаптационных механизмах. 

17.   Витаминная недостаточность (авитаминозы, гиповитаминозы) и ее 

профилактика, Диагностика скрытой витаминной недостаточности. Нормирование 

витаминов в питании. Источники различных групп витаминов в питании. 

Гигиенические аспекты витаминизации пищевых продуктов. Гипервитаминозы. 

18.   Минеральные вещества и их значение в питании. Классификация минеральных 

элементов. Понятие о микроэлементозах. 

19.   Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма (кальций, магний, 

калий, натрий, фосфор) 

20.  Роль и место биологически активных добавок к пище в питании населения как 

источников дефицитных нутриентов. Современные представления о БАД. 

21.   Использование БАД в качестве источника макро - и микронутриентов. 

22.  Анализ данных о продуктовом наборе и нутриентном составе суточного рациона. 

Состав суточного набора пищевых продуктов. Содержание в суточном рационе 

свежих овощей и фруктов. Пирамида здорового питания. Питание, физическая 

активность и спорт. 

23.   Гигиенические основы построения оптимального рациона питания. Принципы 

здорового питания. Оценка состояния питания и выработка рекомендаций по 

коррекции фактического питания. 

https://pandia.ru/text/category/ateroskleroz/
https://pandia.ru/text/category/vitamin/
https://pandia.ru/text/category/avitaminoz/


 

 
17 

24.  Анализ данных о продуктовом наборе и нутриентном составе суточного рациона. 

Состав суточного набора пищевых продуктов. Содержание в суточном рационе 

свежих овощей и фруктов. Пирамида здорового питания. Питание, физическая 

активность и спорт. 

25.   Гигиенические основы построения оптимального рациона питания. Принципы 

здорового питания. Оценка состояния питания и выработка рекомендаций по 

коррекции фактического питания. 

26.  Обмен веществ. Определение понятий «ассимиляция (анаболизм)» и 

«диссимиляция (катаболизм)». 

27.  Потребности организма в питательных веществах. Перечень основных макро- и 

микронутриентов. Определение понятий эссенциальные и заменимые пищевые 

вещества. 

28.  Физиологическая роль белков, жиров, углеводов, витаминов, и минеральных 

веществ. 

29.  Основные источники жирорастворимых витаминов. Суточные потребности 

организма. Их роль в организме человека. 

30.  Основные источники водорастворимых витаминов. Суточные потребности 

организма. Их роль в организме человека. 

31.  Рациональное питание. Принципы рационального питания. 

32.  Характеристика некоторых систем питания: голодание, вегетарианство, 

религиозные посты, раздельное питание, сыроедение, питание по группам крови и 

др. 

33.  Диетическое питание. Характеристика основных диет диетического питания. 

34.  Роль питания в профилактике некоторых распространенных болезней 

цивилизации. Направления развития пищевой биотехнологии и профилактической 

медицины в 21 веке. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Полиевский, С. А.  Питание спортсменов. Безопасность пищевых продуктов : учебное 

пособие для вузов / С. А. Полиевский, Г. А. Ямалетдинова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12804-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448336 (дата обращения: 30.10.2020). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Козлов, А. И.  Гигиена и экология человека. Питание : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. И. Козлов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12965-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448654 (дата обращения: 30.10.2020). 

2. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 221. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14054-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467573 (дата обращения: 30.10.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная Крупнейший российский 

информационно-
http://elibrary.ru/  

https://urait.ru/bcode/448336
https://urait.ru/bcode/448654
https://urait.ru/bcode/467573
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека eLIBRARY.ru аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Возрастные особенности культуры 

питания» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  
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4.Acrobat Reader DC или Okular 

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Возрастные особенности культуры питания» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Возрастные особенности культуры питания» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Возрастные особенности культуры питания» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Возрастные особенности культуры питания» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Возрастные особенности культуры питания» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об арт-терапевтических технологиях в образовании с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков педагогической деятельности с 

применением арт-терапевтических технологий. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование знаний об истории развития арт-терапевтических технологий и 

применения их в образовании. 

2. Формирование знаний об основных принципах арт-терапии и их применении в 

образовательном процессе. 

  3. Овладение технологиями проведения учебных занятий с применением арт-

терапевтических технологий. 

4. Развитие способности использовать арт-терапевтические технологии для решения 

задач профессиональной педагогической деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Арт-терапевтические технологии в образовании» реализуется 

в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в образовании» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Педагогика», «Основы информационной 

культуры педагога», «Возрастная и педагогическая психология». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: педагогическая и 

преддипломная практики. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-6,ОПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование»  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенции 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-6.1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-6.2. Умеет 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-6.3. Имеет 

опыт 

использования 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессионально

й деятельности, 

необходимых для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 
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обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.1. Знает 

методы, способы 

и технологии 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 
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ОПК-8.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

  

ОПК-8.3. Имеет 

опыт 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 24         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 6         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 12         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 80         

Контроль промежуточной аттестации 4 4         

Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 108 108         

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 34 26 8   2   2       4   

Раздел 1.2 35 27 8   2   2       4   

Раздел 1.3 35 27 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
108 80 24   6   6       12   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
108 80 24   6   6       12   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

80 36   38   6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

80 36   38   6   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Сущность и содержание арт-терапии. История развития. Виды 
и формы арт-терапии. Музыкотерапия. 

 

Цель: раскрыть цели, задачи, сущность и содержание арт-терапии как науки, изучить 

теоретические основы и базовые понятия арт-терапии, ее формы и виды, сферы применения; 

изучить теоретические основы и получить навыки арт-терапевтического и педагогического 

воздействия через восприятие музыки (пение, игры на музыкальных инструментах)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Арт-терапия как специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве. 
Основная цель арт-терапии - гармонизации развития личности через развитие способности 
самовыражения и самопознания. Задачи арт-терапии. Основные функции. 

История возникновения арт-терапии как метода и как науки. Древняя Греция, 
Древний Китай, Древняя Индия. Средние века. Возрождение. Развитие данного направления 
в 17 – 19 вв. Формирование и развитие  арт-терапии как науки в 20 столетии.  

Применение различных видов искусства в лечении различных болезней и коррекции 
различных нарушений и отклонений у человека. 

Арт-педагогика. Подходы различных отечественных и зарубежных педагогов, 
психологов к использованию искусства как средства развития и коррекции имеющихся у 
детей нарушений. Связь арт-терапии и арт-педагогики с другими отраслями знаний 

Основные механизмы механизма психологического коррекционного воздействия, 
характерных для метода арт-терапии: 1) искусство как способ в особой символической 
форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение 
через переструктурирование этой ситуации на основе креативных способностей субъекта; 2)  
изменение  действия «аффекта от мучительного к приносящему наслаждение». 

Две формы арт-терапии: пассивная и активная. Пассивная форма (клиент 
«потребляет» художественные произведения, созданные другими людьми: рассматривает 
картины, читает книги, прослушивает музыкальные произведения), активная (клиент сам 
создает продукты творчества: рисунки, скульптуры и т.д.) 

Понятие «музыкотерапия». Исторический экскурс использования музыки и 

движения в лечении и коррекции.  Музыкотерапия в Древнем Китае и Индии. 

Древнекитайские подходы в диагностике и лечении музыкой. Идея целительного и 

коррекционно-развивающего воздействия музыки в учениях античных философов (Платон, 

Пифагор, Тинкторис). Развитие практики музыкотерапии в Средние века, ее взаимосвязь с 

теорией аффектов.  

Этетика Гегеля, значение логики и одухотворенности музыкального содержания.  

Научное осмысление механизма воздействия музыки на организм человека (конец 

XIX — начало XX в.).  Интерес ученых к проблеме воздействия музыки на организм 

человека В России (В. М. Бехтерев, С. С. Корсаков, И. М. Догель, И. М. Сеченов, И. Р. 

Торханов, Г. П. Шипулин и др. Развитие мысли о благотворном влиянии музыки на 

различные системы организма человека. 

Вторая половина XX в. Выделение музыкотерапии как самостоятельного направления 

в практике арт-терапии в странах Европы и США. 

Музыкотерапия в России во второй половине XX – XXI вв. и ее роль в лечебной и 

коррекционной практике как в разных направлениях в медицине, психологии, специальной 

психологии. Эффективность применения терапии музыкой в профилактико-адаптационных и 

лечебных целях. 

Пpинцип дeйcтвия мyзыкaльнoй тepaпии. Фopмы и мeтoды мyзыкoтepaпии. 

Peцeптивнaя музыкатерапия. Aктивнaя музыкотерапия. Интeгpaциoннaя музыкотерапия. 

«Эффект Моцарта». Мyзыкoтepaпия для разных возрастных категорий. Перинатальная 
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музыкотерапия. Специализация инструментов для музыкотерапии. Звуки природы. 

Коррекционная музыкотерапия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия, цели и задачи арт-терапии; 

2. Применение разных видов искусства в лечении и коррекции на различных 
исторических этапах: 

- Античности 

- В средние века 

- В эпоху Возрождения 

- В эпоху нового времени 

- На современном этапе 

3. Артпедагогика: сущность и содержание понятия 

4. Взгляды, подходы различных отечественных и зарубежных педагогов, психологов 
на использование искусства как средства развития детей и коррекции имеющихся у них 
нарушений 

5. Связь арт-терапии и арт-педагогики с другими областями знаний 

6. Психолого-педагогические особенности детей с проблемами в развитии 

7.Использования музыки в лечении и коррекции человека.  

8.Идея целительного и коррекционно-развивающего воздействия музыки в учениях 

античных философов  

9. Музыкотерапия в Древней Греции 

10. Музыкотерапия в Древнем Китае и Индии. Древнекитайские подходы в 

диагностике и лечении музыкой.  

11. Развитие практики музыкотерапии в Средние века  

12. Теория аффектов и ее связи с музыкальным воспитанием и музыкальной терапией 

13. Научное осмысление воздействия музыки на организм человека (конец XIX — 

начало XX в.) в практике зарубежной медицины, педагогики и психологии; 

14. Выделение музыкотерапии как самостоятельного направления в практике арт-

терапии в странах Европы и США. 

15. Изучение проблемы воздействия музыки на организм человека В России; 

16. Музыкотерапия в России во второй половине XX – XXI вв. и ее роль в лечебной и 

коррекционной практике. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: доклад 
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Перечень тем докладов к разделу 1: 

 

1. Формирование представлений об арт-терапии в Древней Греции 

2. Арт-терапевтические возможности искусства 

3. Формирование представлений об арт-терапии в Древнем Китае и Древней Индии 

4. Виды арт-терапии и их терапевтическое и коррекционное воздействие 

5. Арт-терапия в системе коррекционной педагогики 

6. Арт-терапия в коррекции и развитии речевых нарушений 

7. Арт-терапия в работе с детьми с расстройством аутистического спектра 

8. Арт-терапия в работе с детьми с задержкой психического развития 

9. Арт-терапия в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательной системы 

10. Арт-терапия в коррекционной работе с детьми с психическими расстройствами 

11.Музыка как средство арт-терапии Древней Индии и Китае 

12.Идеи целительного и коррекционно-развивающего воздействия музыки эпоху 

Античности 

 13. Идеи целительного и коррекционно-развивающего воздействия музыки на 
человека в эпоху Средневековья 

14. Особенности музыкотерапии для пожилых людей 

15. Особенности музыкотерапии для взрослых 

16. Особенности музыкотерапии для школьников 

17. Особенности музыкотерапии для дошкольников 

18. Шведская школа музыкотерапии. 

19. Американская школа музыкотерапии 

20. Немецкая школа музыкотерапии 

21. Швейцарская школа музыкотерапии 

22. Русская школа музыкотерапии 

23. Музыкотерапия как научная область в современной науке и образовании 
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24. Музыкально-ритмическое воспитание и его роль в лечении и коррекции детей и 
взрослых 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. Имаготерапия. Изотерапия. 

 

Цель: изучить теоретические основы имаготерапии и раскрыть ее арт-

терапевтические возможности; изучить теоретические основы и получить навыки 

педагогического воздействия через изобразительное искусство: рисование, лепка, 

декоративно-прикладное искусство. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Имаготерапия как разновидность психотерапии, главным средством которого 
является развитие и обогащение личности пациента путём активизации его творческой 
активности. Технические приёмы имаготерапии: пересказ прозаического литературного 
произведения, пересказ и драматизация народной сказки, театрализация рассказа, участие 
пациента в воспроизведении фрагментов драматических произведений, выступление в 
спектакл. Основоположник имаготерапии - И. Е. Вольперт. 

Театральная терапия. Театр как мощное средство развития, образования и 
воспитания личности человека. Театральная  арттерапия – один   психологической  работы,  
использующий возможности искусства театра для достижения положительных изменений в 
интеллектуальном,  эмоциональном  и личностном развитии  человека.  

Исторические предпосылки понимания театра как средства терапевтического 
воздействия на человека. Элементы театральной терапии в древних ритуалах как 
возможность  укрепить  веру  и  взаимоотношения,  переосмыслить  тему  добра  и  зла, 
используя символы  и  образы,  влияющие  как  на  отдельного человека, так и на целые 
группы людей. Теория катарсиса Аристотеля.  

Способность человека  не  только  воспринимать,  но  и  создавать  то,  что  в 
действительности  не  существует как основа понимания театральной  арт-терапии . 
Проработкой отдельных состояний в театральном искусстве и ее направленность на 
коррекцию отдельных черт личности человека, сопряженных с нежелательными для 
социума явлениями - замкнутость, стеснительность, агрессивность.  

Виды и техники драматерапии. Драматерапия и психодрама. Драматерапия 
(драматизация) и сферы ее применения: межличностные и внутриличностные проблемы, 
семейная и детско-родительская терапия, развитие креативности, психосоматические 
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расстройства. Психодрама как метод психотерапии, предложенный Якобом Морено. 
Драматическая импровизация как основа метода психодрамы.  

Средства драматерапии. Ролевые игры -  средство, используемое как проекция 
будущих ситуаций и как способ моделирования определенных ситуаций. Реализуется через 
разыгрывание группой людей какой-либо ситуации, произошедших в жизни, возможность 
смены ролей и переведении определенного сценария на другого человека. Возможности 
ролевой игры исправить ошибки, которые были допущены ранее и изменить тот исход 
событий, который не устраивает человека. Актерский тренинг - актерская подготовка с 
использованием театрального опыта. Драматические этюды.  Техника импровизации как 
один из лучших средств драматерапии, позволяющий оценить внутреннее состояние 
человека, узнать о том, что он чувствует, какие конфликты и ситуации окружают его в жизни. 
Несколько видов импровизации: запланированная, незапланированная и экспромт. 

Изотерапия в педагогике. История развития изотерапии. Принципы работы 

изотерапии. Мeтoды изотерапии. Пассивная и активная изотерапия. Групповая, парная и 

индивидуальная изотерапия. Особенности изотерапии для людей различного возраста. 

Особенности изотерапии для лиц с ОВЗ.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Имаготерапия как разновидность арттерапии 
2. Театральная арттерапия: сущность и содержание 
3. Исторические предпосылки понимания театра как средства терапевтического 

воздействия на человека 
4. Виды театральной терапии: драматерапия, психодрама 
5. Средства драматерапии 
6. Особенности имаготерапии для пожилых людей 

2. Особенности имаготерапии для взрослых 

3. Особенности имаготерапии для школьников 

4. Особенности имаготерапии для дошкольников 

5. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ 

6. Упражнения изотерапии: монотипия, пластилиновая композиция, рисование 

историй и др. 

7. Методики изотерапии: «каракули», рисование пальцами, рисование историй, 

сюжетные и предметные рисунки. 

8. Упражнение «изобразим радость». 

9. Упражнение «рисование музыки». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

 
1. Влияние театральной арттерапии на личность человека 
2. Драматерапия и технологии ее реализации 
3. Психодрама как эффективный метод драматерапии 
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4. Возможности драматерапии в обучении и воспитании детей с ОВЗ 
5. Методы театральной арттерапии 
6. Исторические предпосылки формирования театральной арттерапии 
7. Применение тетральной арттерапии в коррекции психосоматических нарушений у 

детей 
8. Драматерапия как технология социальной реабилитации детей-инвалидов 
9. Роль театральной арттерапии в преодолении коммуникативных проблем у детей 
10. Театральная арттерапия в преодолении эмоционального стресса 
11. Театротерапия в педагогике. 

12. Куклотерапия в педагогике. 

13. Сказкотерапия в педагогике. 

14. Образно-ролевая драмотерапия. 

15. Психодрама. 

16. Технология «кинопробы». 

17.  Особенности изотерапии для пожилых людей. 

18. Особенности изотерапии для взрослых. 

19. Особенности изотерапии для школьников. 

20.  Особенности изотерапии для дошкольников. 

21.  Особенности изотерапии для лиц с ОВЗ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

 форма рубежного контроля – круглый стол 

 

 РАЗДЕЛ 2. Танцтерапия. Фототерапия и видеотерапия 

 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки арттерапевтического и 

педагогического воздействия посредством движения под музыку (танец, пластику, ритмику); 

изучить теоретические основы фото- и видеотерапии, освоить ее средства и приемы  через 

создание и творческую обработку видео и фотографий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «танцтерапия», ее сущность и содержание. 

Иcтopия вoзникнoвeния танцетерапии. Основные цели танцетерапии.  

Мeтoды тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике. Преимущества танцетерапии как 

педагогической технологии.  

Сферы применения танцевальной терапии. Варианты классификации танцевально-

двигатеьной терапии. Ключeвыe пpинципы TДT. Ocoбeннocти тaнцeтepaпии для дeтeй. 

Taнцeтepaпия для пoжилых.  

Танцетерапия для лиц с ОВЗ. Упражнения танцетерапии. 

Фототерапия\видеотерапия в педагогике. История развития 

фототерапии\видеотерапии. Принципы работы фототерапии\видеотерапии. Мeтoды 

фототерапии\видеотерапии. Пассивная и активная фототерапия\видеотерапия. Групповая, 

парная и индивидуальная фототерапия\видеотерапия. Особенности 

фототерапия\видеотерапии для людей различного возраста. Особенности 

фототерапии\видеотерапии для лиц с ОВЗ.  
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Танцтерапия: сущность и содержание понятия 

2. Функции танца на различных этапах истории человечества 

3. Технологии танцтерапии 

4. Танцтерапия в коррекционной педагогике 

5. Упражнения фототерапии\видеотерапии: репортажная съёмка,  

6. Упражнения фототерапии\видеотерапии: постановочная съёмка, автопортрет. 

7. Упражнение фототерапии: съёмка пейзажа.  

8. Упражнения фототерапии: обработка фотографий в редакторе компьютерной 

графики, создание фотоколлажа и др. 

9. Упражнение видеотерапии: видеомонтаж. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Неструктурированный танец. 

2. Структурированный танец. 

3. Индивидуальная танцетерапия. 

4. Парная танцетерапия. 

5. Групповая танцетерапия. 

6. Особенности танцетерапии для пожилых людей. 

7. Особенности танцетерапии для взрослых. 

8. Особенности танцетерапии для школьников. 

9. Особенности танцетерапии для дошкольников. 

10. Ассоциация танцевально-двигательной терапии. 

11.  Особенности фототерапии\видеотерапии для пожилых людей. 

12.  Особенности фототерапии\видеотерапии для взрослых. 

13.  Особенности фототерапии\видеотерапии для школьников. 

14.  Особенности фототерапии\видеотерапии для дошкольников. 

15. Особенности фототерапии\видеотерапии для лиц с ОВЗ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  

форма рубежного контроля – аналитическое задание (круглый стол) 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-6.2. Умеет 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-6.3. Имеет опыт 

использования 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую 

ОПК-8.1. Знает методы, 

способы и технологии 

Этап 

формирования 
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деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

осуществления 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

знаний 

ОПК-8.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-8.3. Имеет опыт 

осуществления 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-6, ОПК-8 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ОПК-6, ОПК-8 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-6, ОПК-8 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок  

1. Основные понятия, цели и задачи арттерапии; 

2. Применение разных видов искусства в лечении и коррекции на различных 
исторических этапах: 

3. Арт-педагогика: сущность и содержание понятия 

1. Понятие «музыкотерапия». Сущность и содержание. 
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2. Иcтopия paзвития музыкотерапии 

3. Пpинцип дeйcтвия мyзыкaльнoй тepaпии.  

4. Фopмы и мeтoды мyзыкoтepaпии.  

5. Мyзыкoтepaпия для разных возрастных категорий.   

6. Коррекционная музыкотерапия. 

7. Музыкотерапия в Др. Греции 

8. Развитие музыкотерапии как педагогической технологии в странах Европы. 

9. Развитие отечественной музыкотерапии как педагогической технологии. 

10. Иcтopия вoзникнoвeния танцетерапии. 

11.  Основные цели танцетерапии.  

12. Мeтoды тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике.  

13. Преимущества танцетерапии как педагогической технологии.  

14. Сферы применения танцевальной терапии. 

15. Имаготерапия в педагогике.  

16. История развития имаготерапии.  

17. Мeтoды имaгoтepaпии.  

18. Teaтpoтepaпия.  

19. Кyклoтepaпия.  

20. Cкaзкoтepaпия.  

21. Ролевые игры.  

22. Этaпы имaгoтepaпии.  

23. Особенности имаготерапии для людей различного возраста.  

24. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 

25. Театротерапия в педагогике. 

26. Куклотерапия в педагогике. 

27. Сказкотерапия в педагогике. 

28. Образно-ролевая драмотерапия.Психодрама. 

29. Технология «кинопробы». 

30.  Особенности имаготерапии для различных возрастных групп 

31. Особенности имаготерапии для взрослых. 

32. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 

 

 

Аналитическое задание: 

 

1. Разработать план урока для детей младшего дошкольного возраста с 

использованием звуков природы в арт-терапевтических целях  

2. Перечислить физиологические эффекты музыкотерапии струнными 

инструментами. 

3. Разработать последовательность ТДТ-упражнений на 15 мин. для лиц с ОВЗ 

(колясочники).  

4. Разработать план урока для взрослых с применением групповой танцетерапия для 

повышения эффективности командной работы. 

5. Разработать план урока для взрослых с применением групповой театротерапии для 

повышения эффективности командной работы. 

6. Создать парную ролевую игру для урока музыки (возраст – младшие школьники) 

7. Разработать аудиторное занятие для подростков с применением технологии 

«кинопробы» с целью профилактики проблемы «боязни сцены» 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. С. Обухов [и др.] ; под 

общ. ред. А. С. Обухова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02531-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-

obrazovatelnogo-processa-432841 

2. Кривцун, О. А. Психология искусства : учебник для бакалавриата и магистратуры / О. 

А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02354-

1.https://biblio-online.ru/book/psihologiya-iskusstva-433229 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

учеб. пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — 

(Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-tvorcheskoy-

deyatelnosti-muzyka-i-drugie-iskusstva-438466 (дата обращения: 30.04.2019). 

2. Павлов, А.В. Расскажите вашим детям: сто одиннадцать опытов о культовом 

кинематографе / А.В. Павлов. - 2-е изд. - Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2017. - 425 с. - (Исследования культуры). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
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7598-1541-9 (в пер.). - ISBN 978-5-7598-1603-4 (e-book) ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486428  

3. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

Материал в ЭБС : учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-08179-4.https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-

hudozhestvennogo-tvorchestva-dop-material-v-ebs-437239 

4. Торопова, А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Торопова. — 4-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-06392-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/muzykalnaya-

psihologiya-i-psihologiya-muzykalnogo-obrazovaniya-434619 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

https://grebennikon.ru/  
 

http://www.biblio-online.ru/book/muzykalnaya-psihologiya-i-psihologiya-muzykalnogo-obrazovaniya-434619
http://www.biblio-online.ru/book/muzykalnaya-psihologiya-i-psihologiya-muzykalnogo-obrazovaniya-434619
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Издательским домом 

"Гребенников". 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC или Okular 

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в образовании» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Арт-терапевтические технологии в образовании» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в образовании» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о технологиях психологии в образовании с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков педагогической деятельности с 

применением  технологий психологии. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование знаний об истории развития методов психологии и применения их в 

образовании. 

2. Формирование знаний об основных принципах психологии и их применении в 

образовательном процессе. 

  3. Овладение технологиями проведения учебных занятий с применением технологий 

психологии. 

4. Развитие способности использовать технологии психологии  для решения задач 

профессиональной педагогической деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Психология личности и группы» реализуется в обязательной 

части основной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология личности и группы» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Педагогика», «Основы информационной культуры 

педагога», «Возрастная и педагогическая психология». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: педагогическая и 

преддипломная практики. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-6, ОПК-3 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование»  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Совместная и ОПК-3 Способен ОПК-3.ИД-1. ОПК-3.1. Знает 
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индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

методы, способы 

и технологии 

организации 

совместной  и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.2. Умеет 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.3. Имеет 

опыт организации 

совместной  и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 
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государственных 

образовательных 

стандартов 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-6.1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-6.2. Умеет 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-6.3. Имеет 

опыт 

использования 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессионально

й деятельности, 

необходимых для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 
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образовательным

и потребностями 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 8 16       

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 4 8       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 28 52       

из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       

Форма промежуточной аттестации     зачет       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 108 36 72       

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 

и
з 

н
и
х:

 

в 

ф
о
р
м

е 

п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го

т
о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1 36 36   8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                          

Общий объем, 

часов 
36 28   8   2   2       4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2 34 26   8   2   2       4   

Раздел 3 34 26   8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                         

Общий объем, 

часов 
72 52   16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
108 80   24   6   6       12   
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

80 41   41   6   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ. 

 

Тема 1.1 Социально-психологические характеристики общения 

 

Цель: анализ общения как социально-психологического феномена. Расширение 

представлений об основных направлениях и проблемах психологического изучения общения  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Общение как объект психологического исследования. коммуникативные аспекты 

общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в 

общении. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика исследования общения в социальной психологии.  Общение в системе 

социально-психологических категорий. 

2. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: статический 

и динамический аспекты.  

3. Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация.  

4. Общение как процесс. Стадии контакта.  

5. Коммуникативные аспекты общения. Вербальная и невербальная коммуникация.   

6. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Феномены, механизмы и 

эффекты социальной перцепции. Атрибутивные процессы при переходе от социального 

восприятия к социальному познанию.  

7. Общение как интеракция. Виды и формы межличностного взаимодействия: 

классификация, критерии ее построения, основные характеристики.  

 

 

Тема 1.2 Социальная психология влияния. 

 

Цель: ознакомление с современным состоянием проблемы психологии влияния. 

Анализ основных теоретических и практических аспектов исследования влияния. 

Расширение представлений о ситуациях, факторах и технологиях влияния  

  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Взаимодействие людей в общении. Приемы и способы социально-психологического 

влияния. Механизмы социально-психологического воздействия.  

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Общая характеристика приемов и способов социально-психологического влияния 

(убеждение, внушение, подражание, заражение и др.), их психологические 

особенности, исторические корни, применение в современной жизни.  

2. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 

конформизм. 

3. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность.  

4. Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании 

подражания.  

5. Заражение как способ группового воздействия 

 

 



 

 
11 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся  

 

Кейс-задание по психология межличностного общения 

 

Ситуация 1 

Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми? 

Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю 

одиночество? 

У меня много друзей или очень мало? 

 

Ситуация 2 

Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

 

Ситуация 3 

Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встреча с 

руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. 

Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и 

поведения в момент встречи. 

 

Задание 4 

Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не 

может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – 

Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного анализа 

Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов. 

 

Задание 5 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя 

принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные 

средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 

Задание 6 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, визуал, 

кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

 

Задание 7 

В школе было проведено анкетирование учащихся направленное на выявление трудностей 

общения связанных с проявлениями агрессии в межличностных отношениях. Анализ 

результатов анкетирования учащихся I-IVклассов показал, что около 22 % учащихся 

отметили факт проявления вербальной и физической агрессии со стороны сверстников: «Моя 

соседка по парте все время мне грубит, кричит, толкается» (Дима В.); «На перемене драки 

устраивают» (Катя П.); «Не играют, а бьют и обзываются» (Аня Д.). Агрессия одних 

учеников по отношению к другим приводит к тому, что у 97,5 % школьников сформирована 
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стойкая антипатия к таким одноклассникам. В этих условия трудно осуществлять работу по 

созданию учебного коллектива и воспитанию у детей толерантности и чувства гуманизма. 

Что в этой ситуации необходимо предпринять психологу с целью коррекции межличностных 

отношений учащихся. 

 

Задание 8 

Младший школьник не удовлетворен межличностными отношениями с учителем. Ролевые 

отношения учитель – ученик складываются неблагополучно и на неуспешном фоне, ребенок 

не чувствует эмоционального комфорта в общении с педагогом, отказывается ходить в 

школу. 

Что в этой ситуации необходимо предпринять психологу с целью коррекции межличностных 

отношений? 

 

Кейс-задание. 

Требования к выполнению 

Должно быть выполнено не менее 2-х заданий из общего объема. До 1-й страницы 

текста на каждую работу (необходимо ответить на два вопроса). Излагается суть ответа на 

поставленный вопрос. Рекомендация: отвечать конкретно, по существу. Лист ответа должен 

быть оформлен (ФИО, направление подготовки, курс, группа). 

 

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с 

момента его получения в электронном виде.  

 

 

*(Выполняется как практическое задание в электронной образовательной среде) 

 

Критерии оценки кейс-заданий 

 знание основных положений изученного материала; 

 умение обосновать предложенный вариант решения проблемы. 

Темы эссе 

1. Теория подражания Г. Тарда.  

2. Психология моды. 

3. Социальное влияние и представления человека о себе; 

4. Агенты и механизмы социального влияния на личность 

5. Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении психологов.  

6. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость. 

7. Управление толпой 

8. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. Психология выбора модной 

одежды. 

9. Понятие моды и её психические механизмы. 

10. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера.  

11. Социальное влияние как феномен практики управления.  

12. Роль психологии влияния в науке управления. 

13. Невербальные средства внушения. 

14. Факторы способствующие подражанию. 

15. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не нужно 

16. Паническое поведение. 

17. Социально-психологические функции моды 

18. Практические приемы убеждения. 

19. Вербальные приемы внушения. 

20. Факторы, способствующие подражанию. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестовые 

задания. 

 

РАЗДЕЛ 2. Психология межличностных отношений. 

 

Тема 2.1 Межличностные отношения как предмет социально-психологического 

исследования. 

 

Цель: ознакомление с социально-психологическим феноменам межличностных 

отношений. Расширение представлений об особенностях и закономерностях формирования 

межличностных отношений разного вида. Ознакомление с теорией и феноменологией 

просоциального проявления, а также с агрессивностью, как психологическим явлением. 

Анализ основных направлений исследования агрессивных проявлений в межличностных 

отношениях  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Межличностные отношения как разновидность социальных отношений. Основные 

проблемы и направления изучения межличностных отношений в социальной психологии. 

Просоциальные и асоциальные проявления отношений.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми 

отношениями (психологическая теория отношений личности в работах В.Н. 

Мясищева; структура взаимоотношений; типы отношений и основания их 

классификации; психологические факторы и механизмы формирования 

взаимоотношений; динамика межличностных отношений; явление аккомодации и 

феномен социального проникновения в межличностных отношениях; проблема 

межличностной совместимости; виды деструктивных межличностных отношений). 

2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и механизмы 

развития мотивации помощи; теории социального научения, морального развития 

личности; атрибутивные и ролевые подходы; психологические модели 

альтруистической мотивации помощи: псевдоальтруистические и собственно 

альтруистические объяснения; личностные и ситуационные детерминанты оказания 

помощи: специфика экспериментального изучения, основные результаты, 

объяснительные модели). 

3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение; 

понятие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные 

подходы к исследованию агрессии; методы психологической диагностики 

агрессивности в отношениях; личностные и ситуационные факторы формирования и 

проявления агрессивного поведения; проблема социально-психологической 

коррекции агрессивных проявлений межличностных отношений). 

 

 

Тема 2.2 Психология межличностного конфликта. 

 

Цель: ознакомление  с современным состоянием психологии конфликта. Анализ 

социально-психологической природы межличностных конфликтов. Формирование 

представлений о стратегиях и тактиках поведения людей в конфликтных ситуациях, о 

способах разрешения конфликтов.  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов; подходы к 

объяснению и исследованию межличностных конфликтов; структура межличностных 

конфликтов; поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия 

конфликтов; принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие 

модели разрешения конфликтов; прогнозирование и предупреждение конфликтов; посредник 

в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Проблема конфликтов в социальной психологии. Понятие и виды конфликтов.  

2. Межличностные конфликты. Подходы к объяснению и исследованию межличностных 

конфликтов. 

3. Структура межличностных конфликтов. Генезис и динамика протекания 

межличностных конфликтов. Поведенческие стратегии и тактики участников 

конфликта. Последствия конфликтов. 

4. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия. Поведенческие модели 

разрешения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Посредник 

в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся  

 

Темы эссе 

1. Аттракция и развитие межличностных отношений. 

2. Теория межличностных отношений В. Шутца. 

3. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений 

4. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

5. Факторы и механизмы развития мотивации помощи.  

6. Теории социального научения, морального развития личности.  

7. Психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения. 

8. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

9. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений.  

10. Личностные детерминанты альтруизма. 

11. Способы психологической коррекции лиц с повышенной агрессивностью в 

межличностных отношениях  

12. Профилактики межличностной агрессии   

13. Агрессивное поведение (природа социальной агрессии, понятие, основные виды 

агрессивности). 

14. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного 

поведения. 

15. Под влиянием каких факторов развивается и проявляется эмпатия личности. 

16. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

17. Агрессия, ее причины и последствия. 

18. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей. 

19. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика. 

20. Просоциальное и асоциальное поведение. 
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Кейс-задание по психология межличностного общения 

 

Ситуация 1  

Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 

производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов 

персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной 

ситуации и механизмы управления ею? 

Ситуация 2  

Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание 

руководителя не выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное взаимодействие? 

Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в конфликт. 

Ситуация 3 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 

директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 

курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, 

вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Ситуация 4 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 

аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Ситуация 5 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии 

за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

 В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 6 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 

служебной деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 7 

Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала и 

обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не 

думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего 

хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, 

что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения 

приобретают явно эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 8 

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от ребенка. 

Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. Ученик 

спокойно отвечает: “Значит, пойду работать”.  
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В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 9 

Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил не 

по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой адрес 

ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 10 

В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  

интерес к дальнейшему обучению. 

 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Кейс-задание. 

Требования к выполнению 

 

Должно быть выполнено не менее 2-х заданий из общего объема. До 1-й страницы 

текста на каждую работу (необходимо ответить на два вопроса). Излагается суть ответа на 

поставленный вопрос. Рекомендация: отвечать конкретно, по существу. Лист ответа должен 

быть оформлен (ФИО, направление подготовки, курс, группа). 

 

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с 

момента его получения в электронном виде.  

 

 

*(Выполняется как практическое задание в электронной образовательной среде) 

 

Критерии оценки кейс-заданий 

 знание основных положений изученного материала; 

 умение обосновать предложенный вариант решения проблемы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестовые 

задания. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП.  

 

Тема 3.1 Малые группы в психологии. 

 

Цель: ознакомление с предметом социальной психологии малой группы, основными 

понятиями и подходами, сложившимися в области изучения малых групп. Анализ основных 

феноменов формирования, функционирования  и динамики малой группы. Расширение 

представлений об особенностях поведения и взаимодействия личности в группе. Анализ 

статусно-ролевой позиции человека и феномен лидерства. Расширение представлений о 

коллективе как разновидности малой группы. Анализ феномена семья как малой группы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая 

феноменология малой группы. Группа и личность. Лидерство и руководство. Коллектив как 

разновидность малой группы. Семья как малая группа. 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, 

факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового развития. 

История и традиции развития исследований, основные теоретические подходы к 

исследованию малых групп в зарубежной и отечественной психологии.  

2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы 

поведения личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой 

сплоченности; феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на 

принятие группового решения). 

3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в 

малых группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как 

«поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и способы 

взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения личности в группе: 

групповые нормы и ценности, групповые ожидания. 

4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 

Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и руководства 

в отечественной и зарубежной психологии. Особенности организации взаимодействия и 

взаимоотношений руководителей с лидерами. 

5. Коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду 

основной деятельности, условиям труда, характеру социально-психологических связей, 

политической ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки и 

критерии коллектива. Стадии и уровни развития коллектива. Особенности групповых 

процессов в коллективе. Социально-психологические аспекты исследования коллектива. 

Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной психологии (работы А.С. 

Макаренко, А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского и др.). 

6. Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, 

детоцентрическая и супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. 

Система семейных ценностей. Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития 

взаимоотношений в семье. Основные кризисы взаимоотношений супругов. Проблема 

гармонизации межличностных отношений в семье. 

 

 

Тема 3.2 Психологические характеристики организаций.  

 

Цель: познакомить с социально-психологическими характеристиками организаций и 

особенностями организационно-психологического сопровождения деятельности организации  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Социаьно-психологические характеристики организаций. Формальные, 

неформальные, сложные организации. Организационные цели. Особенности коммуникации. 

Социально-психологические проблемы производства (социально-психологический климат, 

эффективность управления, оценка персонала, организационное поведение и 

профессиональная карьера, социально-психологические характеристики производственного 

коллекти, организационная культура, социально-психологическое сопровождение кадровой 

работы в организации). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Организация, как социально-психологический феномен (социально-психологические 

проблемы управления в организации; личность как объект и субъект управления; 
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группа, как объект и субъект управления; психологические условия эффективного 

взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»; позиционные отношения; 

2. Особенности коммуникации в организации (информационный обмен и 

взаимодействие как уровни управления в организации; социально-психологический 

климат организации и факторы его формирования; организационная культура и 

организационная социализация). 

3. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные проблемы 

рекрутмента; 

4. Социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе 

Тема эссе: 

 

1. Малые группы в социальной психологии 

2. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров и 

членов малых групп. 

3. Гендерный аспект лидерства. 

4. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

5. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 

6. Формальное и неформальное лидерство. 

7. Сущность социально-психологического климата. 

8. Групповые эффекты. 

9. Особенности руководства малой группой. 

10. Особенности принятия группового решения. 

11. Феномен групповой сплоченности. 

12. Конфликты в малых группах 

13. Малая группа-понятие и классификация 

14. Функции малой группы 

15. Значимые характеристики малой группы 

16. Референтная группа и ее функции. 

17. Формальные и неформальные группы. 

18. Групповые нормы. 

19. Семья как малая группа. 

20. Понятие малой группы и коллектива - базовые характеристики. 

21. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 

отечественной науке 

22. Современные проблемы рекрутмента. 

23. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории 

«команда». 

24. Функции организации. 

25. Авторитет руководителя организации 

26. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 

27. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности организации 

28. Культура научной организации и мотивации труда 

29. Организационная культура как регулятор поведения 

30. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы 

31. Организация как средняя социальная группа. 

32. Социально-психологического климата в организации. 

33. Психологические аспекты построения карьеры. 

34. Социально-психологические особенности конфликтов в организации. 
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35. Факторы формирования социально-психологического климата. 

36. Место и роль психолога в фирме или организации. 

37. Психология управленческих воздействий. 

38. Роль личности руководителя при решении и профилактике конфликтов в 

организации. 

39. Стили руководства в системах управления. 

40. Личность руководителя организации. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестовые 

задания. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Знает методы, 

способы и технологии 

организации совместной  

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-3.2. Умеет 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

Этап 

формирования 

умений 
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обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.3. Имеет опыт 

организации совместной  

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-6.2. Умеет 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

Этап 

формирования 

умений 
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потребностями 

ОПК-6.3. Имеет опыт 

использования 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-6, ОПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 
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изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-6, ОПК-3 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-6, ОПК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Социально-психологическая структура личности. 

2. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая личность. 

3. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии.  

4. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн) 

5. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия. 

6. Основные проблемы и направления исследований социализации в психологии.  

7. Проблема психологической периодизации развития личности. 

8. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального развития личности.  

9. Идентичность личности. Типы идентификации.  

10. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно-нормативная 

регуляция социального поведения.  

11. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование социальных 

установок.  

12. Агрессивность как социально-психологическая проблема. 

13. Проблема малой группы в психологии. 

14. Малая группа как социально-психологическое образование.  

15. Основные направления изучения малых групп в психологии.  

16. Динамические процессы в малой группе. 

17. Метод фокус – группы. 

18. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности 

взаимодействия между людьми.    

19. Психология  общения: основные направления исследований 

20. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и понимания людьми 

друг друга, воздействия и взаимодействия.  

21. Психологические закономерности формирования первого впечатления о человеке. 

22. Механизмы межличностного восприятия  

23. Проблема социального интеллекта.  

24. Психология воздействия как область социальной психологии.   

25. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования убеждений. 

26. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы.  

27. Общественное мнение и закономерности его формирование, социально-психологические 

вопросы изучения общественного мнения.  

28. Межличностные отношения, их виды,  динамика, механизмы формирования и развития. 

29. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии 

30. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного разрешения. 

31. Психологические характеристики больших групп.  

32. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

33. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.  

34. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения.  

35. Психология чрезвычайных ситуаций. 

36. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы. 

37. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы.  

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

Кейс-задание по психология межличностного общения №1 

 

Ситуация 1 

Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми? 
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Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю 

одиночество? 

У меня много друзей или очень мало? 

 

Ситуация 2 

Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

 

Ситуация 3 

Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встреча с 

руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. 

Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и 

поведения в момент встречи. 

 

Задание 4 

Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не 

может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – 

Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного анализа 

Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов. 

 

Задание 5 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя 

принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные 

средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 

Задание 6 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, визуал, 

кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

 

Кейс-задание по психология межличностного общения №2 

 

Ситуация 1  
Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 

производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов 

персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной 

ситуации и механизмы управления ею? 

 

Ситуация 2  
Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание 

руководителя не выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное взаимодействие? 

Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в конфликт. 
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Ситуация 3 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 

директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 

курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, 

вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

 

Ситуация 4 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 

аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

 

Ситуация 5 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии 

за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

 В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 6 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 

служебной деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 7 

Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала и 

обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не 

думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего 

хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, 

что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения 

приобретают явно эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Ситуация 8 

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от ребенка. 

Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. Ученик 

спокойно отвечает: “Значит, пойду работать”.  

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Ситуация 9 
Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил не 

по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой адрес 

ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 10 
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В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  

интерес к дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гуревич, П. С. Психология : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 465 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-5042-7. — Режим доступа : urait.ru/book/psihologiya-449915 

 

2. Чернышев, А. С. Социальная психология личности и группы : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев, С. В. Сарычев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 201 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13692-0. — Режим доступа : 

urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-lichnosti-i-gruppy-466420  

 

 

5.1.2. Дополнительная литература: 

1. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для вузов / В. А. 

Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
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5-534-01837-0. — Режим доступа : urait.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-

1-psihologiya-451600  

2. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для вузов / В. А. 

Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-01839-4. — Режим доступа : urait.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-

2-pedagogika-451601 

3. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455714 (дата обращения: 23.04.2020). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
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5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология личности и группы» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

https://grebennikon.ru/
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система:  Windows 7 или Astra Linux SE 

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC или Okular 

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психология личности и группы» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Психология личности и группы» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психология личности и группы» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Психология личности и группы» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Психология личности и группы» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины является освоение основных теоретических концепций, с 

помощью которых исторически осуществлялось осмысление категории «культурно-

образовательная среда» в гуманитарном знании; осознание многомерности, масштабности и 

сложности феномена образовательного процесса и его опоре на общенациональные 

ценности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности явления «культурно-образовательная среда» в современном 

гуманитарном знании; 

- формирование понимания культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей» 

- введение в общеметодологическую проблематику наук исследований ценностных 

оснований отечественной культуры и образования. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей» реализуется в обязательной части основной образовательной 

программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» заочной 

формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной среды 

на основе общенациональных ценностей» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Педагогика», «Основы информационной культуры педагога», «Возрастная и 

педагогическая психология». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «педагогическая и 

преддипломная практики. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-4 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование»  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОПК-4.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-4.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

осуществления 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-4.2. Умеет 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

ОПК-4.3. Имеет 

опыт 

осуществления 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4       
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 8 16       

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 4 8       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 28 52       

из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       

Форма промежуточной аттестации     зачет       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 108 36 72       

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 36   8   2   2       4   
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Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                          

Общий объем, 

часов 
36 28   8   2   2       4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 34 26   8   2   2       4   

Раздел 2.2 34 26   8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                         

Общий объем, 

часов 
72 52   16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
108 80   24   6   6       12   

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очная форма обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
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и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 4) 
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Раздел 1.1 15 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.2 15 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 15 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45 18   21   6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

45 18   21   6   

 

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д
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и

ч
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к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
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и
 

В
ы

п
о
л

н
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и
е 

п
р

а
к

т
. 
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д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
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н
ы

й
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ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
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у
б
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н
о
г
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т
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у
щ
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о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 4) 
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Раздел 2.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

80 41   41   6   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ДИСКУРС ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ  

 

Тема 1.1. Проблемы формирования ценностных параметров национально-

культурной идентичности в современных образовательных проектах 

 

Цель: научить использовать знания из области социально-культурного проектирования 

для решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных задач; научить 

применять проектное и исследовательское знание в проектировании культурно-

образовательной среды на основе общенациональных ценностей; обеспечить свободное 

владение проектными практиками и технологиями культурно-образовательной 

направленности самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных и проектных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий; изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по 

тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Влияние социокультурных трансформаций 1990-х годов  на создание новых символов 

российского общества. Необходимость разработки дискурса «позитивной идентичности» и 

проектирования ценностных параметров духовно-нравственного развития личности как 

базовых понятий социализации и инкультурации. Необходимость междисциплинарных 

подходов в подготовке и формировании образовательных программ, целенаправленно 
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сконцентрированных на решении образовательно-воспитательных задач. Формирование 

ценностных параметров национально-культурной идентичности в разработке духовных 

ориентиров государственной  культурной политики России.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое позитивная идентичность и ее роль в современных культурно-

образовательных проектах. 

2. Роль восточно-христианского дискурса в формировании идентичности русского 

народа. 

3. Основные задачи государственной культурной политики в формирования 

ценностных параметров национально-культурной идентичности в современных 

образовательных проектах. 

 

Тема 1.2. Наследование духовного опыта России в контексте формирования 

культурно-образовательной среды 

 

Цель: научить использовать знания из истории культуры для решения научно-

исследовательских, научно-практических, прикладных задач; научить применять 

культурологическое знание в культурно-образовательной деятельности; свободным 

владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением духовного опыта 

России, процессов, практик; самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий; изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по 

тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Актуализация достижений русской исторической школы – трудов Ключевского, 

Гумилевского, Горского и других ее представителей в контексте формирования культурно-

образовательной среды. Критика постмодернистских интерпретаций наследуемого 

духовного опыта Руси в контексте сопоставления «Россия – Европа». Взаимоотношение 

церкви и государства в процессе наследования  духовного опыта России и его учет в 

формировании культурно-образовательной среды. Полиэтничность, проблема сохранения 

самобытности национальной культуры, судьба русского культурного наследия – актуальные 

проблемы в дальнейшем развитии культурно-образовательных процессов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль А. Карташева в изучении проблемы наследования  духовного опыта России. 
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2. Оценка перспектив наследования духовного опыта России в образовательных 

проектах с позиций современного отечественного либерализма. 

 3. Возрождение культурологических основ отечественного образования как 

перспектива творческого освоения духовного опыта России в культурно-образовательной 

деятельности. 

 

Тема 1.3.  Историко-культурологические вехи формирования духовных символов 

на основе общенациональных ценностей. 

 

Цель: научить использовать знания из истории культуры для решения научно-

исследовательских, научно-практических, прикладных задач; научить применять 

культурологическое знание в изучении духовных символов на основе общенациональных 

ценностей; свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с 

изучением культурных форм, процессов, практик; самостоятельно ставить конкретные цели 

и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и 

методов, информационных технологий; изучать различные виды культурных объектов в 

разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по 

тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема социокультурной трансформации (или переходных этапов) в развитии 

социумов. Обобщение кризисных этапов развития русской истории в трудах русских 

религиозных философов. Реформы Петра - начало имперского самодержавия и абсолютизма 

в России. Дискуссии славянофилов и западников  о близости или отдаленности 

классического наследия на Руси. Секуляризация и «раскол» – как разрывы православных 

традиций в 18 веке. Влияние нигилизма на формирование духовных символов на основе 

общенациональных ценностей. Проблема сохранения  национально-культурного наследия 

России в условиях интеграции в мировое сообщество. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Значение работы Г. Флоровского «Пути русского богословия» для 

формирования духовных символов на основе общенациональных ценностей. 

2. В чем состоит сходство и различие в формировании духовных символов на 

Руси в сравнении с западным Средневековьем и Возрождением? 

3. Роль петровских реформ формирования духовных символов на основе 

общенациональных ценностей. 

 

Тема 1.4. Сущность и содержание понятий «духовность», «нравственность», 

«мораль», «воспитание», «духовно-нравственное воспитание». Задачи  образования в 

формировании духовно-нравственных основ национального менталитета 
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Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способности 

использовать знание фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и научно-

практической деятельности; способности применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

способности самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта; способности строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические 

задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Преодоление негативных тенденций в процессе модернизации, наносящих ущерб 

формированию духовно-нравственных основ национального менталитета. Понятие 

нравственной нормы и задачи современного отечественного образования. Использование 

традиций духовно-нравственного воспитания, значимых для сохранения национального 

менталитета российского общества. Роль культуры в духовно-нравственном разитии 

подрастающего поколения в соответствии с особенностями национального менталитета 

народов России. Достижения отечественной этической мысли и их значение в современном 

духовно-нравственном воспитании. Содержание понятия "духовность" в научных 

исследованиях и в религиозной культуре. Их возможная взаимосвязь. Сущностные 

характеристики понятия "нравственность"  и "мораль" в современной этике. Их различия и 

взаимосвязь. Парадокс моральной оценки и парадокс морального поведения. Их значение 

для духовно-нравственного воспитания. Осмысление категории "воспитание" с позиций 

задач формирования духовности и нравственного развития личности. Институциональные и 

внеинституциональные возможности духовно-нравственного воспитания. Потенциал их 

взаимодействия в российском обществе.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определите  сущность духовно-нравственного воспитания в современном обществе. 

2. В чем состоит взаимосвязь морали и нравственности и ее значение для духовно-

нравственного воспитания. 

3. Как избежать парадоксов моральной оценки и морального поведения в духовно-

нравственном воспитании? 

4. Какова роль учреждений  образования в современном духовно-нравственном 

воспитании. 

5. Формула «православие-самодержавие – народность» и ее значение для сохранения и 

развития традиций образования в соответствии с духовно-нравственными основами 

национального менталитета. 

6. Взаимосвязь религиозного опыта и достижений русской философии в области 

формирования духовно-нравственного самосознания русского народа. 

7. Влияние национального менталитета на существующую отечественную 

образовательную практику. 
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8. Духовно-мировоззренческие ориентиры современного отечественного образования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1: 

 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Роль св. Кирилла и Мефодия в формировании идентичности русского народа. 

2. Исходные ценностные параметры национально-культурной идентичности в 

современных образовательных проектах. 

3. Литературные памятники древнерусской культуры – «Слове о законе и благодати»  

митрополита Иллариона, «Поучении детям» В. Мономаха, «Речи философа» в «Повести 

временных лет» и других литературных источниках как кодексы социальных нормативов 

русского народа. 

4. Роль ценностных параметров национально-культурной идентичности в 

модернизации российского общества. 

5. Ориентиры государственной культурной политики по сохранению и 

формированию идентичности российского общества. 

6. Русская историческая школа возрождения русского культурно-исторического и 

духовного наследия и ее значение для формирования культурно-образовательной среды.  

7. Русская иконопись как духовное наследие России. 

8. Роль православной культуры в развитии русской нации. 

9. Реинтерпретация исторического прошлого России «Государство и эволюция» 

Е. Гайдара и ее негативные последствия для образовательного процесса. 

10. «Русский мир» как форма наследования духовного опыта народов России и его 

значение для современной культурно-образовательной деятельности. 

11. Сущностные характеристики понятия "нравственность"  и "мораль" в современной 

этике. Их различия и взаимосвязь. 

12. Парадокс моральной оценки и парадокс морального поведения. Их значение для 

духовно-нравственного воспитания. 

13. Институциональные и внеинституциональные возможности духовно-нравственного 

воспитания. Потенциал их взаимодействия в российском обществе. 

14. Значение этики Аристотеля для духовно-нравственного воспитания. 

15. Мораль и право. Их взаимосвязь. 
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16. Основные направления инкультурации и социализации в современном российском 

обществе. 

17. «Русская идея» и ее интерпретация в современном российском обществе. 

18. Содержание общенациональных ценностей в российском обществе переходного 

периода. 

19. Сущность процесса социализации и инкультурации в современной культурно-

образовательной среде. 

20. Освоение общенациональных ценностей в процессе социокультурного 

взаимодействия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: Форма рубежного контроля – устный 

опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ХХI ВЕКА  НА ОСНОВЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

 

Тема 2.1. Формирование культурно-образовательной среды в просветительских 

стратегиях ХХI века на основе общенациональных ценностей 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способности 

использовать знание фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и научно-

практической деятельности (ОПК-1); способности применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

способности самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта; способности строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические 

задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема демократизации в сфере культуры и образования. Модель Просвещения в 

сфере образования и ее значение для современной культурно-образовательной среды. 

Издержки мировоззренческого плюрализма в просветительских стратегиях ХХI века. 

Востребованность концепции классического образования в современной культурно-

образовательной среде. Место и роль религиозной педагогики в современном социуме. 

Необходимость актуализации ценностных ориентаций в пространстве культурно-



 

 
15 

образовательной среды. Целостность и гармоничность развития личности как необходимый 

идеал современной педагогики.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы кризисные тенденции в современном образовании? 

2. В чем состоит решение проблемы освоения культурного опыта старших 

поколений в современном российском обществе? 

3. Специфика просветительских стратегий в формировании отечественной 

культурно-образовательной среды. 

 

Тема 2.2. Освоение общенациональных ценностей в дискурсах философии, 

религии, искусства. Роль отечественной православной традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способности 

использовать знание фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и научно-

практической деятельности; способности применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

способности самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта; способности строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические 

задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимосвязь истории, религии и культуры в освоении общенациональных ценностей в 

дискурсах философии, религии, искусства. Философия стоицизма об истоках духовно-

нравственных «антиценностей». «Наставничество» в духовно-нравственном воспитании 

античности  и его значение для современного освоения общенациональных ценностей. Роль 

патриотизма в освоении общенациональных ценностей. Основы духовно-нравственного 

воспитания в древнерусской культуре. Соборность как одно из важнейших условий освоения 

общенациональных ценностей. Исторические вехи формирования русской религиозно-

философской традиции. Созидание основ русско-христианской картины мира. Роль 

патристики в формировании христианской культуры. Основные парадигмы древнерусского 

религиозно-философского знания и типологические черты русско-христианской картины 

мира. Идеи исихазма в России. Историческая роль учения исихазма в формировании русской 

духовности. Религиозно-философские концепции ХХ века в России и их значение для 

духовно-нравственного воспитания.    

 

Вопросы для обсуждения (семинар-диспут): 

1. Духовно-нравственные проблемы в философии стоиков. 

2. Освоение общенациональных ценностей в античной философии. 

3. Формирование духовного самосознания как условие освоения 

общенациональных ценностей. 
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4. Роль святоотеческой литературы в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

5. Сущность русской религиозно-философской традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

6. Русско-христианская картина мира и ее роль формировании национального 

самосознания русского народа. 

7. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

8. Влияние религиозно-философских концепций ХХ века в России на 

формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

 

Тема 2.3. Взаимосвязь духовно-нравственного и эстетического воспитания в 

культурно-образовательной среде. 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способности 

использовать знание фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и научно-

практической деятельности; способности применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

способности самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта; способности строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические 

задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные стратегии и концептуальные положения эстетического развития личности в 

духовно-нравственном воспитании учреждениями  образования. Роль массового 

музыкального просвещения в духовно-нравственном воспитании учащихся учреждений  

образования. Духовно-нравственный потенциал самодеятельного творчества в учреждениях  

образования. Программа эстетического воспитания подрастающего поколения средствами 

фольклора. Основные технологии организации клубной деятельности в области духовно-

нравственного воспитания средствами  образования. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Категории «этического» и «эстетического». Их взаимосвязь в духовно-

нравственном воспитании. 

2. Роль искусства в обеспечении взаимосвязи духовно-нравственного и 

эстетического воспитания в культурно-образовательной среде. 

3. Потенциал духовно-нравственного развития личности в исполнительской 

деятельности. 

4. Роль народного творчества в обеспечении взаимосвязи духовно-нравственного 

и эстетического воспитания в культурно-образовательной среде 
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Тема 2.4. Потенциал культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей в процессе инкультурации и социализации личности 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способности 

использовать знание фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и научно-

практической деятельности; способности применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

способности самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта; способности строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические 

задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Доминанты духовно-нравственного воспитания в культурно-образовательной среде как 

процесс  социализации и инкультурации личности. Культуросообразность духовно-

нравственного воспитания детей в культурно-образовательной среде на основе 

общенациональных ценностей. Влияние культурно-образовательной среды на процесс 

социализации и инкультурации  молодежи в процессе освоения общенациональных 

ценностей. Основные направления развития культурно-образовательной среды в сфере 

образования и перспективы ее развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность процессов социализации и инкультурации личности на основе 

общенациональных ценностей. 

2. Роль культуры и искусства в социализации и инкультурации в современной 

культурно-образовательной среде. 

3. Эволюция общенациональных ценностей в контексте инкультурации и 

социализации личности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2: 

 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Взгляды Н. Бердяева  на освоение культурного наследия в образовательном 

пространстве. 

2. «Педагогика альтернатив» и ее негативные последствия для духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

3. Роль религиозного мировоззрения в формировании современных 

просветительских стратегий в российском обществе. 

4. В. Зеньковский о проблемах воспитания в свете христианской антропологии. 

5. Перспективы дальнейшего совершенствования просветительской деятельности 

в сфере отечественного образования. 
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6. Роль церкви в решении духовно-нравственных проблем современного 

общества. 

7. Категория свободы и ее роль в освоении общенациональных ценностей. 

8. Значение «Поучения» Владимира Мономаха в освоении общенациональных 

ценностей русским народом. 

9. Роль русской философии в освоении общенациональных ценностей. 

10. Влияние славянофилов на формирование национального самосознания 

русского народа. 

11. Религиозная картина мира как область сакральной культуры. 

12. Категория сакральности в контексте духовно-нравственных традиций. 

13. И. Ильин о христианской культуре 

14. Роль патристики в формировании христианской культуры. Типологические 

черты Русско-христианской картины мира. 

15. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

16. Возможности учреждений  образования в духовно-нравственном воспитании 

молодежи? 

17. Основные перспективы совершенствования духовно-нравственного воспитания 

в учреждениях  образования? 

18. Основное содержание эстетического воспитания в учреждениях  образования, 

способствующего духовно-нравственному развитию личности? 

19. Основные достижения музыкального просветительства в нашей стране и за 

рубежом, значимые для духовно-нравственного воспитания в културно-образовательной 

среде. 

20. Современные требования к организации самодеятельного творчества в 

культурно-образовательной среде как средства духовно-нравственного воспитания. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: Форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Тема 3.1. Духовно-художественные традиции в русской ментальности в 

формировании культурно-образовательной среды 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способности 

использовать знание фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и научно-

практической деятельности; способности применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

способности самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта; способности строить и использовать модели 
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для описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические 

задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Взаимосвязь русской ментальности с художественным осмыслением духовных 

ценностей. Роль русской художественной литературы в сохранении духовно-

художественных традиций. Идея общественного служения как основа доминирующего 

содержания  этих традиций и их освоения в современном обществе. Сопряжение 

«формального» и «неформальных» начал в раскрытии духовно-нравственной проблематики, 

актуальной для становления и  развития личности в духовно-художественных традициях. 

Проблема сострадания и милосердия как главное содержание отечественной литературы и 

искусства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль литературы и искусства в формировании культурно-образовательной 

среды в соответствии с особенностями русской ментальности. 

2. Тема общественного служения в отечественной художественной практике и ее 

развитие в современном социуме. 

3. Тема «маленького человека» в русской художественной литературе и искусстве 

и ее значение для формирования культурно-образовательной среды. 

4. Основное духовно-нравственное содержание отечественного культурно-

художественного наследия. 

 

Тема 3.2. Традиционная народная духовность в русском мифопоэтическом и 

сказочном фольклоре и ее потенциальная роль в культурно-образовательной среде 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способности 

использовать знание фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и научно-

практической деятельности; способности применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

способности самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта; способности строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические 

задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Роль дохристианского  опыта в формировании традиционной народной духовности. 

Религиозные христианские идеалы русского народа – новый этап в осмыслении 

мифопоэтического и сказочного фольклора. Роль исследований А.Н. Афанасьева для 

осмысления культурно-образовательного потенциала мифопоэтического и сказочного 
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фольклора. Космологическая картина мира древних славян и ее духовно-нравственное 

значение. Основное содержание педагогики русского сказочного фольклора и его значение 

для формирования современной культурно-образовательной среды. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Духовно-нравственное значение  русского мифо-поэтического и сказочного 

фольклора. 

2. Сопоставительный анализ духовно-нравственного содержания античной и 

славянской мифологии. 

3. Экологическая этика мифо-поэтического и сказочного фольклора и ее роль в 

становлении культурно-образовательной среды. 

4. Включение духовно-нравственного содержания мифо-поэтического и 

сказочного фольклора в современные педагогические практики. 

 

Тема 3.3. Религиозные мотивы в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-образовательного 

процесса 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способности 

использовать знание фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и научно-

практической деятельности; способности применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

способности самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта; способности строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические 

задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Связь христианской этики с русской художественной литературой. Киевский период 

развития древнерусской литературы. Летописи как первый опыт систематического 

осмысления христианства в литературном творчестве. Стремление создателей литературных 

произведений соотнести общественные и социальные проблемы с проблемами духовного 

самосовершенствования, связанного с необходимостью служения людям, обществу. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Евангелические смыслы и ценности в русской художественной литературе. 

2. Эволюция религиозных мотивов в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-образовательного 

процесса 

3. Педагогическое значение православной интерпретации христианства в 

произведениях русской художественной литературы. 
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4. Дальнейшие перспективы освоения христианского содержания русской 

художественной литературы в современной культурно-образовательной среде. 

 

Тема 3.4. Наследование русского духовного опыта в контексте современных 

культурно-образовательных проектов. 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способности 

использовать знание фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и научно-

практической деятельности; способности применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

способности самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта; способности строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические 

задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Преодоление постмодернистских трактовок русского духовного опыта в культурно-

образовательных проектах. Необходимость исследования истоков и исторических вех 

развития русской культуры в образовательной деятельности на основе адекватной 

интерпретации духовных основ русского менталитета. Введение в научный оборот всего 

многообразия артефактов культурного наследия Русского мира как основа культурно-

образовательных проектов. Роль А. Карташева в изучении русского духовного опыта в 

контексте современных культурно-образовательных проектов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы и исторические вехи становления русского духовного опыта и 

их значение для культурно-образовательной деятельности. 

2. Основные требования к проектной деятельности по использованию русского 

духовного опыта в культурно-образовательных проектах.  

3. Перспективы развития проектной деятельности в образовательной сфере на 

основе русского духовного опыта. 

4. Значение православной культуры в наследовании русского духовного опыта в 

культурно-образовательных проектах. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3: 

 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 3: 
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1. Отражение ментальности русского народа в классической литературе и 

искусстве. 

2. Влияние отечественных духовно-художественных традиций на возможности 

формирования культурно-образовательной среды. 

3. Развитие духовно-художественных традиций русского народа в сфере 

образования. 

4. Русская классическая литература как «учебник жизни». 

5. Развитие отечественных духовно-художественных традиций в современной 

культурно-образовательной среде. 

6. Современное педагогическое значение труда А.Н. Афанасьева «Поэтические 

воззрения славян на природу». 

7. Особенности мифологического сознания древних славян и его культурно-

образовательное значение. 

8. Характеристика русских народных сказок как достижения народной 

педагогики. 

9. Гуманистическое содержание мифо-поэтического и сказочного фольклора. 

10. Интерпретация мифопоэтического и сказочного фольклора в контексте 

современных культурно-образовательных задач. 

11. Работа А. Меня «Библия и литература» и ее педагогическое значение. 

12. Творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого – вершина воплощения 

христианских ценностей в русской классической литературе. 

13. «Капитанская дочка» А. Пушкина как «русское евангелие». 

14. Ода Г. Державина «Бог»  как отражение общенациональных ценностей, 

значимых для культурно-образовательного процесса. 

15. Н.В. Гоголь и христианство. 

16. Альтернативы постмодернистским подходам к изучению русского духовного 

опыта в культурно-образовательных проектах. 

17. Возможности культурно-образовательных проектов по внедрению достижений 

русского духовного опыта в современный социум. 

18. История и современное состояние русского духовного опыта, осваиваемого в 

отечественном образовании. 

19. Роль русской философии в наследовании и освоении русского духовного 

опыта. 

20. Взаимодействие светского и духовного образования в освоении достижений 

русского духовного опыта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: Форма рубежного контроля – устный 

опрос 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОПК-4.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-4.2. Умеет 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-4.3. Имеет опыт 

осуществления духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 
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излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

ОПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 



 

 
25 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Духовно-нравственные проблемы в философии стоиков. 

2. Освоение общенациональных ценностей в античной философии. 

3. Формирование духовного самосознания как условие освоения 

общенациональных ценностей. 

4. Роль святоотеческой литературы в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

5. Сущность русской религиозно-философской традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

6. Русско-христианская картина мира и ее роль формировании национального 

самосознания русского народа. 

7. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

8. Влияние религиозно-философских концепций ХХ века в России на 

формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

9. Роль литературы и искусства в формировании культурно-образовательной 

среды в соответствии с особенностями русской ментальности. 

10. Тема общественного служения в отечественной художественной практике и ее 

развитие в современном социуме. 

11. Тема «маленького человека» в русской художественной литературе и искусстве 

и ее значение для формирования культурно-образовательной среды. 

12. Основное духовно-нравственное содержание отечественного культурно-

художественного наследия. 

13. Основные этапы и исторические вехи становления русского духовного опыта и 

их значение для культурно-образовательной деятельности. 

14. Основные требования к проектной деятельности по использованию русского 

духовного опыта в культурно-образовательных проектах.  

15. Перспективы развития проектной деятельности в образовательной сфере на 

основе русского духовного опыта. 

16. Значение православной культуры в наследовании русского духовного опыта в 

культурно-образовательных проектах. 

17. Евангелические смыслы и ценности в русской художественной литературе. 

18. Эволюция религиозных мотивов в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-образовательного 

процесса 

19. Педагогическое значение православной интерпретации христианства в 

произведениях русской художественной литературы. 

20. Дальнейшие перспективы освоения христианского содержания русской 

художественной литературы в современной культурно-образовательной среде. 
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21. Духовно-нравственное значение  русского мифо-поэтического и сказочного 

фольклора. 

22. Сопоставительный анализ духовно-нравственного содержания античной и 

славянской мифологии. 

23. Экологическая этика мифо-поэтического и сказочного фольклора и ее роль в 

становлении культурно-образовательной среды. 

24. Включение духовно-нравственного содержания мифо-поэтического и 

сказочного фольклора в современные педагогические практики. 

Аналитические задания: 
1. Что такое позитивная идентичность и ее роль в современных культурно-

образовательных проектах. 

2.Роль восточно-христианского дискурса в формировании идентичности русского 

народа.  
3. Основные задачи государственной культурной политики в формирования 

ценностных параметров национально-культурной идентичности в современных 
образовательных проектах. 

4. Роль св. Кирилла и Мефодия в формировании идентичности русского народа. 
5. Исходные ценностные параметры национально-культурной идентичности в 

современных образовательных проектах. 
6. Литературные памятники древнерусской культуры – «Слове о законе и благодати»  

митрополита Иллариона, «Поучении детям» В. Мономаха, «Речи философа» в «Повести 
временных лет» и других литературных источниках как кодексы социальных нормативов 
русского народа. 

7. Роль ценностных параметров национально-культурной идентичности в 
модернизации российского общества. 

8. Ориентиры государственной культурной политики по сохранению и 
формированию идентичности российского общества. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Большаков, В. П. История и теория культуры : учебное пособие для вузов / В. П. 

Большаков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общей редакцией В. П. 

Большакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05382-1. — Режим доступа : 

urait.ru/book/istoriya-i-teoriya-kultury-454277 

2. Бодина, Е. А. История и теория культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. 

А. Бодина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08749-9. — Режим доступа : 

urait.ru/book/istoriya-i-teoriya-kultury-praktikum-453529 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 1 : учебник для вузов / 

М. С. Каган. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05623-5. — Режим доступа : 

urait.ru/book/vvedenie-v-istoriyu-mirovoy-kultury-v-2-t-t-1-453008 

2. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

М. С. Каган. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Режим доступа : 

urait.ru/book/vvedenie-v-istoriyu-mirovoy-kultury-v-2-t-tom-2-454890 

3. Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Режим доступа : 

urait.ru/book/psihologiya-tvorcheskoy-deyatelnosti-muzyka-i-drugie-iskusstva-453664 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Формирование культурно-

образовательной среды на основе общенациональных ценностей» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
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1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC или Okular 

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

https://grebennikon.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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"Гребенников". 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной 

среды на основе общенациональных ценностей» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной 

среды на основе общенациональных ценностей» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной среды 

на основе общенациональных ценностей» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и 

практических умений, касающихся разработки основных и дополнительных 

образовательных программ, формировании у них дополнительных компетенций по 

педагогической деятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить слушателей с российской государственной политикой в области 

образования, документами, регламентирующими деятельность высшей школы, 

нормативными основаниями деятельности высшей школы, требованиями к структуре и 

содержанию основной образовательной программы. 

2. Показать взаимосвязь развития российской системы образования (всех её 

уровней) с мировыми процессами и тенденциями. 

3. Расширить у слушателей понимание сущности и содержания базовых понятий: 

«профессиональное обучение», «воспитание в высшей школе», «обучение в высшей школе», 

«технологии реализации образовательных программ». 

4. Сформировать у слушателей основы умений проектирования технологий 

реализации образовательных программ в высшей школе. 

5. Освоить понятие «педагогическая технология», признаки и структуру 

педагогической технологии, отличие её от методики; типологию образовательных 

технологий, характеристику особенностей отдельных технологий, нацеленность их на 

решение задач профильного обучения в высшей школе. 

6. Закрепить навыки по разработке модулей содержания образовательных 

технологий (в рамках модульно-компетентностной модели). 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Разработка основных и дополнительных образовательных 

программ» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Педагогика», 

«Основы информационной культуры педагога», «Возрастная и педагогическая психология». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Основы планирования и 

анализа эксперимента в педагогике и психологии» 



 

 
5 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование»  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ 

ОПК-2 Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программировани

я для разработки и 

реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных задач 

ОПК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

ОПК-2.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.2. Умеет 

разрабатывать 

отдельные 

компоненты  

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

ОПК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

ОПК-2.3. Имеет 

опыт участия в 

разработке 

основных и 
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практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х 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 

ОПК-3.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

организации 

совместной  и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.2. Умеет 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-3. 

Применяет 

методы 

ОПК-3.3. Имеет 

опыт организации 

совместной  и 
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анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Контроль и 

оценка 

формирования 

образовательны

х результатов 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-5.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

осуществления 

контроля и оценки 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявления и 

корректировки 

трудностей в 

обучении 

ОПК-5.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-5.2. Умеет 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-5.3. Имеет 

опыт  

осуществления 

контроля и оценки 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявления и 

корректировки 

трудностей в 

обучении 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 8 16       

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 4 8       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 28 52       

из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       

Форма промежуточной аттестации     зачет       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 108 36 72       

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 

и
з 

н
и
х:

 

в 

ф
о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го

т
о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 36 36   8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                          

Общий объем, 

часов 
36 28   8   2   2       4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1 34 26   8   2   2       4   

Раздел 2.2 34 26   8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                         

Общий объем, 

часов 
72 52   16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
108 80   24   6   6       12   
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

 

Заочная форма обучения  

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

80 41   41   6   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Цель: Познакомить студентов с основными характеристиками современного 

российского образования, показать зависимость его развития от общественных 

процессов и тенденций. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Государственная политика в области 

образования. Федеральные законы РФ в области образования. Цели, приоритетные задачи и 

принципы развития образования в России. Взаимосвязь модернизационных процессов на 

всех уровнях современного российского образования. Влияние мировых процессов и 

тенденций на модернизацию современного российского образования. Болонский процесс: 

плюсы и минусы для российского образования. 

 
Тема 1. Государственная политика в области образования. Федеральные законы 

РФ в области образования. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Многоуровневая система высшего образования в современной России. 

2. Нормативно-правовая база управления вузом. Права и обязанности субъектов 

образовательного процесса в вузе. 

3. Цель модернизация учебно-воспитательного процесса в современном российском 

вузе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: заполнение таблицы. 

Заполнить таблицу «Мировые процессы и тенденции XXI века, оказывающие 

влияние на российское образование». 

 

№ 

п/п 

Процессы и тенденции  Краткая характеристика 

1.   

   

   

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестовые 

задания. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1. 

Выбрать из предложенных вариантов ответа тот, который наиболее правильно 

отражает суть поставленного вопроса. 

 

1. Высшее образование как ценность представляет собой: 

а) достигнутый гражданином определенный ценз, который удостоверяется 

соответствующим документом 
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б) совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ, 

сети реализующих их образовательных учреждений и органов управления образованием 

в) составной компонент культуры, выступающий ведущим фактором развития 

общества в целом и формирования личности отдельного человека 

г) специально организованное взаимодействие обучающих и обучающихся, 

направленное на решение задач развития личности 

2. Формирование единого мирового образовательного пространства, 

установление общей образовательной концепции характерно для: 

а) информатизации образования 

б) стандартизации образования 

в) интернационализации образования 

г) диверсификации образования 

3. Системообразующим компонентом структуры педагогического процесса 

является: 

а) цель образования  

б) технология образования  

в) результат образования  

г) содержание образования 

4. Обучением называется: 

а) передача знаний от учителя к ученикам с целью подготовки их к жизни 

б) организация самостоятельной учебной работы учеников с целью овладения 

знаниями, умениями и навыками 

в) целенаправленный процесс взаимосвязанной деятельности учителя и ученика, 

направленный на прочное овладение системой знаний, умений и навыков.  

г) процесс деятельности учителя, направленный на передачу ученикам знаний, 

умений и навыков, подготовку к жизни 

5. На уровне общества цели образования, формулируется как: 

а) гармонично и всесторонне развитая личность 

б) профессионал и творческая личность 

в) модель выпускника по определенному направлению подготовки 

г) компетенции, необходимые для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности 

д) планомерно организуемая деятельность. 

6. Дайте определение понятия «компетентность»_________________ 

______________________________________________________________ 

7. Количеством участников, временем и местом протекания процесса и 

порядком его осуществления характеризуется: 

а) метод обучения 

б) форма организации обучения 

в) педагогический процесс 

г) содержание образования 

д) средство обучения 

е) компетенция выпускника 

8. Содержание образования - это: 

а) преподаватели + студенты + учебный материал 

б) педагогически адаптированный социальный опыт человечества 

в) материально-техническая база  

г) способ взаимосвязанной деятельности преподавателей и студентов по 

достижению целей образования. 

9. Лекция, суть которой заключается в систематизации научных знаний на 

высоком уровне, допускающая большое число ассоциативных связей за исключением 

детализации и конкретизации, называется ____________________. 
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10. В буквальном смысле термин «педагогика» переводится: 

а) воспитание 

б) детовождение 

в) сопровождение 

г) обучение 

11.  К задачам  лекции с заранее запланированными ошибками относятся 

(назовите не менее двух)______________________________________ 

12. Дополните предложение: 

Год утверждения Болонской декларации – _________. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт, учебные план 

и программа, устав образовательного учреждения составляют: 

а) нормативную базу образования 

б) законодательную базу образования 

в) методологическую базу образования 

г) концептуальную базу образования 

14. Установите соответствие между тенденциями современного образования и 

их характеристиками. 

1. Индивидуализация образования  

2. Непрерывность образования  

3. Гуманизация образования  

А) это учёт индивидуальных особенностей учащихся в процессе обучения и 

воспитания 

Б) это ориентация образовательной системы на уважение прав и свобод каждого 

человека 

В) это процесс постоянного образования, самообразования человека в течении всей 

жизни 

15. Единство и взаимодействие компонентов, составляющих педагогический 

процесс, определяют его: 

1) целенаправленность 

2) целостность 

3) управляемость 

4) индивидуальность 

16. Процесс и результат становления личности человека как социального 

существа под воздействием всех внешних и внутренних факторов называется: 

а) воспитание 

б) формирование 

в) обучение 

г) развитие 

17. На уровне системы высшего образования цели образования 

формулируются как: 

а) гармонично и всесторонне развитая личность 

б) профессионал и творческая личность 

в) модель выпускника по определенному направлению подготовки 

г) компетенции, необходимые для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

18. Дополните предложение: 

______________ образования – это планируемый результат образовательной 

деятельности. 

 

19.  Представьте схематично сущность  мангеймской системы организации 

обучения. 

20. Предметом изучения педагогики высшей школы является: 
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а) профессиональное образование 

б) высшие учебные заведения 

в) процесс обучения и воспитания выпускников с высшим образованием 

г) личность профессионала 

21. Ориентация на освоение содержания эстетической, этической, в том числе 

профессионально-коммуникативной, экономической, экологической и правовой 

составляющих образовательной программы независимо от ее уровня и типа 

определяется как: 

а) гуманитаризация образования 

б) фундаментализация образования 

в) гуманизация обрахования 

г) диверсификация образования 

22. Общая цель Болонского процесса заключается: 

а) в удовлетворении образовательных потребностей Европы в целом и отдельного 

региона 

б) в развитии современных информационных технологий и появление 

высокоскоростных каналов связи 

в) в создании единого европейского образовательного пространства 

г) во внедрении Федерального государственного образовательного стандарта, 

определяющего в обязательном порядке требования  к результатам освоения 

образовательных программ 

23. Ст. 26 «Всеобщей декларации прав человека», ст. 43 Конституции РФ и 

Закон «Об образовании в РФ» составляют: 

а) нормативную базу образования 

б) законодательную базу образования 

в) методологическую базу образования 

г) концептуальную базу образования 

24. Минимальный уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

необходимый для выполнения элементарных профессиональных функций – это: 

а) профессиональная квалификация 

б) функциональная грамотность 

в) профессиональное мастерство 

г) профессиональная компетентность 

д) профессиональная компетенция 

25. Академические и популярные виды лекций относятся к группе лекций: 
 а). по общим целям 

б). по научному уровню 

в). по дидактическим задачам 

г). по способу изложения материала 

д) по обобщенному названию 

26. Процесс и результат количественных и качественных изменений 

наследуемых и приобретаемых свойств человека называется: 

а) воспитание 

б) формирование 

в) обучение 

г) развитие 

д) образование 

27. На уровне отдельного вуза цели образования формулируется как: 

а) гармонично и всесторонне развитая личность 

б) профессионал и творческая личность 

в) модель выпускника по определенному направлению подготовки 
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г) компетенции, необходимые для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

28. Правила – оптимизировать работу студента (объем); комментировать 

домашнее задание соответствуют принципу:  

а) научности  

б) связи теории с практикой  

в) системности и последовательности  

г) прочности знаний  

д) сознательности и активности  

е) доступности и посильности  

ж) наглядности  

з) профессиональной направленности 

29. Отрасль общей педагогики, изучающая основные составляющие 

(закономерности, принципы, технологии, содержание) образовательного процесса в 

вузе, называется: 

а) возрастная педагогика 

б) специальная педагогика 

в) отраслевая педагогика 

г) педагогика высшей школы 

30. Пожизненный характер образования человека, который может обеспечить 

возможность адекватно воспринимать изменения демографических, социальных, 

психофизиологических и других параметров жизнедеятельности, определяется как: 

а) интернациолизация образования 

б) фундаментализация образования 

в) непрерывность образования 

г) диверсификация образования 

31. Трехуровневая система высшего образования в соответствии с Болонским 

соглашением должна иметь вид: 

а) бакалавр→специалист→магистр 

б) бакалавр→магистр→кандидат наук 

в) специалист→магистр→доктор философии 

г) бакалавр→магистр→доктор философии 

32. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

1. Способ получения образования в мире и отечественной практике, при котором 

успешное обучение в условиях конкретной образовательной системы в коллективе учащихся 

(или студентов) и завершение всего цикла успешной сдачей выпускных экзаменов  

2. Индивидуальное обучение на дому самостоятельно или с помощью педагогов и 

сдача экзаменов и других форм отчетности государственной экзаменационной комиссии при 

конкретном учебном заведении  

3. Обучение с помощью обучающих программ на компьютере  

4. Форма обучения с помощью обобщающих лекций по всему курсу, отдельных 

консультаций у преподавателей образовательного учреждения, отчётных письменных 

контрольных работ, зачётов и экзаменов  

А) заочная форма обучения 

Б) экстернат 

В) очная форма обучения  

Г) дистанционное обучение 

33. Степень и вид профессиональной подготовленности работника, наличие у 

него знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения конкретного вида 

профессиональной деятельности - это: 

а) профессиональная квалификация 

б) функциональная грамотность 
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в) профессиональное мастерство 

г) профессиональная компетентность 

34. Первый университет в России был открыт в: 

а) 859 году 

б) 1088 году 

в) 1724 году 

г) 1755 году 

д) 1804 году 

е) 1968 году 

35. Дополните предложение: 

__________________ образования – специально отобранная, педагогически 

адаптированная и признанная обществом (государством) система элементов 

объективизированного опыта, предлагаемая студенту для усвоения 

36. Правила – опираться на имеющийся у студентов опыт; показывать пути 

использования знаний на практике соответствуют принципу:  

а) научности  

б) связи теории с практикой  

в) системности и последовательности  

г) прочности знаний  

д) сознательности и активности  

е) доступности и посильности  

ж) наглядности  

з) профессиональной направленности  

37. Целенаправленная, социально и личностно детерминированная 

деятельность по приобщению человека к жизни общества  
а) воспитание 

б) формирование 

в) обучение 

г) образование 

д) развитие 

38. Определите предмет педагогики как науки. 

39. Выделение в образовательной программе базисной (общеобразовательной) 

компоненты, усиление ее научного потенциала и методологической подготовки 

характерно для: 

а) гуманитаризации образования 

б) фундаментализации образования 

в) гуманизации образования 

г) диверсификации образования 

40. Совокупность взаимодействующих элементов и субъектов, направленных 

на достижение целей образования, называется: 

а) результатом образования 

б) образованностью 

в) системой образования 

г) педагогическим процессом 

41. Функция педагогики, направленная на совершенствование конкретной 

практики обучения и воспитания человека, называется 

1) методологической 

2) прогностической 

3) теоретической 

4) практической 

42. Целенаправленная деятельность, нацеленная на формирование у человека 

определенных качеств, взглядов и убеждений называется: 
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а) воспитание 

б) обучение 

в) развитие 

г) образование 

43. На уровне отдельного учебного занятия цели образования формулируется 

как: 

а) гармонично и всесторонне развитая личность 

б) конкретные знания, умения и личностные качества, необходимые для 

формирования компетенций 

в) модель выпускника по определенному направлению подготовки 

г) компетенции, необходимые для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

44. Собственно семинар может проводиться в двух формах – (выберите 2 

варианта) 
а) развернутой беседы по заранее известному плану 

б) выполнения лабораторной работы 

в) изложения нового учебного материала 

г) небольших докладов студентов 

д) проведение научных исследований 

45. Установите последовательность этапов развития личности как субъекта 

профессиональной деятельности: 

 

 

 

 

1. профессиональная квалификация  

2. функциональная грамотность 

3. профессиональное мастерство 

4. профессиональная компетентность 

46. Дополните предложение: 

Предметом изучения педагогики как науки является __________. 

47. Многообразие образовательных учреждений и программ, квалификаций и 

документов об образовании, их нострификация; многоканальное финансирование и 

многообразие в управлении образованием характерно для: 

а) гуманитаризации образования 

б) фундаментализации образования 

в) гуманизации образования 

г) диверсификации образования 

 

48.  Россия вступила в Болонское соглашение в ___________ году.  

49. Совокупность сети реализующих их образовательных учреждений и 

органов управления образованием, взаимодействующих преемственных 

образовательных программ  определяется как: 

а) результатом образования 

б) образованностью 

в) системой образования 

г) педагогическим процессом 

50. Лекция, рассчитанная на стимулирование студентов к постоянному 

контролю предлагаемой преподавателем информации и поиску в ней 

несоответствий, называется ________________________________________________. 
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51. Целенаправленный процесс взаимосвязанной деятельности учителя и 

ученика, направленный на прочное овладение системой знаний, умений и навыков, 

называется: 

а) воспитание 

б) обучение 

в) развитие 

г) образование 

52. Модель выпускника – это: 

а) выпускник высшего учебного заведения 

б) уровень профессиональной квалификации  

в) обобщенный образ выпускника, включающий в себя набор общекультурных и 

профессиональных компетенций 

г) учащийся профессионального учебного заведения 

53. Основными документами, определяющими цели и содержание 

образования, на уровне всей системы образования России: 

а) Закон «Об образовании в РФ», Национальная доктрина образования РФ до 2025 

года 

б) ФГОС, учебный план 

в) программа дисциплины (модуля) 

г) план-конспект занятия  

54. Предметом педагогической науки является: 

а) закономерности развития ребенка и пути его воспитания 

б) процесс воздействия воспитателя на воспитанника с целью формирования его 

мировоззрения 

в) воспитание человека 

г) образования как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. 

55. Одной из глобальных тенденций развития образования является: 

а) обязательность дошкольной подготовки 

б) уменьшение срока вузовского обучения 

в) сокращение наполняемости школьных классов 

г) непрерывность образования на протяжении всей человеческой жизни 

56. Высшее образование как система представляет собой: 

а) достигнутый гражданином определенный ценз, который удостоверяется 

соответствующим документом 

б) совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ, 

сети реализующих их образовательных учреждений и органов управления образованием 

в) составной компонент культуры, выступающий ведущим фактором развития 

общества в целом и формирования личности отдельного человека 

г) специально организованное взаимодействие обучающих и обучающихся, 

направленное на решение задач развития личности 

57. Педагогический процесс как целостная структура объединяет в себя такие 

процессы, как( - выберите не менее двух вариантов ответа): 

а) развитие  

б) формирование  

в) воспитание  

г) обучение 

58. В задачи педагогики высшей школы в рамках реализации ею 

теоретической функции входят (выбрать несколько вариантов ответа):  

а) обоснование сущности, аспектов и функций высшего образования. 
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б) определение принципов, методов и способов управления профессионально-

педагогическими системами, мониторинга профессионально-образовательного процесса 

и профессионального развития обучающихся.  

в) разработка теоретико-методологических основ профессионального образования 

и методик проведения исследований в профессиональной педагогике. 

г) анализ современного состояния и прогнозирование развития высшего 

образования в нашей стране и за рубежом 

д) выявление закономерностей обучения, воспитания и развития личности с 

высшим образованием. 

е) обоснование образовательных стандартов и содержания высшего образования. 

ж) разработка новых принципов, методов, систем и технологий высшего 

образования. 

з) изучение истории развития высшего образования и педагогической мысли. 

59. Дайте определение понятия «компетенция».___________________ 

60. Основными документами, определяющими цели и содержание 

образования, на уровне образовательного процесса по определенному направлению 

ВПО: 

а) Закон «Об образовании в РФ», Национальная доктрина образования РФ до 2025 

года 

б) ФГОС, учебный план 

в) программа дисциплины (модуля) 

г) план-конспект занятия 

61. Исходные положения о способе достижения дидактической цели – это 

___________ обучения  

а) закономерности  

б) законы  

в) принципы  

г) правила  

 
РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель: овладеть современными технологиями реализации образовательных программ в 

условиях деятельности образовательной организации.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: структура разработки 

образовательной программы; сущность и содержание понятия «социально-

педагогические технологии»; классификация технологий реализации образовательных 

программ; классификация методик реализации образовательных программ; этапы 

технологического обеспечения реализации образовательных программ;  критерии оценки 

качества реализации образовательных программ; принципы обеспечения качества 

реализации образовательных программ в условиях деятельности образовательной 

организации;  востребованность образовательной программы как индикатор качества ее 

реализации.  

 

Тема 2. Современные социально-педагогические технологии в условиях 

деятельности образовательной организации 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Сущность и содержание понятия «социально-педагогические технологии» 

2. Классификация технологий реализации образовательных программ. 

3. Классификация методик реализации образовательных программ. 

4. Этапы технологического обеспечения реализации образовательных программ. 

 

Тема 3. Оценка качества реализации образовательных программ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Критерии оценки качества реализации образовательных программ. 

2. Принципы обеспечения качества реализации образовательных программ в условиях 

деятельности образовательной организации. 

3. Востребованность образовательной программы как индикатор качества ее 

реализации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания: эссе. 
Выбрать тему и написать эссе, используя собственный опыт профессионального 

обучения в вузе; 

 

1. Плюсы и минусы применения современных образовательных технологий в 

процессе реализации основной образовательной программы профессионального образования 

в вузе  

2. Реализация технологий проблемного обучения в вузе. 

3. Союз профессора и студента в эффективной реализации основной образовательной 

программы в вузе. 

4. Методики определения эффективности реализации дополнительных 

образовательных программ. 

5. Роль карта самооценки студентов вуза и оценки педагогом их компетентности в 

освоении основной образовательной программы. 

6. Роль и защита рефератов в освоении основной образовательной программы вуза. 

7. Эффективность мониторинга результатов обучения студента вуза по основной 

образовательной программе. 

8. Мониторинг личностно-профессионального развития студента вуза в процессе 

освоения им основной образовательной программы.  

9. Эффективность методик определения эффективности реализации основных 

образовательных программ в вузе. 

10. Составление портфолио и его влияние на качество образовательного процесса в 

вузе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Вариант 1:  

1. Сущность механизмов реализации образовательных программ. 

2. Основные методики реализации образовательных программ. 

3. Принципы обеспечения качества реализации образовательных программ  

Вариант 2: 

1. Сущность и содержание понятия «социально-педагогические технологии» 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


 

 
21 

2. Основные технологии реализации образовательных программ. 

3.  Этапы технологического обеспечения реализации образовательных программ. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программирования 

для разработки и 

реализации 

алгоритмов решения 

прикладных задач 

ОПК-2.1. Знает методы, 

способы и технологии 

разработки основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-2.2. Умеет 

разрабатывать отдельные 

компоненты  основных и 

дополнительных 

образовательных программ (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-2.3. Имеет опыт участия 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



 

 
22 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Знает методы, 

способы и технологии 

организации совместной  и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-3.2. Умеет 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-3.3. Имеет опыт 

организации совместной  и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления контроля и 

оценки формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявления и 

корректировки трудностей в 

обучении 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-5.2. Умеет осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-5.3. Имеет опыт  

осуществления контроля и 

оценки формирования 

результатов образования 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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обучающихся, выявления и 

корректировки трудностей в 

обучении 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Раскройте сущность понятия «непрерывное образование». 

2. Раскройте сущность и содержание понятия «образовательная программа» 

3. Каковы особенности реализации образовательных программ в условиях 

постиндустриального общества?  

4. В чем заключаются принципы осуществления социально-педагогические деятельности 

по реализации образовательных программ? 

5. Какова методология формирования образовательных программ? 
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6. Перечислите основные организационно-педагогические условия необходимые для 

реализации образовательных программ. 

7. Охарактеризуйте основные организационно-педагогические условия необходимые для 

реализации образовательных программ. 

8. Каковы методы реализации образовательных программ в условиях деятельности 

образовательных организаций? 

9. Каковы способы реализации образовательных программ в условиях деятельности 

образовательных организаций? 

10. Каким образом осуществляется управление качеством образования в реализации 

образовательных программ.? 

11. Каким образом осуществляется документационное сопровождение реализации 

образовательных программ? 

12. Какова направленность современного образовательного процесса? 

13. Каковы функции педагога в реализации образовательных программ? 

14. Раскройте сущность и содержание применения информационных технологий в 

реализации образовательных программ? 

15. Раскройте сущность и содержание технологии реализации образовательных программ. 

16. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы реализации образовательных 

программ в условиях деятельности образовательной организации. 

17. Каковы этапы решения социально-педагогических проблем в реализации 

образовательных программ? 

18. Каким образом осуществляется государственный мониторинг управления качеством 

реализации образовательных программ? 

19. Каким образом осуществляется общественный контроль управления качеством 

реализации образовательных программ? 

20. Перечислите и охарактеризуйте основные методы диагностики образовательных 

программ? 

 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

 
1. В чем заключается сущность межведомственного взаимодействия в вопросах 

реализации образовательных программ? 

2. Каковы перспективные пути стимулирования межведомственного взаимодействия в 

вопросах реализации образовательных программ? 

3. Каким образом можно обеспечить повышение эффективности репарации 

образовательных программ? 

4. В чем отличие образовательных программ от рабочих программ? 

5. Какие задачи решаются в ходе реализации образовательных программ? 

6. Кто и каким образом осуществляет реализацию образовательных программ? 

7. Какие технологии реализации образовательных программ используются наиболее 

часто? 

8. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные формы реализации образовательных 

программ. 

9. Каким образом учащиеся могут влиять на особенности реализации образовательных 

программы? 

10.  Охарактеризуйте основные составляющие процесса реализации образовательных 

программы. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

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

Университеты России). — ISBN 978-5-534-00830-2. — Режим доступа : 

https://urait.ru/viewer/didaktika-vysshey-shkoly-ot-tradiciy-k-innovaciyam-453318#page/2 

2. Коротаева, Е. В. Образовательные технологии в педагогическом взаимодействии : 

учеб. пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 

978-5-534-10298-7. — Режим доступа : https://urait.ru/viewer/obrazovatelnye-tehnologii-

v-pedagogicheskom-vzaimodeystvii-454660#page/2 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика среды: учебник для студентов 

средних и высших учебных заведений / Л.В. Мардахаев ; Российский 

государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 

300 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9742-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496699 

2. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: социальное воспитание: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений / Л.В. Мардахаев ; Российский 

государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 

392 с. : ил., табл. - Библиогр.в кн. - ISBN 978-5-4475-9741-2 ; DOI: 10.23681/496697 То 
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же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697 

(03.04.2019). 

3. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 92 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-05581-8. — Режим доступа : https://urait.ru/viewer/sovremennye-obrazovatelnye-

tehnologii-454848#page/2 

4. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под ред. Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. 

Ежова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — 

(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06194-9. — Режим доступа : 

https://urait.ru/viewer/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-454163#page/2 

1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учеб. пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 437 с. Режим доступа: URL: https://urait.ru/viewer/proektirovanie-

obrazovatelnoy-sredy-455351#page/2 

2. Методика преподавания: оценка профессиональных компетенций у студентов: 

учеб. пособие для вузов / В. Н. Белкина [и др.] ; под ред. В. Н. Белкиной. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-ocenka-professionalnyh-kompetenciy-u-

studentov-455464#page/2 

3. Образцов, П.И. Технология профессионально-ориентированного обучения в 

высшей школе : учеб. пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под 

ред. В. А. Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 258 с. Режим доступа: URL: https://urait.ru/viewer/tehnologiya-professionalno-

orientirovannogo-obucheniya-v-vysshey-shkole-453412#page/2 

4. Попова, С. Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учеб. 

пособие для академического бакалавриата / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/viewer/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-keys-stadi-454028#page/1 

5. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. 

И. Рожков, А. П. Чернявская ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. Режим доступа: 

URL:https://urait.ru/viewer/teoriya-obucheniya-i-vospitaniya-pedagogicheskie-tehnologii-

452317#page/2 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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издательств 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Разработка основных и 

дополнительных образовательных программ» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 



 

 
30 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC или Okular 

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
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5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата. 

https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии» заключается в формировании  теоретических знаний и 

практических навыков обучающегося в области проведения исследовательской 

деятельности, планирования и анализа эксперимента в педагогике и психологии, умелого 

пользования  этими знаниями с последующим применением в обучении и  

профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование умений планирования и анализа эксперимента в педагогике и 

психологии, создания авторских методик по использованию информационных технологий 

в педагогическом исследовании; осуществления исследовательской деятельности. 

2. Формирование умений использования различных методов и форм организации 

педагогического исследования и обработки его результатов, современных технологий 

сбора, обработки, интерпретации и визуализации полученных экспериментальных 

данных; 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике 

и психологии» реализуется в  части, формируемая участниками образовательных 

отношений основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии»  базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала таких  учебных дисциплин, как  

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании», «Теория и методика 

обучения информатике» и др. 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии» является базовым для последующего освоения программного 

материала дисциплины «Технология создания образовательного контента», 

«Информатизация образовательного учреждения»  и др.учебных дисциплин учебной 

программы вуза, а также при выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной 

квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, универсальных и профессиональных 

компетенций: УК-1,  УК-2  в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 



Категория 

компетенци

и 

Код 

компетенци

и 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации 

УК-1.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1.2-умеет 

соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видовпрофессионально

й деятельности 

УК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-1.3-имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

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 

УК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-2.1-знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

УК-2.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-2.2-умеет 

определять круг задач в 

рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать   



собственную 

деятельность  исходя  

из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и 

второстепенное, 

решать поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-2.3- имеет 

практический опыт   

применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5 семестре, составляет 3 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 8 16       

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 2 4       

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 4 8       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 28 52       

Контроль промежуточной аттестации 4   4       

Форма промежуточной аттестации     зачет       



ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 108 36 72       

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 36 36 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации 

(час) 

                        

Общий объем, 

часов 
36 28 8   2   2       4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1 34 26 8   2   2       4   

Раздел 2.2 34 26 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации 

4                       



(час) 

Общий объем, 

часов 
72 52 16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
108 80 24   6   6       12   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 5) 



Раздел 2.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

80 41   41   6   

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

Раздел 1. Научно-теоретические основы использования современных 

компьютерных технологий для применения в профессиональной и научной  

деятельности педагога 

Цель: Сформировать знания и умения по изучению информационных источников 

для проведения педагогического эксперимента Создать теоретико-практические и 

педагогические условия для формирования и развития умений использовать ИКТ в 

научных исследованиях 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Научные подходы к определению терминов и понятий. Возможности современной 

информационной среды в проведении научных исследований Современная 

технологическая схема исследовательского процесса в образовании 

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Основные категории. 

Цель: Сформировать знания и умения по изучению информационных источников 

для проведения педагогического эксперимента. Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения, способность 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Научные подходы к определению терминов и понятий. Возможности современной 

информационной среды в проведении научных исследований Современная 

технологическая схема исследовательского процесса в образовании. Идеи исследования в 

современной науке Виды научных исследований. 

Мастер-класс будет проходить в форме презентации. Участники узнают 

прикладные задачи исследовательской деятельности в образовании: синтез известного 

знания об объекте для характеристики состояния объекта, выявления тенденций и прогноза 

его развития. По итогам мастер-класса будет проведена устная контрольная работа и 

участники, правильно ответившие на вопросы по теме, получат дополнительные баллы. 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Возникновение и развитие метода педагогического эксперимента, и его место в 

ходе педагогического исследования  

2. Современные тенденции развития информационной среды в контексте 

проведения научных исследований 

3. Программа педагогического исследования  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; 

Темы рефератов: 

1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 

обществе.  

2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной среды. 

3. Государственные информационные ресурсы и их особенности.  

4. Специфика различных трактовок термина «образовательная среда» 

5. В чем состоит специфика российского понимания «образовательная среда» в 

сравнении с зарубежными направлениями и школами? 

 

Тема 1.2. Информационно-коммуникационные технологии в научных исследованиях 

педагога. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умений использовать ИКТ в научных исследованиях 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды научной информации и ее обработка. Информационные технологии в 

эмпирических исследованиях Информационные технологии теоретических исследованиях 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация научно-исследовательской работы 

2.  Информационные технологии в теоретических исследованиях, в научном 

эксперименте, моделировании.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; 

Темы рефератов:  
1. Ведомства и организации в России, занимающиеся сбором и анализом 

статистической информации 

2. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет.  

 

Раздел 2. Исследовательская деятельность педагога как часть его 

профессиональной деятельности  в условиях информатизации школы 

Тема 2.1. Педагогический эксперимент как основа педагогического 

исследования  

Цель: Сформировать знания и умения по изучению информационных источников 

для проведения педагогического эксперимента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды информационных источников для проведения педагогического эксперимента. 

Применение методов изучения информационных источников. Научные исследования в 

сфере педагогической информатики. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы изучения информационных источников.  
2. Составить терминологический словарь по тематике применения 

информационных технологий в педагогическом исследовании. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат 

 

Темы рефератов: 

1. Основные универсальные операторы, используемые в поисковых системах. 



2. Основные виды информационных исследований 

3. Основные этапы информационных исследований 

 

Тема 2.2. Принципы организации поисково-исследовательской, 

экспериментальной работы  
Цель: развитие навыков по осуществлению эффективного поиска 

информационных ресурсов в сфере науки и образования в современных информационно-

поисковых системах  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды информационного поиска. Информационно-поисковые системы и 

их возможности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Исследования в библиотечно-информационной сфере. 

2. Информационное исследование: понятие, виды, стратегии  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат 

Темы рефератов: 

1. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет. 

2.  Применение поисковых систем в проведении научных исследований 

информационной среды. 

3. Особенности поиска научных и образовательных ресурсов в сети Интернет и базах 

данных центров научно-технической информации. 

 

Раздел 3. Организация педагогического эксперимента в информационно-

образовательной среде школы 
Тема 3.1. Организация педагогического эксперимента: состояние, проблемы, перспективы 

Цель: Изучить современные  технологические схемы организации педагогического 

эксперимента в общеобразовательном учреждении 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Применение методов организации педагогического эксперимента. Основные этапы 

формирования организации педагогического эксперимента 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Параметры и условия эффективности педагогического эксперимента  

2. Уровни  педагогического эксперимента  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  

Темы рефератов: 

1. Крупнейшие российские справочные информационные ресурсы. 

2. Крупнейшие мировые энциклопедические информационные ресурсы. 

3. Виды образовательных электронных изданий. 

 

Тема 3.2. Технологические процедуры педагогического эксперимента. 

Цель: изучение конкретно-методологических процедур педагогического 

эксперимента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы педагогического исследования. Логическая структура педагогического 

эксперимента 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Логика и этапы педагогического эксперимента  

2. Функции педагогического эксперимента 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  

Темы рефератов: 

1. Сервисы Web 2.0., применяемые в создании образовательных ресурсов. 

2. Виды образовательных электронных изданий. 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 1. 

 

1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 

обществе.  

2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной среды. 

3. Государственные информационные ресурсы и их особенности.  

4. Ведомства и организации в России, занимающиеся сбором и анализом 

статистической информации 

5. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет.  

6. Основные универсальные операторы, используемые в поисковых системах. 

7. Основные виды информационных исследований 

8. Основные этапы информационных исследований 

9. Крупнейшие российские справочные информационные ресурсы. 

10. Крупнейшие мировые энциклопедические информационные ресурсы.  

11. Компьютерные технологии сбора, обработки, хранения и передачи 

экспериментальных данных в научно-профессиональных целях. 

12. Компьютерные технологии сбора, обработки, хранения и передачи 

экспериментальных данных в образовательных целях. 

13. Уровень информатизации и профессиональной деятельности ученых гуманитариев 

в мире и в России.  

14. Программные и технические средства презентационных технологий 

15. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, сетевые 

телеконференции, технология передачи файлов и др. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольные вопросы и задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2. 

1. Предпринимательство в информационной сфере.  

2. Перспективы развития информационного бизнеса в мировой экономике  

3. Программа «Европейская информационная инфраструктура».  

4. Российские информационные образовательные ресурсы и системы: структура, 

технологии и практика взаимодействия. 

5. Международные информационные образовательные ресурсы и системы.  

6. Проблемы проектирования и разработки электронных энциклопедических 

ресурсов в современном образовании. 

7. Проблемы внедрения и применения электронных образовательных ресурсов в 

современном школьном образовании  

8. Виды образовательных электронных изданий. 

9. Современные тенденции развития электронных библиотек в российских 

школах и вузах.  

10. Крупнейшие образовательные информационные порталы России. 

11. Образовательные программные продукты российского рынка электронных 

обучающих систем  

12. Программные среды создания образовательных информационных ресурсов. 

13. Психологические особенности восприятия электронной информации. 



14. Возможности, преимущества и недостатки программной среды Moodle для 

создания образовательных учебных комплексов. 

15. Сервисы Web 2.0., применяемые в создании образовательных ресурсов 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольные вопросы и задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 3. 

1. Применение графических редакторов для представления  результатов анализа 

данных педагогического эксперимента  

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы; 

3. Информационная образовательная среда; назначение и свойства; 

4. Стандарты и спецификации для создания информационной образовательной среды; 

5. Метаданные для информационных ресурсов сферы образования; 

6. Инновации в сфере высшего образования при использовании информационной 

образовательной среды. 

7. Организация самостоятельной работы обучающихся в информационной 

образовательной среде. 

8. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы в 

условиях использования информационной образовательной среды. 

9. Информационно-образовательная среда в формировании субкультуры студентов; 

10. Развитие информационно-правовой культуры студентов в информационно-

образовательной среде; 

11. Программно-аппаратные платформы для информационных ресурсов сферы 

образования. 

12. Понятие сетевого взаимодействия в трудах отечественных учёных; 

13. Роль сетевых технологий в реализации программы информатизации высшего 

образования; 

14. Проблемы развития технологий сетевого взаимодействия в образовании; 

15. Сетевое взаимодействие в инклюзивном образовании; 

Перечень ресурсов 

1. Библиотека конгресса США – U.S. Library of Congress 

http://www.loc.gov/index.html 

2. Онлайновая библиотека журнальных статей 

http://findarticles.com 

3. Онлайновая библиотека книг и журнальных статей 

http://www.thefreelibrary.com 

4. http://www.sciencedirect.com/ 

Guest Access 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольные вопросы и задания. 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине является зачет, который проводттся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез  

информации и 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации 

Этап формирования 

знаний 

УК-1.2-умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видовпрофессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

УК-1.3-имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, создания 

научных текстов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1-знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

Этап формирования 

знаний 

УК-2.2-умеет определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, планировать   

собственную деятельность  

исходя  из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи 

в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 



УК-2.3- имеет практический 

опыт   применения 

нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-1, УК-2 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

От 0 до 10 баллов 



УК-1, УК-2 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 

 

От 0 до 10 баллов 

УК-1, УК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Понятие  научной информации. 

2. Исследовательская работа и исследовательская деятельность 

3. Научная деятельность ученого 

4. Специфика исследовательской деятельности учителя 



5. Методы научного исследования 

6. Педагогическая информатика как научная дисциплина 

7. Специальные методы и условия педагогического исследования. 

8. Педагогический эксперимент, как основа педагогического исследования. 

9. Возникновение и развитие метода педагогического эксперимента, и его место в 

ходе педагогического исследования.  

10. Понятие информационной среды учебного заведения 

11. Базы и банки педагогической информации 

12. Современные тенденции развития информационной среды в контексте 

проведения научных исследований 

13. Программа педагогического исследования  

14. Понятийный аппарат педагогического исследования: замысел, противоречие и 

гипотеза.  

15. Организация научно-исследовательской работы 

16. Источники информации 

17. Информационные технологии в теоретических исследованиях, в научном 

эксперименте. 

18. Информационные технологии в моделировании. 

19. Информационное исследование: понятие, виды, стратегии  

20. Применение поисковых систем в проведении научных исследований 

информационной среды. 

21. Основные направления использования компьютерных технологий в научных 

исследованиях и образовании. 

22. Применение методов организации педагогического эксперимента.  

23. Основные этапы формирования организации педагогического эксперимента  

24. Параметры и условия эффективности педагогического эксперимента  

25. Уровни  педагогического эксперимента  

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): Назвать виды образовательного контента для дистанционной  работы 

обучающегося  

 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 



программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля). 

5.1.1. Основная литература 

1. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в 

психологии : учебник для вузов / Н. П. Бусыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03063-1. — Режим 

доступа : urait.ru/book/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-issledovaniy-v-

psihologii-450098  

2. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05461-3. — Режим доступа : urait.ru/book/metodologiya-i-metody-

psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-454299 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06257-1. — Режим доступа : urait.ru/book/metodologiya-i-metody-

nauchnogo-issledovaniya-452322 

2. Носс, И. Н.   Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-3681-0. https://urait.ru/catalog/426255 

3. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Режим доступа : urait.ru/book/analiz-

dannyh-450166 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/catalog/426255
http://biblioclub.ru/


2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы планирования и анализа 

эксперимента в педагогике и психологии» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 



2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система:  Windows 7 или Astra Linux SE 

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC или Okular 

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

.  

 

5.4.3. Информационно-справочные системы. 

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 
https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


"Grebennikon" журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы планирования и анализа 

эксперимента в педагогике и психологии» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы планирования и анализа 

эксперимента в педагогике и психологии» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике 

и психологии» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о теоретических 

основах программирования и анализа создаваемых программ с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков решения задач разработки и тестирования 

программ. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение основных понятий, методов, приемов и средств алгоритмизации обработки 

данных на ЭВМ и технологии структурного программирования на языке высокого 

уровня; 

2. приобретение навыков разработки, тестирования, отладки и документирования 

программных продуктов с использованием изучаемой в курсе системы 

программирования; 

3. формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного (в т.ч. 

самостоятельного) освоения различных технологий и средств программирования. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

Учебная дисциплина «Программирование» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Программирование» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин базовой и вариативной 

части, а также при прохождении учебных и производственных практик. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ПК-2; ПК-3 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавритата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

УК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/414.php
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задач УК-1.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1.2-умеет 

соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видовпрофессионально

й деятельности 

УК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-1.3-имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Разработка 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ 

ОПК-2 Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программировани

я для разработки 

и реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных задач 

ОПК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.1. Знает 

методы, способы и 

технологии разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.2. Умеет 

разрабатывать 

отдельные компоненты  

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.3. Имеет опыт 

участия в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 
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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 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

организации 

совместной  и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.2. Умеет 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.3. Имеет опыт 

организации 

совместной  и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 
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федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Научные 

основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

осуществления 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.3. Имеет опыт 

осуществления 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

  ПК-2.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

 ПК-2 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

ПК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

ПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 
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предметных и 

личностных 

результатов 

рамках 

компетенции 

личностных 

результатов 

ПК-2.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-2.3. Имеет опыт 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.1 Знает методы, 

способы и технологии 

применения знаний в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

 ПК-3 Способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.2. Умеет 

применять знания в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.3. Имеет опыт 

применения знаний в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц. 

 

Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 80 8 24 24 24   

Учебные занятия лекционного типа 16 2 4 4 6   

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 24 2 8 8 6   

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 40 4 12 12 12   

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 258 28 80 75 75   

из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 22   4 9 9   

Форма промежуточной аттестации     зачет экзам экзам   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 360 36 108 108 108   

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 

и
з 

н
и
х:

 

в 

ф
о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го

т
о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д
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т

о
вк

и
 

С
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и
н

а
р
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и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 36   8   2       2   4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                          

Общий объем, 

часов 
36 28   8   2       2   4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 34 26   8   2       2   4   

Раздел 2.2 35 27   8   2       2   4   

Раздел 2.3 35 27   8           4   4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                         

Общий объем, 

часов 
108 80   24   4       8   12   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 4) 

Раздел 3.1 33 25   8   2       2   4   

Раздел 3.2 33 25   8   2       2   4   

Раздел 3.3 33 25   8           4   4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9                         
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Общий объем, 

часов 
108 75   24   4       8   12   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Модуль 4 (семестр 5) 

Раздел 4.1 33 25   8   2       2   4   

Раздел 4.2 33 25   8   2       2   4   

Раздел 4.3 33 25   8   2       2   4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9                         

Общий объем, 

часов 
108 75   24   6       6   12   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Общий объем, 

часов 
360 258   80   16       24   40   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Заочная форма обучения  

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
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д
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г
о
 

т
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у
щ
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о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   
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Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.2 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

80 36   38   6   

Модуль 3 (семестр 4) 

Раздел 3.1 25 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.2 25 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 3.3 25 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

75 33   36   6   

Модуль 4 (семестр 5) 

Раздел 4.1 25 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 



 

13 

Раздел 4.2 25 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4.3 25 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

75 33   36   6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

258 119   127   20   

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

МОДУЛЬ 1. «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ, ЯЗЫКИ И СИСТЕМЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

Цель: овладеть основными понятиями алгоритмизации, получить практические навыки 

построения алгоритмов. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  Структура ЭВМ и программный 

принцип управления Дж. фон Неймана. Характеристика основных устройств ЭВМ; процессор, 

оперативная память, внешние устройства. Программное и аппаратное обеспечение ЭВМ.  

Алгоритм. Свойства алгоритма. Формы записи алгоритма. Основные алгоритмы.  

Понятие о языках программирования, общая характеристика языков. Основные 

элементы языка: алфавит, ключевые слова, идентификаторы, синтаксические диаграммы и 

нотации Бэкуса-Наура.Структура программы. Разделы описания и операторов. Операторы как 

элементы действия алгоритма. Программные блоки: программы, подпрограммы, модули, 

объекты. Понятие о типе данных. Языки сильной типизации данных. Основные стандартные 

типы данных: целые и вещественные числа, булевский тип, символьный тип, строки. 

Константы и переменные. Выражения (арифметические, логические, символьные, строковые). 

Описание переменных и констант в программе. Оператор присваивания и его использование. 

Соответствие типов в операторе присваивания. Автоматическое преобразование в выражениях 

и операторах присваивания. Функции преобразования типов. Композиция условий и операторов 

и ее использование. Операторы условные. Использование операторных скобок. Примеры 

программ с разветвляющейся структурой алгоритмов. Итерационные циклы. Примеры 

использования итерационных циклов. Проблема завершения циклов. Цикл разработки 

программы и его этапы. Проект программы и основные его разделы: входные и выходные 

переменные, аномалии, экранная форма. Разработка алгоритма задачи. Использование блок-

схем алгоритмов и псевдокодов. Примеры разработки алгоритмов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие основные этапы включает в себя решение задач на компьютере? 

2. Какие этапы компьютерного решения задач осуществляются без участия компьютера? 

3. Из каких последовательных действий состоит процесс разработки программы? 
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4. Что называется алгоритмом? 

5. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм? 

6. Какие существуют способы описания алгоритмов? 

7. Какими графическими символами принято изображать в схемах алгоритма? 

8. Использование блок-схем алгоритмов и псевдокодов. 

9. Понятие типа данных. 

10. Простые операторы языка программирования (ввода-вывода, присваивания, ветвления). 

11. Циклические конструкции в языках программирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

 

РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ НА 

ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (C). 

Цель: овладеть теоретическими знаниями и практическим опытом разработки программ 

на выбранном языке программирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Типы данных, конструируемые 

программистом. Операторы выбора. Использование селектора для альтернативного выбора из 

нескольких возможностей. Примеры программ с оператором выбора и перечислимыми типами. 

Описание массивов. Индексы и доступ к элементу массива. Одномерные массивы (векторы) и 

двумерные массивы (матрицы). Циклы с параметром for-to и for-downto. Примеры 

использования циклов с параметром для обработки массивов. Вложенные циклы. Ограничение 

на параметр и границы изменения параметра. Концепция множества. Описание множества. 

Константы типа множества и конструктор множества. Операции и отношения над множеством. 

Принадлежность множеству. Присваивание множествам. Примеры программ с использованием 

множеств. Структурирование неоднородных данных. Описание типа Запись. Поля записи и их 

идентификация. Доступ к полям записи: составные имена и оператор with-do. Примеры 

программ обработки записи данных. Концепция файлов, виды файлов и их описание. 

Стандартные операторы и функции работы с файлами. Текстовые файлы и их особенности. 

Структура текстового файла. Работа с текстовыми файлами. Примеры программ обработки 

текстовых файлов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Совместимость и приведение типов данных. 

2. Одномерные массивы (векторы) и двумерные массивы (матрицы). Индексы и доступ к 

элементу массива.  

3. Концепция множества. Описание множества. Константы типа множества и конструктор 

множества. 

4. Операции и отношения над множеством. Принадлежность множеству. Присваивание 

множествам. 

5. Описание типа Запись. Поля записи и их идентификация.  

6. Доступ к полям записи: составные имена и оператор with-do.  

7. Концепция файлов, виды файлов и их описание. Стандартные операторы и функции 

работы с файлами.  

8. Текстовые файлы и их особенности. Структура текстового файла. Работа с текстовыми 

файлами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 
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           Примерный перечень тем лабораторных работ модуля 1 «ОСНОВЫ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

1. Лабораторная работа № 1. Циклические алгоритмы. Вывод результатов в теле цикла. 

2. Лабораторная работа № 2. Накопление результатов в цикле. 

3. Лабораторная работа № 3. Построение циклических алгоритмов с разветвлением в 

теле цикла. 

4. Лабораторная работа № 4. Разработка циклических программ с исследованием 

природы итерационных циклов. 

5. Лабораторная работа № 5. Использование простого цикла for для обработки 

одномерных массивов. 

6. Лабораторная работа № 6. Использование кратного цикла for для обработки 

двумерных массивов (матриц). 

7. Лабораторная работа № 7. Программирование задач с разными структурами данных: 

1) исходные данные – простые переменные; 2) исходные данные – массивы. 

8. Лабораторная работа № 8. Разработка сложных алгоритмов на матрицах с 

использованием метода нисходящего проектирования. 

9. Лабораторная работа № 9. Разработка процедур и функций Турбо Паскаля для задач, 

рассмотренных на предыдущих лабораторных занятиях. Формальные и фактические 

параметры процедур. 

10. Лабораторная работа № 10. Разработка программ с процедурами-параметрами. 

11. Лабораторная работа № 11. Тип Запись как средство для программирования 

алгоритмов обработки документов сложной структуры. 

12. Лабораторная работа № 12. Модули: разработка и использование. 

 

МОДУЛЬ 2. «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАНЫХ» 

РАЗДЕЛ 3. ПОДПРОГРАММЫ (МЕТОДЫ) И МОДУЛИ В ЯЗЫКАХ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

Цель: познакомиться с основными методами разработки программного обеспечения на 

основе процедурного и модульного подхода. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные парадигмы 

программирования. Понятие структурного программирования. Концепция подпрограммы. 

Процедуры и функции как подпрограммы. Механизм связи подпрограммы с основной 

программой. Формальные и фактические параметры  . Параметры-значения, параметры-

переменные. Структура описания процедуры. Вызов процедуры. Примеры программ с 

процедурами. Стандартные процедуры. Структуры описания функции.  Вызов функции. 

Примеры программ с функциями. Побочный эффект в функциях и его предотвращение. Типы 

значений функции. Расширенный синтаксис вызова функций. Использование параметров-

массивов и параметров-процедур в подпрограммах. Процедурные типы. Области действия 

имен. Глобальные и локальные имена в программе. Использование глобальных имен для связи 

с подпрограммами.  Концепция модуля. Структура описания модуля: разделы интерфейса, 

реализации и инициализации. Раздел завершения модуля. Компиляция модулей. Использование 

модулей в программах. Особенности методики разработки программ с подпрограммами и 

модулями. Стандартные модули. Стандартные графические модули.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные парадигмы программирования.  

2. Понятие структурного программирования.  

3. Процедуры и функции как подпрограммы. Механизм связи подпрограммы с основной 

программой.  

4. Формальные и фактические параметры  . Параметры-значения, параметры-переменные. 
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5. Описания процедур и функций. Вызов процедуры и вызов функции.  

6. Стандартные процедуры и функции. 

7. Побочный эффект в функциях и его предотвращение.         

8. Использование параметров-массивов и параметров-процедур в подпрограммах. 

Процедурные типы. 

9. Области действия имен. Глобальные и локальные имена в программе. Использование 

глобальных имен для связи с подпрограммами.  

10. Концепция модуля. Структура описания модуля: разделы интерфейса, реализации и 

инициализации. Раздел завершения модуля.  

11. Особенности разработки программ с подпрограммами и модулями. Стандартные 

модули. Стандартные графические модули. 

.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

РАЗДЕЛ 4. СОРТИРОВКИ. МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ.  ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ. 

Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки анализа 

корректности и оценки временных параметров выполнения алгоритмов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сортировка методом вставки 

(Insertion_Sort). Инварианты цикла и корректность сортировки вставкой. Время работы 

алгоритма Insertion_Sort. Сортировка методом выбора (Selection_Sort). Инварианты цикла и 

корректность сортировки вставкой. Время работы алгоритма Selection_Sort. Метод 

декомпозиции. Алгоритм сортировки слиянием (Merge sort) . Корректность сортировки 

методом слияния. Время работы алгоритма Merge sort. Асимптотические оценки: , О, о, , 

. Сравнение асимптотических функций Рекуррентные соотношения.  Методы решения 

рекуррентных уравнений. Алгоритм пирамидальной сортировки и оценка его эффективности. 

Быстрая сортировка (Quick_Sort). Рандомизированная версия быстрой сортировки. 

Блуждающая сортировка (Stooge_Sort). Оценка эффективности сортировок  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие инварианта цикла и его применение для доказательства частичной 

корректности программ. 

      2. Реализация алгоритмов сортировки вставкой и выборкой на языке высокого уровня (Java, 

C++, Паскаль). 

      3. Доказательство корректности сортировки вставкой..   

4. Доказательство корректности сортировки выборкой.. 

5. Исследование временных характеристик работы алгоритмов сортировки вставкой и 

выборкой. 

6. Реализация алгоритма сортировки слиянием на языке высокого уровня. 

7. Доказательство корректности сортировки алгоритмом Merge sort. 

8. Исследование временных характеристик работы алгоритма сортировки Merge sort. 

9. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом вставки 

(Insertion_Sort).    

10. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом выборки 

(Selection_Sort). 

11. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом слияния  

(Merge  _Sort). Понятие пирамиды. Убывающая и возрастающая пирамиды.. 

12. Анализ эффективности алгоритма пирамидальной сортировки, алгоритма быстрой 

сортировки, алгоритма блуждающей сортировки 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

МОДУЛЬ 3. «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАНЫХ» 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. СТЕКИ, ОЧЕРЕДИ, СПИСКИ И ОПЕРАЦИИ 

НАД НИМИ.. 

Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки использования 

различных структур данных для  разработки программного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Связанные списки, стеки и очереди. 

Операции включения и исключения для этих структур.  Циклический список и дважды 

связанный список. Реализация списка (с помощью 3-х массивов и с помощью одного массива). 

Стеки, примеры их использования. Реализация стека: Алгоритмы включения и выдачи 

элементов стека Очереди, примеры их использования. Реализация очереди. Алгоритмы 

включения и выдачи элемента очереди. Реализация указателей и объектов. Вставка (удаление) 

элемента  (значения v ) в динамическое множество, представленное бинарным деревом поиска.   

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Понятия списка, стека, очереди. 

2.  Реализация операций на списках, стеках и очередях. 

3.  Реализация указателей и объектов.. 

4.  Реализация алгоритма сортировки с помощью упорядоченного списка. 

5. Анализ эффективности алгоритма сортировки с использованием упорядоченного списка. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

 

РАЗДЕЛ 6. КОРНЕВЫЕ ДЕРЕВЬЯ.  БИНАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. ОПЕРАЦИИ С 

БИНАРНЫМ ДЕРЕВОМ ПОИСКА. 

Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки использования 

различных структур данных для  разработки программного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Определение бинарного дерева.  

Алгоритм бинарного поиска в таблице с прямым доступом и с упорядоченными именами. 

Анализ эффективности бинарного поиска. Корневое дерево, лес, бинарное дерево. Машинное 

представление деревьев. Стратегии прохождения деревьев.  Расширенные бинарные деревья, 

внутренние и внешние узлы. Полностью сбалансированные деревья.  Понятие об оптимальных 

деревьях поиска при известных частотах обращений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Построение бинарного дерева поиска.. 

2. Анализ эффективности операций на бинарном дереве поиска. 

3. Полностью сбалансированные деревья. Красно-черные деревья. 

4. Алгоритм сортировки с использованием красно-черного дерева. 

5. Разработка программы построения красно-черного дерева. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 
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Примерный перечень тем лабораторных работ модуля 2 «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ 

ДАНЫХ» 

Лабораторная работа № 1 «Простые алгоритмы сортировки и их анализ» 

Лабораторная работа № 2 «Алгоритм сортировки слиянием Merge_Sort и его анализ» 

Лабораторная работа № 3 «Быстрая сортировка. Рандомизированная быстрая 

сортировка» 

Лабораторная работа № 4 «Пирамидальная сортировка» 

Лабораторная работа № 5 Сортировка на упорядоченных списках» 

Лабораторная работа № 6 «Сортировка с использованием бинарных деревьев поиска» 

МОДУЛЬ 4. «ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

РАЗДЕЛ 7. ХЕШИРОВАНИЕ. ХЕШ-ФУНКЦИИ. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ХЕШ-

ТАБЛИЦ. 

Цель: получить практические навыки работы с инструментальными средствами 

поддержки приложений, предназначенных для хранения больших объемов информации, и 

повышения быстродействия при работе с этими приложениями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Хеширование. Способы построения хеш-

функций. Схемы поиска, включения и исключения в идеальной хеш-таблице. Понятие коллизии 

и простейший метод разрешения коллизий поиска.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие хеш-функции. 

2. Способы создания хеш-таблиц. 

3. Выбор размера хеш-таблицы. 

4. Выбор хеш-функции. 

5. Разработать словарь иностранного языка на 50 слов с использованием хеш-таблицы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания: лабораторная работа 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

Цель: изучить теоретические основы и освоить практические навыки модульного 

программирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Эволюция методологий 

программирования. Парадигмы программирования. Основные принципы объектного подхода. 

Абстрагирование. Инкапсуляция. Модульность. Иерархия. Типизация. Параллелизм. 

Сохраняемость. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.  Идентичность и 

жизненный цикл объектов. Взаимоотношения между объектами. Природа классов. Метамодель. 

Инстанцирование. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы. Отношения между 

классами. Ассоциация и агрегация.  Иерархии классов. Зависимость. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.  

2. Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование.  

3. Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция.  

4. Основные принципы объектного подхода. Модульность.  

5. Основные принципы объектного подхода. Иерархия.  

6. Основные принципы объектного подхода. Типизация.  

7. Основные принципы объектного подхода. Параллелизм. Сохраняемость.  

8. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.   

9. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов.  

10. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами.  

11. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование.  
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12. Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.  

13. Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.   

14. Классы. Иерархии классов. Зависимость. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ. 

Цель: получить практические навыки проектирования программ.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Архитектура программного обеспечения. 

Методы проектирования программных продуктов.  

Вопросы для самоподготовки: 
Архитектура программного обеспечения.  

Методы проектирования программных продуктов. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9 : форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

 

РАЗДЕЛ 10. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ. 

Цель: познакомиться с основными методами разработки программного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: методология разработки программного 

обеспечения. 

Вопросы для самоподготовки: 
Методология разработки программного обеспечения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – защита 

лабораторных работ. 

 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачеты по итогам выполнения лабораторных работ и экзамены, которые 

проводятся в устной форме. 

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

образовательной программы 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1-знает принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-1.2-умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных  

видовпрофессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

умений 

УК-1.3-имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-2 Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программирования для 

разработки и 

реализации 

алгоритмов решения 

прикладных задач 

ОПК-2.1. Знает методы, 

способы и технологии 

разработки основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-2.2. Умеет разрабатывать 

отдельные компоненты  

основных и дополнительных 

образовательных программ (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-2.3. Имеет опыт участия 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

ОПК-3.1. Знает методы, 

способы и технологии 

организации совместной  и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

Этап 

формирования 

знаний 
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образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.2. Умеет 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-3.3. Имеет опыт 

организации совместной  и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных знаний 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-8.2. Умеет осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-8.3. Имеет опыт 

осуществления педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных знаний 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2.1. Знает методы, способы 

и технологии осуществления 

педагогической поддержки и 

сопровождения обучающихся 

в процессе достижения 

метапредметных, предметных 

и личностных результатов 

  

ПК-2 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.2. Умеет осуществлять 

педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся 

в процессе достижения 

метапредметных, предметных 

и личностных результатов 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-2.3. Имеет опыт 

осуществления педагогической 

поддержки и сопровождения 

обучающихся в процессе 

достижения метапредметных, 

Этап 

формирования 

умений 
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предметных и личностных 

результатов 

ПК-3.1 Знает методы, способы 

и технологии применения 

знаний в области информатики 

при реализации 

образовательного процесса 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-3 Способен применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.2. Умеет применять 

знания в области информатики 

при реализации 

образовательного процесса 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-3.3. Имеет опыт 

применения знаний в области 

информатики при реализации 

образовательного процесса 

Этап 

формирования 

умений 

УК-1.1-знает принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-3 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 
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положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-3 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-3 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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задания - 0-4 баллов. 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Какие основные этапы включает в себя решение задач на компьютере? 

2. Какие этапы компьютерного решения задач осуществляются без участия компьютера? 

3. Что называют математической моделью объекта или явления? 

4. Почему невозможно точное исследование поведения объектов или явлений? 

5. Какие способы моделирования осуществляются с помощью компьютера? 

6. Из каких последовательных действий состоит процесс разработки программы? 

7. Что называется алгоритмом? 

8. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм? 

9. Какие существуют способы описания алгоритмов? 

10. Какими графическими символами принято изображать в схемах алгоритма? 

11. Системное и специальное ПО.  

12. Инструментальная среда программирования.  

13. Языки программирования и их краткая характеристика.  

14. Специальное ПО и этапы его разработки.  

15. Технология разработки программ на алгоритмическом языке. 

16. Документируемость ПО. 

17. Основные парадигмы программирования.  

18. Понятие структурного программирования.  

19. Понятие объектно-ориентированного программирования.  

20. Понятие функционального программирования.  

21. Определение алгоритма. Свойства алгоритма. Формы записи алгоритмов. Примеры. 

22. Запись алгоритмов блок-схемами. Основные элементы блок-схем. 

23. Алгоритмы с ветвлением. Пример алгоритма. 

24. Алгоритм цикла с предусловием. Пример алгоритма. 

25. Алгоритм цикла с постусловием. Пример алгоритма. 

26. Алгоритм цикла с управляющей переменной. Пример алгоритма. 

27. Основные типы данных 

28. Целый и вещественный типы данных. Операции с переменными этого типа. 

29. Логический тип данных. Символьный тип данных. Операции с переменными этого типа. 

30. Cуть процессов трансляции и компиляции. 

31. Библиотеки подпрограмм и для чего их используют. 

32. Файл. Типы файлов. 

33. Общие принципы разработки ПО. 

34. Частотный принцип разработки ПО и принцип модульности. 

35. Принцип функциональной избирательности при разработке ПО и принцип 

генерируемости. 

36. Принцип функциональной избыточности при разработке ПО и принцип «по 

умолчанию». 

37. Общесистемные принципы разработки ПО. 

38. Отличие циклической структуры с предусловием от циклической структуры с 

постусловием? 
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39. Основные этапы процесса тестирования.  

40. Отличие синтаксических ошибок от семантических?  

41. Основные этапы развития технологии разработки 

42. Эволюция моделей жизненного цикла программного обеспечения 

43. Стандарты, регламентирующие процесс разработки программного обеспечения 

44. Введение в системный анализ 

45. Анализ проблемы и моделирование предметной области с использованием системного 

подхода 

46. Методы определения требований 

47. Формализация требований 

48. Планирование архитектуры 

49. Проектирование архитектуры 

50. Документирование программной архитектуры 

51. Методы анализа архитектуры 

52. Использование архитектуры, управляемой моделью 

53. Структурное программирование.  

54. Структурирование программ.  

55. Теорема о структурировании программ.  

56. Операторы, реализующие структурное программирование, их классификация: составные 

(блоки), с меткой, выражения (пустой, с побочными эффектами), выбора, итерации, 

перехода, asm-операторы и др.  

57. Агрегаты данных.  

58. Структуры, их объявление, инициализация.  

59. Доступ к компонентам структур. 

60. Размещение в памяти, выравнивание по границе слова.  

61. Пространство имен структур.  

62. Теги структур.  

63. Битовые поля и доступ к ним.  

64. Модуль, его свойства, достоинства, недостатки.  

65. Функции, реализующие модульное программирование.  

66. Заголовок, тело функции, прототип функции.  

67. Функции пользователя. 

68. Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.  

69. Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование.  

70. Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция.  

71. Основные принципы объектного подхода. Модульность.  

72. Основные принципы объектного подхода. Иерархия.  

73. Основные принципы объектного подхода. Типизация.  

74. Основные принципы объектного подхода. Параллелизм. Сохраняемость.  

75. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.   

76. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов.  

77. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами.  

78. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование.  

79. Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.  

80. Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.   

81. Классы. Иерархии классов. Зависимость. 

Аналитическое задание: 

 

1. Система информации об авиарейсах и билетах 
Система управления информацией о рейсах, наличии билетов и ценах на них, а также 
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продажи билетов 

Поддерживаемые данные 

o Авиарейсы 

 Компания, номер 

 Аэропорты вылета и прилета 

 Время и даты вылета и прилета 

 Стоимость билетов 

 Количество мест и наличие свободных мест 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Заказанные билеты, оплаченные билеты 

 Наличие бонусных карт авиакомпаний 

 Налетанные километры по каждой авиакомпании, их использование для 

оплаты других билетов 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка авиарейсов по датам и направлениям, информации о ценах 

билетов и наличии свободных мест 

o Получение списка клиентов, в т.ч. летавших определенным рейсом, любыми 

рейсами авиакомпании, заказавших и оплативших билеты 

o Получение истории заказов клиента, информации о его бонусах и их 

использовании 

o Заказ и оплата билетов на выбранный рейс 

o Добавление и удаление рейса, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

 

 

2. Система информации об автобусных рейсах и билетах 
Система управления информацией об автобусных рейсах, наличии билетов и ценах на 

них, а также продажи билетов. Поддерживаемые данные 

o  Рейсы 

 Компания, номер 

 Пункты убытия и прибытия, промежуточные остановки  

 Время и даты всех остановок 

 Стоимость билетов для всех пар остановок 

 Количество мест и наличие свободных мест с учетом промежуточных 

остановок 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Заказанные билеты 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка рейсов по датам, направлениям и промежуточным остановкам, 

информации о ценах билетов и наличии свободных мест 
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o Получение списка клиентов, в т.ч. ехавших определенным рейсом, любыми 

рейсами компании, заказавших билеты 

o Получение истории заказов клиента 

o Заказ билетов на выбранный рейс между выбранными пунктами 

o Добавление и удаление рейса, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

 

3. Театральная касса 
Система учета данных о представлениях и продажи билетов на них. 

Поддерживаемые данные 

o Театры 

 Режиссеры, актеры 

 Адрес 

 Количество мест в зале разных видов: партер, балконы, бельэтаж 

 Представления 

o Представления 

 Театр, режиссер, участвующие актеры 

 Даты и время проведения (может быть несколько) 

 Продолжительность 

 Информация о свободных местах разных видов 

 Стоимость билетов разных видов 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка театров и представлений по театру, режиссеру, занятым 

актерам, датам проведения 

o Получение данных о наличии свободных мест и стоимости билетов разных видов 

на представление 

o Покупка билетов 

o Добавление и удаление театра, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление спектакля, чтение и редактирование данных о нем 

 

4. Система информации о спортивных соревнованиях 
Система учета данных о спортивных соревнованиях и продажи билетов на них. 

Поддерживаемые данные 

o Соревнования 

 Вид спорта (футбол, синхронное плавание, фигурное катание, гимнастика 

и пр.) 

 Название, турнир, частью которого оно является 

 Место и время проведения 

 Участвующие (в зависимости от вида спорта): команды и отдельные 

спортсмены 

 Количество мест в зале разных видов: передние ряды, средние ряды, 

задние ряды 

 Заказанные и свободные места (для еще не состоявшихся) 

 Результаты (для уже состоявшихся): счет или очки, распределение мест 

o Спортсмены 

 ФИО, возраст 

 История участия в командах и соревнованиях 
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o Команды 

 Название 

 Тренеры 

 Состав 

 История участия в соревнованиях 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка соревнований по видам спорта, участникам, местам и времени 

проведения 

o Получение данных о наличии свободных мест и стоимости билетов разных видов 

на представление  

o Покупка билетов 

o Добавление и удаление соревнования, чтение и редактирование данных о нем  

o Добавление и удаление команд и спортсменов, чтение и редактирование данных о 

них 

 

5. Интернет-магазин бытовой техники 
Система учета данных о товарах и заказах.  

Поддерживаемые данные 

o Товары 

 Вид (телевизоры, DVD-проигрыватели, холодильники, стиральные 

машины и пр.) 

 Цена 

 Компания-производитель, место сборки 

 Характеристики, в зависимости от вида (телевизор — габариты, диагональ, 

разрешение, формат экрана, количество каналов, и пр.; холодильник — 

габариты, цвет, одно/двухкамерный, расположение камер, мин. 

температура в морозильнике, объем камер, энергопотребление и пр.; 

стиральная машина — габариты, макс. загрузка, обороты, 

энергопотребление и пр.) 

 Наличие, количество 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Сделанные заказы 

o Заказы 

 Дата и время 

 Клиент 

 Товары и их количество, общая стоимость 

 Условия доставки (адрес, время — определяются клиентом) 

 Текущий статус: в обработке, собран, поставлен 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка товаров по типам, производителям и характеристикам 

o Получение данных о характеристиках, наличии и цене товара 

o Оформление заказа 

o Проверка статуса заказа 
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o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление товара, чтение и редактирование данных о нем 

 

 

6. Книжный Интернет-магазин 
Система учета данных о клиентах, книгах и заказах на них.  

Поддерживаемые данные 

o Книги 

 Название 

 Авторы 

 Жанр 

 Издательство, год издания, количество страниц, вид обложки 

 Цена 

 Наличие, количество 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Сделанные заказы 

o Заказы 

 Дата и время 

 Клиент 

 Товары и их количество, общая стоимость 

 Условия доставки (адрес, время — определяются клиентом) 

 Текущий статус: в обработке, собран, поставлен 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка книг по жанрам, авторам и др. характеристикам 

o Получение данных о наличии и цене книг 

o Оформление заказа, проверка и изменение статуса заказа 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление книги, чтение и редактирование данных о ней 

 

7. Информационная система автосалона 
Система учета данных о клиентах, автомобилях и заказах. 

Поддерживаемые данные 

o Автомобили 

 Марка 

 Производитель 

 Регистрационный номер 

 Технические характеристики (объем и мощность двигателя, расход 

топлива, количество дверей, мест, вместимость багажника, автоматическая 

коробка передач, круиз-контроль, требуемое топливо и т.п.) 

 Встроенные устройства (кондиционер, радио, видео, GPS-навигатор и пр.) 

 Потребительские характеристики (обивка салона, цвет и пр.) 

 Изменяемые характеристики (пробег, последнее ТО и др.) 

 Цена 
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 Клиенты, проводившие тест-драйв 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Сделанные заказы 

o Заказы 

 Дата и время 

 Клиент 

 Характеристики автомобиля 

 Нужен ли предварительный тест-драйв 

 Текущий статус: в обработке, ожидание поставки, есть в салоне, в тест-

драйве, выполнен 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка автомобилей по разным характеристикам 

o Получение списка клиентов по характеристикам их заказов 

o Оформление заказа, проверка и изменение статуса заказа 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление марки автомобилей или конкретного автомобиля, чтение 

и редактирование данных о них 

  

 

8. Складской учет 
Система учета данных о товарах на складе, поставщиках и потребителях. 

Поддерживаемые данные 

o Товары 

 Наименование 

 Вид (продукты, бытовая химия, одежда-обувь, бытовая электроника) 

 Характеристики, в зависимости от вида: габариты, срок хранения 

 Поставщики и потребители 

 Наличие, количество и единицы его измерения 

 Время хранения и статус (для портящихся) 

 Место хранения (номера помещения и полки) 

o Поставщики и потребители 

 Наименование 

 Контактная информация: адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 Сделанные поставки и заказы 

o Поставки и выдачи  

 Дата и время 

 Поставщик (для поставок) или потребитель (для выдач) 

 Товары и их количество 

 

Поддерживаемые операции  

o Получение списка имеющихся товаров по видам, сроку хранения, поставщику и 

пр. 

o Получение данных о поставках и выдачах за заданный период времени 
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o Оформление поставки или выдачи 

o Проверка наличия свободного места для поставки 

o Добавление и удаление товара, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление поставщиков и потребителей, чтение и редактирование 

данных о них 

 

 

9. Учебное расписание 
Система составления расписаний и ведения данных об учебных курсах в ВУЗе. 

Поддерживаемые данные 

o Студенты 

 ФИО 

 Год обучения, поток, группа 

 Какие курсы и когда посещал 

o Преподаватели 

 ФИО 

 Проводимые курсы (ранее и теперь) 

o Аудитории 

 Номер 

 Вместимость 

o Курсы 

 Название 

 Охват: поток, группа, спец. курс 

 Интенсивность (сколько пар в неделю) 

 Год обучения (для обязательных) 

o Занятия 

 Курс, преподаватель 

 Аудитория 

 Время 

 Студенты 

 

Поддерживаемые операции  

o Получение списков студентов по потокам и группам 

o Получение списков преподавателей, в т.ч. по проводимым курсам 

o Получение списков аудиторий, свободных в определенном интервале 

o Получение расписания на заданный интервал времени для студента, 

преподавателя или аудитории 

o Составление расписания занятий для курса на семестр 

o Добавление и удаление студентов и преподавателей, чтение и редактирование 

данных о них, занесение студента в список слушателей спец. курса 

o Добавление и удаление курса, чтение и редактирование данных о нем 

 

10. Учебный центр 
Система составления расписаний и ведения данных об учебных курсах в тренинговом 

центре. 

Поддерживаемые данные 
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o Обучающиеся 

 

 ФИО 

 Посещаемые курсы 

o Компании 

 Название, адрес 

 Проводимые курсы 

 Преподаватели 

o Преподаватели 

 ФИО 

 Компания 

 Проводимые курсы 

o Курсы 

 Время — день, несколько дней, две недели, месяц 

 Интенсивность (сколько часов в день) 

o Занятия 

 

 Курс, преподаватель 

 Время 

 Обучающиеся 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списков обучающихся по курсам, истории обучения для данного 

человека 

o Получение списков преподавателей, в т.ч. по проводимым курсам 

o Получение расписания на заданный интервал времени для обучающегося, 

преподавателя 

o Составление расписания занятий для курса 

o Добавление и удаление обучающихся и преподавателей, чтение и редактирование 

данных о них, занесение обучающегося в список слушателей курса 

o Добавление и удаление курса, чтение и редактирование данных о нем 

 

11. Система информации о персонале компании 
Система управления информацией о персонале. 

Поддерживаемые данные 

o Служащие 

 ФИО 

 Домашний адрес 

 Образование 

 Срок работы в компании 

 История занимаемых должностей 

o Должности 

 Название 

 Обязанности  

o Подразделения 

 Название 

 Руководитель 

 Должности (с количеством позиций) и занимающие их люди 

 Внутренние подразделения 
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 Головное подразделение 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка подразделений, структуры подразделений 

o Получение списка служащих, в т.ч. по подразделениям, по сроку работы, по 

должностям 

o Получение истории для данного служащего 

o Назначение служащего на новую должность в заданном подразделении 

o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление подразделения или должности, чтение и редактирование 

данных о них 

 

12. Кадровое агентство 
Система управления информацией о вакансиях и резюме. 

Поддерживаемые данные 

o Люди 

 ФИО 

 Домашний адрес 

 Образование 

 История работы: компании, должности, зарплаты 

 Статус: ищет работу или нет, если ищет, какие условия (должность, 

зарплата) 

o Компании 

 Название 

 Вакансии: должность + предлагаемая зарплата + требования к 

образованию и послужному списку 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка резюме по образованию, компаниям, в которых люди работали, 

по занимавшимся должностям, зарплатам 

o Получение списка вакансий по компаниям, должностям, зарплатам 

o Получение истории работы для данного человека 

o Поиск подходящих вакансий на резюме и подходящих резюме на вакансию 

o Добавление и удаление данных о человеке, чтение и редактирование данных о 

нем, добавление данных о новом трудоустройстве 

o Добавление и удаление компании, чтение и редактирование данных о них, 

добавление, удаление и редактирование вакансий 

 

13. Зарплатная ведомость 
Система управления информацией о зарплатах служащих компании. 

Поддерживаемые данные 

o Служащие 

 ФИО 

 Домашний адрес 

 Дата рождения 
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 Образование 

 Стаж работы в компании 

 Текущая должность 

 Участие в проектах и выполняемые роли 

 История занимаемых должностей и участия в проектах проектов 

 Общая история всех выплат 

 Премии и даты их выписки  

o Проекты 

 Название, даты начал и окончания 

 Роли в проекте (руководитель, аналитик, секретарь, эксперт)  

o Политики выплат 

 По должностям 

 По проектам и ролям 

 За стаж 

 Премиальные на Новый год, дни рождения, круглые даты в истории 

компании 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка служащих, в т.ч. по должностям, проектам, стажу, 

премированных и пр. 

o Получение истории участия в проектах и карьерной истории для служащего 

o Получение истории выплат для служащего 

o Назначение служащего на новую должность, добавление в/удаление из проекта 

o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление проекта, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление политик выплат, чтение и редактирование данных о них 

 

14. Клиентская база юридической фирмы 
Система управления информацией о клиентах и оказываемых им услугах. 

Поддерживаемые данные 

o Клиенты – организации и физические лица 

 Наименование или ФИО 

 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 История услуг: услуги, в какое время оказывались, кто из служащих был 

задействован 

o Служащие 

 ФИО 

 Домашний адрес, телефон(ы), e-mail(ы) 

 Образование, должность 

 История работы: участие в оказании услуг   

o Услуги 

 Наименование (создание, восстановление и сопровождение документов, 

банкротство, эмиссия акций, сопровождение сделок, судебное 

представительство, консультации) 

 Стоимость 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по оказываемым услугам в заданном интервале 

времени, задействованным служащим и пр. 
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o Получение списка служащих по их участию в оказании услуг заданным клиентам 

и в заданное время 

o Регистрация договора об оказании услуги 

o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 

 

15. Биллинговая база оператора связи 
Система управления информацией о клиентах, оказываемых им услугах и об оплате 

услуг. 

Поддерживаемые данные 

o Клиенты – физические лица и организации 

 Наименование или ФИО 

 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 История услуг: услуги, в какое время оказывались  

o Услуги 

 Наименование 

 Характеристики: номер, группа номеров, Интернет, SMS, спец. 

предложения 

 Тарифный план (какая часть услуги в какое время сколько будет стоить) 

o Счета клиентов 

 Баланс 

 Поступления на счет 

 Списания за оказание услуг связи 

 Ограничения: размер максимального кредита и сроки его погашения 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по оказываемым услугам в заданном интервале 

времени, по характеристикам их счетов 

o Получение росписи операций по счету клиента за заданный интервал времени 

o Регистрация договора об оказании услуги  

o Регистрация поступлений на счет и списаний 

o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление услуги, чтение и редактирование данных о ней 

 

16. Система информации о счетах клиентов банка 
Система управления информацией о клиентах и их счетах. 

Поддерживаемые данные 

o Отделения 

 Название 

 Адрес 

 Клиенты и счета  

o Клиенты – физ. лица и организации 

 Наименование или ФИО 

 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 Счета 

o Счета 

 Номер 

 Клиент 



 

36 

 Текущий баланс 

 Вид счета 

 Отделение 

 Начисления/списания   

o Виды счетов 

 Наименование 

 Максимальный кредит и ограничения на его погашение 

 Доходность, интервал и метод выплаты процентов (на этот же счет, на 

другой) 

 Возможности списания/начисления и ограничения на 

списываемые/начисляемые суммы 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по типам, видам счетов в заданном интервале 

времени и пр. 

o Получение списка счетов по их видам, списаниям/начислениям за заданный 

период 

o Получение списка отделений, в. т.ч. по клиентам, счетам и пр. 

o Оформление списания/начисления, включая автоматический учет процентов 

o Заведение счета и его закрытие, чтение данных о нем 

o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление отделения, чтение и редактирование данных о нем 

17. Библиотека 
Система библиотечного учета для управления данными о читателях и книгах, о выдаче 

книг читателям. 

Поддерживаемые данные 

o Читатели  

 ФИО 

 Номер читательского билета  

 Контактная информация: адрес, телефон  

 Какие книги и когда ему выдавались, когда он их возвращал 

o Книги 

 Название 

 Авторы 

 Издательство, год издания, ISBN  

 Количество экземпляров в библиотеке и свободных экземпляров  

 Для каждого экземпляра: кому и когда его выдавали, когда он возвращался 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка читателей и книг, книг - по авторам, названиям и 

издательствам 

o Получение истории выдачи и приема книг у читателя, списка находящихся у него 

книг 

o Получение истории выдачи и приема экземпляров книги, сводных сведений о 

наличии, выдаче и приеме книг за заданный интервал времени 

o Внесение информации о выдаче книг читателю и получении от него 

o Добавление и удаление читателя, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление книги и отдельных экземпляров, чтение и редактирование 

данных о книгах и их экземплярах 
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18. Web-форум 
Система управления информацией об обсуждениях на форуме. 

Поддерживаемые данные 

o  Пользователь 

 Login/пароль 

 Дата регистрации 

 Права — пользователь или модератор 

o Тема 

 Раздел форума 

 Сообщения по теме 

 Пользователь, приславший сообщение 

 Заголовок сообщения 

 Дата и время поступления 

 Прикрепленные файлы 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка пользователей, в т.ч. по участию в различных разделах и по 

активности (количеству сообщений в заданном интервале времени) 

o Получение списка разделов, тем в разделе, сообщений в теме 

o Для модераторов: создание/удаление раздела, удаление тем, сообщений, создание 

и блокирование пользователей 

o Для обычных пользователей: создание тем, создание сообщений в теме 

19. Видеопрокат 
Система управления данными о видеокассетах и дисках, об их выдаче клиентам. 

Поддерживаемые данные 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон 

 Какие носители с фильмами, когда и по какой цене ему выдавались, когда 

он их возвращал 

o Фильмы 

 Название 

 Компания, режиссер, год выхода 

 Носители (кассеты, диски) и стоимость проката каждого типа носителя 

 Количество экземпляров на каждом типе носителя и свободных 

экземпляров 

 Для каждого экземпляра: кому и когда его выдавали, когда он возвращался 

          

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов и фильмов 

o Получение истории выдачи и приема фильмов у клиента, списка находящихся у 

него фильмов 

o Получение истории выдачи и приема экземпляров фильма, сводных сведений о 

наличии, выдаче и приеме фильмов за заданный интервал времени 

o Внесение информации о выдаче фильма клиенту, получении от него и оплате 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление фильма и отдельных экземпляров, чтение и 

редактирование данных о фильмах и их экземплярах 
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20. Система генеалогической информации 
Система управления информацией о родственных связях людей. 

Поддерживаемые данные 

o Человек 

 Полное имя 

 Даты рождения и смерти 

 Краткая характеристика — кто это такой, чем занимался(ется) 

 Места проживания 

 Родители 

 Супруги и даты брака и развода (если был развод) 

 Дети от разных браков и внебрачные 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка людей по фамилиям, разнообразным родственным связям с 

определенным человеком (родители, дети, супруги, братья-сестры, родственники 

во втором колене, по супругам и пр). 

o Получение генеалогического дерева человека — все предки 

o Получение дерева потомков человека 

o Получение всех видов родственных связей между двумя людьми 

o Добавление данных о человеке, их чтение и редактирование 

21. Система информации о структуре собственности 
Система управления информацией о структуре собственности для некоторой группы 

компаний. 

Поддерживаемые данные 

o Физические лица 

 ФИО 

 Краткая биография 

 Собственность — в каких компаниях каким процентом акций владеет  

o Компании 

 Название 

 Действует/потеряла статус отдельного юр. лица 

 Год основания 

 История смены названий 

 История сделок по покупке/поглощению других компаний 

 Владельцы — кто или какая компания какой частью акций владеет 

 Владения — в каких компаниях какой частью владеет 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка людей по прямо или непрямо контролируемым ими компаниям 

o Получение полной информации о собственности для человека или компании — 

каким процентом где владеют, с транзитивным замыканием 

o Получение полной структуры владения для компании — кто и какой частью 

владеет, с транзитивным замыканием 

o Получение цепочки связи между двумя компаниями (как направленной, как и со 

сменой направления владения) 

o Добавление данных о человеке или компании, их чтение и редактирование 
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22. Астрономический каталог 
Система управления информацией об астрономических объектах и явлениях. 

Поддерживаемые данные 

o Объекты 

 Класса: звезда (в т.ч. кратная), туманность, галактика, планета, малая 

планета, спутник, астероид, комета, метеорный поток 

 Тип в классе: для звезд — цвет и пр., для галактик — форма, и т.д. 

 Имена и идентификаторы по разным каталогам 

 Дата открытия 

 Первооткрыватель 

 Характеристики для неподвижных (относительно звезд) объектов: 

координаты, созвездие, светимость, масса, расстояние от Солнца 

 Характеристики для подвижных: параметры орбиты, вариации скорости 

движения, масса, изменения светимости 

 Связанные явления  

o Явления 

 Вид: прохождение, покрытие, затмение, соединение, противостояние, 

прохождение апоцентра и перицентра, вспышка, столкновение и пр. 

 Связанные объекты и их роли 

 Время начала и конца 

 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка объектов по типам и др. характеристикам, по связанным 

явлениям в заданном интервале времени, в заданной области неба 

o Получение списка явлений по объектам, в заданном интервале времени, в 

заданной области неба 

o Добавление данных об объекте или явлении, их чтение и редактирование 

 

23. Коллекция минералов 
Система управления данными о минералогической коллекции. 

Поддерживаемые данные 

o Минералы 

 Название 

 Классификация (раздел, класс, подкласс) (см. Wikipedia) 

 Состояние (жидкое, газообразное, аморфное, кристаллическое) 

 Для твердых - тип кристаллической решетки, твердость, хрупкость 

 Блеск, цвет, магнитные свойства 

 Химическая формула 

 Происхождение (осадочное, вулканическое, метаморфическое) 

 Имеющиеся образцы 

o Образцы 

 Входящие минералы и способ их включения (кристаллы, вкрапления, 

примерная % часть образца) 

 Возможное происхождение (метеорит, извержение, осадочные слои и пр.) 

 Место обнаружения (координаты и описание, например, обрыв на правом 

берегу реки Камы) 

 Источник (экспедиция, дар, обмен с другими коллекциями, пр.) 

o Экспедиции 

 Даты начала и конца 
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 Участники 

 Собранные образцы и места сбора 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка образцов по минералам, источникам и др. характеристикам 

o Добавление данных о минерале, их чтение и редактирование 

o Добавление данных об экспедициях и образцах, их чтение и редактирование 

 

24. Информационная система заповедника 
Система управления данными о животных в заповеднике. 

Поддерживаемые данные 

o Животные 

 Классификация: тип, класс, семейство, вид, латинское название 

 Персональный идентификатор или имя 

 Устанавливавшиеся метки (кольца, RFID и пр.), их идентификаторы, время 

установки и снятия, кто устанавливал 

 Особенности внешнего вида 

 Особенности поведения 

 Статус: мигрирующее, постоянно в заповеднике; живое или уже нет 

 Связи с другими животными: родители, потомки, текущее положение в 

группе/стае, текущий партнер 

 История болезней: болезнь, время фиксации болезни, время фиксации 

выздоровления, кто и какую помощь оказывал, последствия 

o Работник заповедника 

 ФИО 

 Образование 

 Стаж работы 

 С животными каких видов работал 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка животных по видам, имеющимся или прошлым меткам, 

перенесенным болезням 

o Получение списка сотрудников по образования и опыту работу, с какими 

животными имел дело 

o Получение деталей по животному, истории его меток, истории его болезней, 

связей с другими 

o Добавление данных о животном или работнике, их чтение и редактирование 

 

25. Агентство недвижимости 
Система управления информацией о предложениях и заказах в агентстве недвижимости. 

Поддерживаемые данные 

o Заказы 

 Контактная информация клиента 

 Вид сделки: аренда, покупка, обмен  

 Требования (с ограничениями, точными значениями или без органичений) 

 объект: комната/квартира/дом 

 тип дома: деревянный/панельный/кирпичный/монолит 
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 площадь: общая/жилая, комнат, кухни, прихожей 

 наличие и площадь лоджии/балкона 

 наличие удобств: раздельный/совмещенный санузел, внешние 

удобства, электричество, газ, канализация, водопровод, телефон, 

телевидение, Интернет 

 этаж 

 состояние: новостройка/нет, время после последнего ремонта 

 расстояние до метро, МКАД, ближайшей ж/д станции, остановки 

автобуса/троллейбуса/трамвая 

 расположение: округ/район Москвы, район/город Московской обл. 

 максимальная цена 

 Предложения 

 Контактная информация 

 Вид сделки 

 Характеристики (те же, что в заказах, с точными значениями, кроме 

адреса и цены) 

 Адрес 

 Начальная цена 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка заказов/предложений по различным характеристикам 

o Поиск подходящих предложений на заказ и заказов на предложение 

o Добавление и удаление данных о заказе или предложении, чтение и 

редактирование данных о них 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гниденко, И. Г. Технологии и методы программирования : учебное пособие для вузов / 

И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02816-4. — Режим доступа : 

urait.ru/book/tehnologii-i-metody-programmirovaniya-450999 

2. Огнева, М. В. Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие 

для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Режим доступа : 

urait.ru/book/programmirovanie-na-yazyke-s-prakticheskiy-kurs-454165 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Кувшинов, Д. Р. Основы программирования : учебное пособие для вузов / Д. Р. 

Кувшинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 104 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07559-5. — Режим доступа : urait.ru/book/osnovy-programmirovaniya-

454667 

2. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования сложных 

систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07604-2. — Режим доступа : urait.ru/book/programmnaya-inzheneriya-i-tehnologii-

programmirovaniya-slozhnyh-sistem-452137 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 codeacademy.com – сборник материалов по программированию 

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Программирование» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине  

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет 

3. Проектор. 
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5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Windows 7 или Astra Linux SE 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC или Okular 

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf(client) 

8. Notepad++ 

9. SublimeText 

10. IntellijIDEA 

11. NetBeans 

12. Eclipse 

13. JDK 

14. Android SDK 

15. NodeJS 

16. GIT 

17. Python 3.x.x 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 
https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Программирование» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«44.03.01  Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Лабораторные занятия проводятся лабораторный занятий в Наименование 

лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 

стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет 

персональные компьютеры с установленным программным обеспечением согласно пункту 9.2). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Программирование»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Программирование» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, метода проектов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Программирование»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Программирование» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Программирование» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

  

https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о линейной алгебре и аналитической геометрии; дифференциальном и интегральном 

исчислениях функции одной переменной; теоретико-вероятностном подходе при 

составлении и анализе математических моделей реальных ситуаций; методах 

математической обработки статистической информации и статистического оценивания с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по организационно-управленческой, педагогической и научно-

исследовательской профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Развитие логических и абстрактных форм мышления;  

2. Понимание формального представления сущностей реальной действительности; 

3. Приобретение научных и профессиональных знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, а также учебную и профессиональную 

литературу; 

4. Применение математических методов для обработки информации в 

профессиональной деятельности; 

5. Выявление разных способов решения исследовательских задач. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Учебная дисциплина «Математика» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Математика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Информатика и основы информационно-коммуникационных технологий», 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Электронные средства образовательного назначения 

Информатизация образовательного учреждения 

Электронные образовательные технологии 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8, ПК-3, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенции 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-1.1-знает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

УК-1.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1.2-умеет 

соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных  

видовпрофессиональн

ой деятельности 

УК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-1.3-имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Разработка 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ 

ОПК-2 Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и 

системы 

программирован

ия для 

разработки и 

реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных 

задач 

ОПК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

разработки основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

ОПК-2.2. Умеет 

разрабатывать 

отдельные 
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практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

компоненты  

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.3. Имеет опыт 

участия в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Совместная и 

индивидуальна

я учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

организации 

совместной  и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.2. Умеет 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 
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потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.3. Имеет опыт 

организации 

совместной  и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Научные 

основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.3. Имеет опыт 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний 
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  ПК-3.1 Знает методы, 

способы и технологии 

применения знаний в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

 ПК-3 Способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.2. Умеет 

применять знания в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.3. Имеет опыт 

применения знаний в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-1.1-знает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы. По дисциплине 

предусмотрены экзамены. 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3     

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 64 24 8 32     
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Учебные занятия лекционного типа 10 4 2 4     

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 22 8 2 12     

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 32 12 4 16     

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 207 80 24 103     

Контроль промежуточной аттестации 17 4 4 9     

Форма промежуточной аттестации   зачет зачет экзам     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 288 108 36 144     

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 34 26 8   2   2       4   

Раздел 1.2 35 27 8   2   2       4   

Раздел 1.3 35 27 8       4       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       
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Общий объем, 

часов 
108 80 24   4   8       12   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 32 24 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
36 24 8   2   2       4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 3.1 33 25 8   2   2       4   

Раздел 3.2 34 26 8   2   2       4   

Раздел 3.3 34 26 8       4       4   

Раздел 3.4 34 26 8       4       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9                       

Общий объем, 

часов 
144 103 32   4   12       16   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Общий объем, 

часов 
288 207 64   10   22       32   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

80 36   38   6   

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

24 11   11   2   

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 3.1 25 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 
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Раздел 3.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 3.3 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.4 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

103 47   48   8   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

207 94   97   16   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1.  «Основы высшей математики» 

РАЗДЕЛ 1.1. Элементы линейной алгебры. 

Цель: приобретение студентами знаний теоретических основ линейной алгебры с 

последующим применением навыков на практике, а также применение знаний по дисциплине в 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Матрицы, операции над матрицами. Элементарные преобразования строк матрицы. 

Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг матрицы. Определитель 

квадратной матрицы, его свойства. Методы вычисления определителей. Обратная матрица. 

Совместность и определенность системы линейных алгебраических уравнений. Теорема 

Кронекера-Капелли. Решение систем линейных алгебраических уравнений по правилу 

Крамера. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Матрицы, операции над матрицами. 

2. Элементарные преобразования строк матрицы. Приведение матрицы к ступенчатому 

виду и виду Гаусса. Ранг матрицы. 

3. Определитель квадратной матрицы, его свойства. Методы вычисления определителей. 

4. Обратная матрица. 

5. Совместность и определенность системы линейных алгебраических уравнений. Теорема 

Кронекера-Капелли. 

6. Решение систем линейных алгебраических уравнений по правилу Крамера. 

7. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 
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РАЗДЕЛ 1.2. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. 

Цель: приобретение студентами знаний теоретических основ векторной алгебры и 

аналитической геометрии с последующим применением навыков на практике, а также 

применение знаний по дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Декартова система координат на плоскости и в пространстве. Векторы: координаты, 

проекция вектора на ось, направляющие косинусы, линейные операции над векторами. 

Скалярное произведение двух векторов и его свойства. Векторное произведение двух 

векторов и его свойства. Смешанное произведение и его свойства. 

Различные виды уравнения прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых на 

плоскости. Уравнение плоскости и взаимное расположение плоскостей. Кривые второго 

порядка на плоскости: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Векторы: координаты, проекция вектора на ось, направляющие косинусы на плоскости и 

в пространстве. 

2. Линейные операции над векторами на плоскости и в пространстве. 

3. Скалярное произведение двух векторов и его свойства. 

4. Векторное произведение двух векторов и его свойства.  

5. Смешанное произведение и его свойства. 

6. Различные виды уравнения прямой на плоскости.  

7. Взаимное расположение прямых на плоскости.  

8. Уравнение плоскости и взаимное расположение плоскостей.  

9. Кривые второго порядка на плоскости: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

РАЗДЕЛ 1.3. Основы математического анализа. 

Цель: приобретение студентами знаний о теории функций, теории пределов с 

последующим применением навыков на практике, а также применение знаний по дисциплине 

в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Последовательность. Предел последовательности. Функция. Способы задания 

функции. Основные элементарные функции. График. Предел функции в точке и на 

бесконечности. Односторонние пределы. Замечательные пределы. Бесконечно малые 

функции. Использование бесконечно малых для вычисления пределов. Непрерывность. 

Разрывы функции: устранимый разрыв, разрыв 1 рода, разрыв 2 рода. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Последовательность. Предел последовательности. 

2. Функция. Способы задания функции. Основные элементарные функции. График.  

3. Предел функции в точке и на бесконечности.  

4. Односторонние пределы. 

5. Замечательные пределы.  

6. Бесконечно малые функции.  

7. Использование бесконечно малых для вычисления пределов. 

8. Непрерывность.  

9. Разрывы функции: устранимый разрыв, разрыв 1 рода, разрыв 2 рода. 

РАЗДЕЛ 1.4.1. Основы дифференциального исчисления. 
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Цель: приобретение студентами знаний об основах дифференциального исчисления с 

последующим применением навыков на практике, а также применение знаний по дисциплине 

в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Производная функции. Правила вычисления производной. Производная сложной 

функции. Производные высших порядков. Дифференцируемость функции. Теоремы о связи 

дифференцируемости с непрерывностью и с существованием производной. Дифференциал 

функции. Исследование функции с помощью производных. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производная функции: определение, геометрический смысл.  

2. Правила вычисления производной.  

3. Производная сложной функции.  

4. Производные высших порядков. 

5. Дифференцируемость функции. Теоремы о связи дифференцируемости с 

непрерывностью и с существованием производной.  

6. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Инвариантность формы первого 

дифференциала.  

7. Раскрытие неопределенностей (правило Лопиталя).  

8. Исследование функции: область определения, четность (нечетность), точки пересечения 

с координатными осями, промежутки знакопостоянства, непрерывность, точки разрыва. 

9. Асимптоты графика функции. 

10. Достаточные условия монотонности функции. 

11. Достаточные условия экстремумов функции.  

12. Достаточные условия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика функции. 

13. Общая схема исследования функции и построение графика. 

РАЗДЕЛ 1.4.2 Основы интегрального исчисления. 

Цель: приобретение студентами знаний об основах интегрального исчисления с 

последующим применением навыков на практике, а также применение знаний по дисциплине 

в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Первообразная. Неопределенный интеграл: определение, свойства, таблица основных 

интегралов, методы интегрирования. Определенный интеграл, интеграл Римана: 

определение, свойства, формула Ньютона-Лейбница, методы интегрирования, приложения. 

Интегралы с бесконечными пределами: определения, свойства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Первообразная. Неопределенный интеграл: определение. Теорема об общем виде 

первообразных. 

2. Основные свойства неопределенного интеграла. 

3. Таблица основных интегралов.  

4. Методы интегрирования: табличный, разложения. 

5. Интегрирование подведением под знак дифференциала.  

6. Интегрирование с помощью замены переменной. 

7. Определенный интеграл: определение, свойства. 

8. Формула Ньютона- Лейбница. 
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9. Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной. 

10. Некоторые приложения определенного интеграла. 

11. Интегралы с бесконечными пределами: определения, свойства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: расчетно-графические работы. 

Примерный вариант расчетно-графической работы к разделу 1.1. 

1. Вычислите CAB 2)( 2  , где 






 


2

3

4

1

3

2
A , 





















1

3

2

6

0

5

B , 











2512

161
C . 

2. Найдите решение неоднородной системы алгебраических уравнений с помощью правила 

Крамера: 















.22

;02

;12

zyx

zyx

zx

 
3. Решите системы методом Гаусса: 

а) 















.1132

;132

;523

zyx

zyx

zyx

   б) 





















.14910

2324

;332

;543

432

4321

321

421

xxx

xxxx

xxx

xxx

 

4. Вычислите определители: 

а) 

543

212

011







   б) 

3000

34400

235410

4567892




 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Примерный вариант теста к разделу 1.1. 

Вопрос: Определитель изменяет знак при: 

Варианты ответов: 

а) перестановке двух строк 

б) вынесении общего множителя строки за знак определителя 

в) при прибавлении к строке другой строки 

г) транспонировании 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: расчетно-графические работы. 

Примерный вариант расчетно-графической работы к разделу 1.2. 
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1. Даны векторы kjia 43 


, kjib 654 


.  

а) Найти векторы ac


2 , bad


 , bae


 , baf


32  . 

б) Определить, коллинеарны ли векторы c


 и f


; 

в) Определить, перпендикулярны ли векторы d


 и e


. 

2. Даны векторы 



 kjia 523
 и 



 kjib 254
. 

а) Определите проекцию вектора 


b  на вектор 



a , 

б) Найти векторное произведение 


 ba . 

3. Дан треугольник АВС с вершинами А(1; 6; 2), В( 2; 3; -1), С( -3; 4; 5). 

С помощью скалярного произведения найдите угол ABC . 

4. Даны четыре точки на плоскости:  

А (-1; -7);   B (1; -4);   C (2; -2); D (-1; -6). 

а) составьте уравнения прямых AB и CD; 

б) найдите координаты точки их пересечения; 

в) составьте уравнение прямой, проходящей через найденную точку пересечения параллельно 

прямой 4x-5y-3=0 

5. Приведите уравнение кривой к каноническому виду, определите тип кривой и построить график: 

09183095 22  yxyx . 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Примерный вариант теста к разделу 1.2. 

Вопрос: При каких значениях параметра t вектор a=(t;-4;1) ортогонален вектору b= (1;3;1)? 

Варианты ответов: 

а) t=11 

б) t=7 

в) t=9 

г) t=2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: расчетно-графические работы. 

Примерный вариант расчетно-графической работы к разделу 1.3. 
1. Найти предел последовательности 

а)       
             

             б)  

2. Найти предел функции 

а)   б)  

4 8

2

81165

3)12(
lim





 nn

nn

n

23

2
lim

2

2

2 



 xx

xx

x 22

36
lim

2

6 



 x

x

x
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3. Найти предел функции, используя первый и второй замечательные пределы. 

а)       
     

     
  б)        

   

   
 
 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Примерный вариант теста к разделу 1.3. 

Вопрос: Какое выражение означает левый предел функции в точке: 

Варианты ответов: 

а) )(lim
00

xf
xx 

 

б) )(lim
0

xf
xx

 

в) )0( xf  

г) )(lim xf
x 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: расчетно-графические работы. 

Примерный вариант расчетно-графической работы 1 к разделу 1.4 
1. Найти производные следующих функций 

а) xtgxy 43     б) x

x
y

ln


в)
x

arctgy
12 г) 

2
3 2cos xexy   

2. Найти предел функции, используя следующие способы: а) по правилу Лопиталя; б) сравнение 

бесконечно малых функций 

   
   

     

          
 

3. Проведите исследование функции и постройте её график (схематично). 

  
     

    
 

Примерный вариант расчетно-графической работы 2 к разделу 1.4 

 

1. Вычислите интегралы: 

а) dx
x

x )
2

3( 2

     б)  dxx
2

3
sin    в) dxxx  32

    г)  dxxx 2ln   

д)   9xx

dx
   е)  



127

)2(
2 xx

dxx
   ж)  



52

)5(
2 xx

dxx
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2. Вычислите определенные интегралы 

а) 
 

2

0

3sin)32(



xdxx  
б) 



1

0 3

1
dx

x
 

3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной параболой  и прямой . 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Примерный вариант теста к разделу 1.4. 

Вопрос: Какое из следующих утверждений верно для нелинейной функции? 

Варианты ответов: 
а) дифференциал функции равен части приращения функции 

б) дифференциал функции равен производной этой функции 

в) дифференциал функции равен приращению аргумента 

г) дифференциал функции - это постоянная величина 

 

Вопрос: Если F(x) - первообразная для f(x), то ∫2f(3x)dx равен 

Варианты ответов: 

а)  

б)  

в)  

г)  

МОДУЛЬ 2.  «Дискретная математика» 

РАЗДЕЛ 2.1. Элементы теории множеств и комбинаторики. 

Цель: приобретение студентами знаний элементы теории множеств и комбинаторики 

с последующим применением навыков на практике, а также применение знаний по дисциплине в 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие множества, операции над множествами. Свойства операций. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Простейшие комбинаторные схемы: размещения, перестановки и сочетания с 

повторениями и без повторений. Простейшие методы решения комбинаторных задач. 

Правило суммы и произведения. Биномиальные коэффициенты и их свойства. Треугольник 

Паскаля. Основные тождества с биномиальными коэффициентами. Формула бинома 

Ньютона. Полиномиальная формула. Некоторые свойства полиномиальных коэффициентов. 

Формула включений-исключений для произвольного числа множеств. 

Вопросы для самоподготовки: 

123  xy 73  xy

cxF )3(
3

2

cxF )3(6

cxF )3(
2

3

cxF )6(
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1. Понятие множества, операции над множествами. Свойства операций. Диаграммы 

Эйлера-Венна.  

2. Простейшие комбинаторные схемы: размещения, перестановки и сочетания с 

повторениями и без повторений.  

3. Простейшие методы решения комбинаторных задач. Правило суммы и произведения. 

4. Биномиальные коэффициенты и их свойства. Треугольник Паскаля.  

5. Основные тождества с биномиальными коэффициентами. Формула бинома Ньютона.  

6. Полиномиальная формула. Некоторые свойства полиномиальных коэффициентов.  

7. Формула включений-исключений для произвольного числа множеств. 

РАЗДЕЛ 2.2. Элементы математической логики. 

Цель: приобретение студентами алгебры логики с последующим применением 

навыков на практике, а также применение знаний по дисциплине в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Алгебра логики. Понятие высказывания, простые и составные высказывания 

Логические операции на множестве высказываний. Формулы алгебры логики. Законы и 

тождества Булевой алгебры. Основные законы алгебры высказываний.  

Булевы функции. Свойства элементарных булевых функций. Дизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы. Алгоритм построения ДНФ и КНФ. Совершенная 

дизъюнктивная и совершенная конъюнктивная формы. Алгоритм построения СДНФ для 

булевой функции, заданной в виде таблицы. Алгоритм построения СКНФ для булевой 

функции, заданной в виде таблицы. Многочлены Жегалкина. Алгоритмы построения 

многочлена Жегалкина. Решение логических содержательных задач. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Алгебра логики. Понятие высказывания, простые и составные высказывания. 

2. Логические операции на множестве высказываний.  

3. Формулы алгебры логики.  

4. Законы и тождества Булевой алгебры.  

5. Основные законы алгебры высказываний.  

6. Булевы функции. Свойства элементарных булевых функций.  

7. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы.  

8. Алгоритм построения ДНФ и КНФ.  

9. Совершенная дизъюнктивная и совершенная конъюнктивная формы.  

10. Алгоритм построения СДНФ для булевой функции, заданной в виде таблицы. 

11. Алгоритм построения СКНФ для булевой функции, заданной в виде таблицы. 

Многочлены Жегалкина.  

12. Алгоритмы построения многочлена Жегалкина.  

13. Решение логических содержательных задач. 

РАЗДЕЛ 2.3. Элементы теории графов. 

Цель: приобретение студентами знаний о теории графов с последующим 

применением навыков на практике, а также применение знаний по дисциплине в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные определения теории графов. Ориентированные графы, взвешенные графы. 

Способы задания графов. Изоморфизм графов. Плоские графы. Геометрическая реализация 

графов. Формула Эйлера. Циклы в графах. Понятие полного множества независимых циклов. 

Эйлеровы циклы. Теорема о существовании эйлерова цикла в графе. Алгоритмы поиска 

эйлеровых циклов. Гамильтоновы циклы. Матрица смежности вершин. Матрица 

инцидентности. Связность графа. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Алгоритмы поиска 

кратчайших маршрутов в графе. Деревья. Теорема о деревьях. Понятие остовного дерева 

графа. Алгоритм Прима построения минимального остовного дерева. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные определения теории графов.  

2. Ориентированные графы, взвешенные графы. Способы задания графов. 

3. Изоморфизм графов.  

4. Плоские графы.  

5. Геометрическая реализация графов.  

6. Формула Эйлера.  

7. Циклы в графах. Понятие полного множества независимых циклов.  

8. Эйлеровы циклы. Теорема о существовании эйлерова цикла в графе. Алгоритмы поиска 

эйлеровых циклов.  

9. Гамильтоновы циклы.  

10. Матрица смежности вершин.  

11. Матрица инцидентности.  

12. Связность графа. Эйлеровы графы.  

13. Гамильтоновы графы.  

14. Алгоритмы поиска кратчайших маршрутов в графе.  

15. Деревья. Теорема о деревьях.  

16. Понятие остовного дерева графа.  

17. Алгоритм Прима построения минимального остовного дерева. 

 

РАЗДЕЛ 2.4. Формальные языки, грамматики и автоматы. 

Цель: приобретение студентами знаний о формальных языках и теории автоматов 

с последующим применением навыков на практике, а также применение знаний по 

дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формальные языки, грамматики. Формальные языки: алфавит, слово, конкатенация. 

Порождающие грамматики. Классификация грамматик и языков. Автоматы-распознаватели. 

Детерминированные автоматы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формальные языки, грамматики.  

2. Алфавит, слово, конкатенация.  

3. Порождающие грамматики.  

4. Классификация грамматик и языков.  

5. Автоматы-распознаватели.  

6. Детерминированные автоматы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 
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Форма практического задания: расчетно-графические работы. 

Примерный вариант расчетно-графической работы к разделу 1.1. 

1. Пусть A, B, и C – некоторые подмножества универсального множества U. С помощью диаграммы 

изобразите область CAB . 

2. Пусть универсальное множество  143  nNnU . Заданы конечные множества A, 

B, C:  

 12;10;9;8;7;5;4;3A ,  14;12;11;9;8;6;5;4B ,  13;11;9;7;5;3C   

Найти следующие множества: AB , BA \ , )( CBA  . 

3. Доступ к файлу открывается только в случае, если введен правильный пароль – определенный 

трехзначный набор из пяти цифр. Каково максимальное число возможных попыток угадать пароль? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Примерный вариант теста к разделу 2.1. 

Вопрос: Если бинарное отношение является рефлексивным, симметричным и транзитивным, 

то это отношение называется 

Варианты ответов: 
а) отношением эквивалентности 

б) отношением частичного порядка 

в) декартовым отношением 

г) универсальным отношением 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: расчетно-графические работы. 

Примерный вариант расчетно-графической работы к разделу 2.2. 
Для функции ),,( 321 xxxf , заданной следующей таблицей истинности: 

x1 x2 x3 ),,( 321 xxxf  

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

1. Найдите СДНФ и СКНФ 

2. Построить многочлен Жегалкина 

3. Проверить линейность функции. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2 
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Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Примерный вариант теста к разделу 2.2. 

Вопрос: Штрих Шеффера через базовые операции  Ʌ,, имеет вид 

Варианты ответов: 

а) YX   

б) YX   

в) YX   

г) YX   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: расчетно-графические работы. 

Примерный вариант расчетно-графической работы к разделу 2.3. 

1.  Для графа на рисунке  

а) определить количества вершин и ребер, б) определить  степени вершин графа, 

в) построить матрицу смежности вершин, г) построить матрицу инцидентности. 

 

2. С помощью алгоритма Дейкстры найти кратчайшее расстояние между вершинами 1 и 

остальными. 

 

3. Построить транспортную сеть минимальной стоимости. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Примерный вариант теста к разделу 2.3. 

Вопрос: Таблица истинности 

А  B  

  

  

  

  

соответствует логической функции: 

Варианты ответов: 
а) дизъюнкция 

б) сумма по модулю два 

в) импликация 

г) конъюнкция 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

Форма практического задания: расчетно-графические работы. 

Примерный вариант расчетно-графической работы к разделу 2.4 

1. Найдите язык, порожденный грамматикой ),,,( SPNTG  , в которой  dcT , , 

 DCSN ,, ,  DdDcCCDSP  ,, . 

2. Какие из перечисленных ниже слов: 

а) ввваа;  б) вааавааа;  в) вавава;  г) вввава;  д) ааавава 

допускаются автоматом, изображенным на рисунке 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Примерный вариант теста к разделу 2.4. 

Вопрос: Языком, порождаемым грамматикой G = (T, N, Р, S), называется множество  

Варианты ответов: 

а) L(G) = { T*  | S }. 

б) L(G) = { T
 
| S }. 

в) L(G) = {  N *  
| S }. 

г) L(G) = {  S  
| S }. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачеты и дифференцированный зачет, которые проводятся в устно-

письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1-знает принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-1.2-умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных  

видовпрофессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

умений 

УК-1.3-имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
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ОПК-2 Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программирования для 

разработки и 

реализации 

алгоритмов решения 

прикладных задач 

ОПК-2.1. Знает методы, 

способы и технологии 

разработки основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-2.2. Умеет разрабатывать 

отдельные компоненты  

основных и дополнительных 

образовательных программ (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-2.3. Имеет опыт участия 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Знает методы, 

способы и технологии 

организации совместной  и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-3.2. Умеет 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-3.3. Имеет опыт 

организации совместной  и 

Этап 

формирования 
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индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления 

педагогической деятельности 

на основе специальных 

научных знаний 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-8.2. Умеет осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-8.3. Имеет опыт 

осуществления 

педагогической деятельности 

на основе специальных 

научных знаний 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

  

ПК-3 Способен применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1 Знает методы, способы 

и технологии применения 

знаний в области информатики 

при реализации 

образовательного процесса 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-3.2. Умеет применять 

знания в области информатики 

при реализации 

образовательного процесса 

Этап 

формирования 

умений 

ПК-3.3. Имеет опыт Этап 
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применения знаний в области 

информатики при реализации 

образовательного процесса 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

  

Владеть: умениями по 

созданию и применению в 

практике обучения 

информатике и ИКТ 

рабочих программ, 

методических разработок, 

дидактических материалов 

с учетом индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1; ОПК-

2,3,8; ПК-3 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
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[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

УК-1; ОПК-

2,3,8; ПК-3 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание 

(практические 

задачи, ситуационные 

задания) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

УК-1; ОПК-

2,3,8; ПК-3 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание 

(практические 

задачи, ситуационные 

задания) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

5 семестр. Модуль 1.  «Основы высшей математики» 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие матрицы, определителя матрицы второго и третьего порядка.  

2. Правила вычисления определителей. 

3. Матрицы, операции над матрицами.  

4. Элементарные преобразования строк матрицы. 

5. Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг матрицы.  

6. Определитель квадратной матрицы, его свойства. Методы вычисления 

определителей.  

7. Обратная матрица: свойства, способы построения. 

8. Совместность и определенность системы линейных алгебраических уравнений. 

Теорема Кронекера-Капелли.  

9. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью обратной 

матрицы и правила Крамера.  

10. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.  

11. Линейная однородная система алгебраических уравнений, ее фундаментальная 

система решений. Связь решений линейных однородных и неоднородных систем. 

12. Векторы: координаты, проекция вектора на ось, направляющие косинусы, 

линейные операции над векторами.  

13. Скалярное произведение двух векторов и его свойства.  

14. Векторное произведение двух векторов, его свойства.  

15. Смешанное произведение трех векторов и его свойства. Способы вычисления 

векторного и смешанного произведения.  

16. Взаимное расположение векторов. 

17. Вывод уравнения прямой на плоскости с помощью направляющего вектора, в 

параметрическом виде. 

18. Каноническое уравнение прямой и уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. 

19. Последовательность. Предел числовой последовательности. 

20. Последовательность. Предел числовой последовательности. 

21. Функция. Способы задания функции. 

22. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции на 

бесконечности.  

23. Непрерывность функции. Точки разрыва функции и их классификация.  

24. Производная функции: определение, геометрический смысл.  

25. Правила вычисления производной.  

26. Производная сложной функции.  

27. Производные высших порядков. 

28. Дифференциал функции и его геометрический смысл.  

29. Раскрытие неопределенностей (правило Лопиталя).  

30. Исследование функции: область определения, четность (нечетность), точки 

пересечения с координатными осями, промежутки знакопостоянства, непрерывность, точки 

разрыва. 

31. Асимптоты графика функции. 



 

 
30 

32. Достаточные условия монотонности функции. 

33. Достаточные условия экстремумов функции.  

34. Достаточные условия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика 

функции. 

35. Общая схема исследования функции и построение графика. 

36. Первообразная. Неопределенный интеграл: определение. Теорема об общем 

виде первообразных. 

37. Основные свойства неопределенного интеграла. 

38. Таблица основных интегралов.  

39. Методы интегрирования: табличный, разложения. 

40. Интегрирование подведением под знак дифференциала.  

41. Интегрирование с помощью замены переменной. 

42. Определенный интеграл: определение, свойства. 

43. Формула Ньютона- Лейбница. 

44. Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной. 

45. Некоторые приложения определенного интеграла. 

46. Интегралы с бесконечными пределами: определения, свойства. 

Аналитическое задание  

Задачи, которые могут быть включены в экзаменационный билет, приведены в 

примерных вариантах расчетно-графических работ. 

6 семестр. Модуль 2 «Дискретная математика» 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие множества, операции над множествами. Свойства операций. Диаграммы 

Эйлера-Венна.  

2. Простейшие комбинаторные схемы: размещения, перестановки и сочетания с 

повторениями и без повторений.  

3. Простейшие методы решения комбинаторных задач. Правило суммы и 

произведения. 

4. Биномиальные коэффициенты и их свойства. Треугольник Паскаля.  

5. Основные тождества с биномиальными коэффициентами. Формула бинома 

Ньютона.  

6. Полиномиальная формула. Некоторые свойства полиномиальных коэффициентов.  

7. Формула включений-исключений для произвольного числа множеств. 

8. Алгебра логики. Понятие высказывания, простые и составные высказывания. 

9. Логические операции на множестве высказываний.  

10. Формулы алгебры логики.  

11. Законы и тождества Булевой алгебры.  

12. Основные законы алгебры высказываний.  

13. Булевы функции. Свойства элементарных булевых функций.  

14. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы.  

15. Алгоритм построения ДНФ и КНФ.  

16. Совершенная дизъюнктивная и совершенная конъюнктивная формы.  

17. Алгоритм построения СДНФ для булевой функции, заданной в виде таблицы. 

18. Алгоритм построения СКНФ для булевой функции, заданной в виде таблицы. 

Многочлены Жегалкина.  

19. Алгоритмы построения многочлена Жегалкина.  

20. Основные определения теории графов.  

21. Ориентированные графы, взвешенные графы. Способы задания графов. 
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22. Изоморфизм графов.  

23. Плоские графы.  

24. Геометрическая реализация графов.  

25. Формула Эйлера.  

26. Циклы в графах. Понятие полного множества независимых циклов.  

27. Эйлеровы циклы. Теорема о существовании эйлерова цикла в графе. Алгоритмы 

поиска эйлеровых циклов.  

28. Гамильтоновы циклы.  

29. Матрица смежности вершин.  

30. Матрица инцидентности.  

31. Связность графа. Эйлеровы графы.  

32. Гамильтоновы графы.  

33. Алгоритмы поиска кратчайших маршрутов в графе.  

34. Деревья. Теорема о деревьях.  

35. Понятие остовного дерева графа.  

36. Формальные языки, грамматики.  

37. Алфавит, слово, конкатенация.  

38. Порождающие грамматики.  

39. Классификация грамматик и языков.  

40. Автоматы-распознаватели.  

41. Детерминированные автоматы. 

Аналитическое задание  

Задачи, которые могут быть включены в экзаменационный билет, приведены в примерных 

вариантах расчетно-графических работ. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07535-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451746 (дата обращения: 21.12.2020). 

2. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

вузов / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07533-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451748 (дата обращения: 21.12.2020). 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Гисин, В. Б. Дискретная математика : учебник и практикум для вузов / В. Б. Гисин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00228-7. — Режим доступа : urait.ru/book/diskretnaya-matematika-450129 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
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технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Математика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система:  Windows 7 или Astra Linux SE 

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC или Okular 

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 
 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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Юрайт ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Математика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Математика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) «Математика» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Учебные часы дисциплины «Математика» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Математика» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в изучение теоретических основ построения и 

организации вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций для построения 

технического обеспечения информационных систем, формирование профессиональных 

компетенций в части использования и выбора аппаратно-программной платформы для 

информационных систем и технологий, формирование профессиональной информационной 

культуры.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Выработка навыков к способности инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем. 

2. Формирование навыков в освоении методики использования программных средств 

для решения практических задач.  

3. Анализ методов проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

информационных систем и информационно-коммуникационных технологий. 

4. Выработка умений в решении стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

5. Выработка навыков оценки технико-эксплуатационных возможностей средств 

вычислительной техники, эффективности различных режимов работы ЭВМ. 

6. Приобретение теоретических знаний и практических навыков выбора и 

использования вычислительной техники для обработки информации на пользовательском 

уровне. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной 

программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала дисциплины (модуля) «Информатика и 

информационные технологии». 

Изучение дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин: Информационные и коммуникационные технологии в образовании, 

Технология создания образовательного контента и других профессиональных дисциплин 

специализации. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ПК-3 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программирования 

для разработки и 

реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных задач 

ОПК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2.2. Умеет 

разрабатывать 

отдельные 

компоненты  

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

ОПК-2.3. Имеет 

опыт участия в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 
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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 

ОПК-3.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

организации 

совместной  и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-3.2. Умеет 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

ОПК-3.3. Имеет 

опыт организации 

совместной  и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 
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требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

ОПК-8.3. Имеет 

опыт 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

  ПК-3.1 Знает 

методы, способы и 

технологии 

применения знаний 

в области 

информатики при 

реализации 

образовательного 

процесса 

 ПК-3 Способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.2. Умеет 

применять знания в 

области 

информатики при 

реализации 

образовательного 

процесса 
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ПК-3.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.3. Имеет опыт 

применения знаний 

в области 

информатики при 

реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

ОПК-2.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3, 4 семестрах, составляет 9  

 

Заочная форма обучения  

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 32 8 8 16     

Учебные занятия лекционного типа 8 2 2 4     

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 8 2 2 4     

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 16 4 4 8     

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 104 28 24 52     

из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 8   4 4     
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Форма промежуточной аттестации 
    зачет 

диф. 

зач 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 144 36 36 72     

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
В

се
г
о
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 33 15   18   4       6   8   

Раздел 1.2 34 16   18   4       6   8   

Раздел 1.3 34 16   18   4       6   8   

Раздел 1.4 34 16   18   4       6   8   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9                         

Общий объем, 

часов 
144 63   72   16       24   32   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 

часов 
144 63   104   16       24   32   
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

24 11   11   2   

Модуль 3 (семестр 5) 

Раздел 3.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 
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Раздел 3.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

104 52   52   8   

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

 

РАЗДЕЛ 1.1. СТРУКТУРА БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым элементам, 

структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация беспроводных сетей. Компоненты беспроводных сетей. Платы интерфейса 

сети. Инфраструктуры беспроводных сетей. Контроллеры доступа. Распределительная 

система. Управляющие системы. Структура сети. Информационные сигналы. Цифровые 

сигналы. Аналоговые сигналы. Передача информации через беспроводную сеть. Передача 

беспроводных сигналов. Подключение к инфраструктуре проводной сети.  

Беспроводные приемопередатчики. Параметры радиосигналов. Преимущества и недостатки 

радиочастотных сигналов. Искажение радиочастотного сигнала. Параметры светового 

сигнала. Преимущества и недостатки световых сигналов. Искажение световых сигналов. 

Модуляция: подготовка сигналов к передаче. Частотная манипуляция. Фазовая манипуляция. 

Квадратурная амплитудная модуляция. Расширение спектра. Мультиплексирование с 

разделением по ортогональным частотам. Сверхширокополосная модуляция. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каково главное отличие беспроводной сети от обычной беспроводной системы связи? 

2. Передачу информации каких типов обеспечивает беспроводная сеть? 

3. Назовите основные четыре разновидности беспроводных сетей. 

4. Что делает беспроводную глобальную сеть неэффективной для применения 

пользователями, находящимися в помещениях? 

5. Платы интерфейса беспроводной сети с каким форм-фактором наилучшим 

образом подходят для миниатюрных беспроводных компьютерных устройств? 

6. Приведите примеры факторов, отрицательно влияющих на передачу 

коммуникационных сигналов через воздушную среду. 

7. Каково основное назначение базовой станции? 

8. Каковы основные особенности промежуточного программного обеспечения 

беспроводной сети? 

9. На каких уровнях эталонной модели OSI работает беспроводная сеть? 

10. В чем состоит отличие между пропускной способностью и скоростью передачи 

данных? 



 

12 

11. Компьютерное устройство хранит данные в аналоговой форме. Справедливо ли это 

утверждение? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

1. Лабораторная работа № 1.1.1. «Беспроводные Ad-Hoc сети». Инфраструктура "точка 

доступа". 

2. Лабораторная работа № 1.1.2. «Основные инфраструктуры беспроводных сетей IEEE 

802.11». 
3. Лабораторная работа № 1.1.3. «Определение радиуса действия беспроводной сети и 

применение способов, увеличивающих данный показатель». 
4. Лабораторная работа № 1.1.4. «Измерение скорости передачи данных сетей Wi-Fi». 

 

Контрольные вопросы: 

1. В какую форму должна преобразовывать сигналы плата интерфейса беспроводной сети, 

прежде чем передать их через воздушную среду? 

2. Какой протокол доступа к среде является общепринятым для беспроводных сетей? 

3. Объясните, как работает механизм контроля ошибок ARQ. 

4. Приведите примеры применения беспроводных глобальных сетей. 

5. Действительно ли радиочастотные сигналы обеспечивают меньший радиус действия, 

чем световые? 

6. Какие метеоусловия существенно влияют на распространение радиочастотных 

сигналов? 

7. Каким образом помехи вызывают появление ошибок в беспроводных сетях? 

8. Каковы источники радиочастотных помех? 

9. Правда ли, что многолучевое распространение влияет на системы с высокой скоростью 

передачи данных в системах диапазона 2,4 ГГц сильнее, чем на низкоскоростные? 

10. Что понимается под ЯК-системами, использующими рассеянный свет? 

11. На каких максимальных дальностях передачи можно использовать направленные ИК-

системы? 

12. Как модуляция влияет на передачу информации через воздушную среду? 

13. Какие параметры сигнала изменяются для представления информация при 

квадратурной амплитудной модуляции? 

14. Нужна ли пользователю лицензия для использования систем с расширением спектра? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 
 

РАЗДЕЛ 1.2. БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ: СПОСОБЫ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым элементам, 

структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Компоненты беспроводных персональных сетей. Пользовательские устройства. 

Радиоплаты интерфейса сети. USB-адаптеры. Маршрутизаторы. Системы на основе 

беспроводных персональных сетей. Технологии беспроводных персональных сетей. Стандарт 

802.15. Bluetooth. Компоненты беспроводных локальных сетей.  
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Системы беспроводных локальных сетей. Беспроводные локальные сети для 

домашнего применения. Беспроводные локальные сети предприятий. Технологии 

беспроводных локальных сетей. Стандарт 802.11. Wi-Fi.  

Компоненты беспроводных региональных сетей. Мосты. Системы беспроводных 

региональных сетей. Системы пакетной радиосвязи. Технологии беспроводных региональных 

сетей. Стандарт 802.16. Компоненты беспроводных глобальных сетей. Пользовательские 

устройства беспроводных глобальных сетей. Базовые станции. Системы беспроводных 

глобальных сетей. Беспроводные глобальные сети с сотовой структурой. Технологии 

беспроводных глобальных сетей. 

Угрозы безопасности. Мониторинг трафика. Неавторизованный доступ. Отказ в 

обслуживании. Шифрование. WEP. Виртуальные частные сети. Аутентификация. Уязвимость 

механизма аутентификации стандарта 802.11. МАС-фильтры. Аутентификация с 

использованием открытого ключа шифрования. Стандарт 802.1х. Политика безопасности. 

Стадии оценки. 

Вопросы для самоподготовки: 
5. Какие форм-факторы наиболее употребительны для радиоплат беспроводных 

персональных сетей? 

6. Какие приложения получают особенно большой выигрыш от использования 

беспроводного USB-адаптера (или "беспроводной заглушки")? 

7. Когда имеет смысл использовать маршрутизатор в беспроводной персональной сети? 

8. Какова зона действия беспроводной персональной сети? 

9. Какая группа IEEE использовала Bluetooth в качестве основы при разработке своего 

стандарта? 

10. В чем разница между точкой доступа и маршрутизатором беспроводной локальной 

сети? 

11. Когда имеет смысл применять повторитель в беспроводной локальной сети? 

12. Как радиоплата беспроводной локальной сети определяет, к какой точке доступа нужно 

привязываться? 

13. В чем преимущество использования систем типа "точка-несколько точек" по 

отношению к системам "точка-точка" в случае, когда необходимо обеспечить 

соединения для нескольких площадок? 

14. В чем преимущество использования пакетной радиосвязи в беспроводных 

региональных сетях? 

15. Какие стандарты используются при создании беспроводных региональных сетей? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

1. Лабораторная работа № 1.2.1. «Использование беспроводных маршрутизаторов». 

2. Лабораторная работа № 1.2.2. «Изучение механизмов безопасности сетей Wi-Fi с 

использованием Windows». 
3. Лабораторная работа № 1.2.3. «Аудит безопасности сетей, шифруемых с 

использованием WEP, с использованием ОС Linux». 
4. Лабораторная работа № 1.2.4. «Обнаружение атак диссоциации с использованием 

ОС Linux». 

Контрольные вопросы: 

1. Пользовательские устройства каких типов чаще других применяются в беспроводных 

глобальных сетях? 

2. Каковы преимущества спутниковой системы? 

3. Системы беспроводных глобальных сетей какого типа наиболее распространены? 

4. Какая из двух сотовых систем обеспечивает более высокие скорости передачи данных 

— GPRS или UMTS? 
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5. В чем состоит основная проблема метеорной связи? 

6. Верно ли, что при использовании технологии доступа с частотным уплотнением 

пользователи должны поочередно передавать сигналы? 

7. За счет чего при использовании технологии CDMA обеспечивается отсутствие 

взаимных помех? 

8. Каковы три основные угрозы безопасности беспроводной сети? 

9. Каково основное средство противодействия мониторингу трафика? 

10. Как можно воспрепятствовать хакерам в получении доступа к ресурсам компании 

через беспроводную сеть? 

11. Какой метод поможет уменьшить урон от успешно проведенной DoS-атаки? 

12. Почему WEP не пригоден для защиты секретной информации? 

13. Чем TKIP отличается от WEP? 

14. Верно ли, что WPA использует TKIP и является поднабором требований стандарта 

802. Hi? 

15. Почему использование фильтрации МАС-адресов неэффективно? 

16. Что такое подставная точка доступа, и почему при ее использовании возникают 

проблемы? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.3. ТИПЫ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым элементам, 

структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сеть связи общего пользования. Ведомственные сети связи. Выделенные сети связи. 

Корпоративные сети связи. Линии связи и их характеристики. Проводные линии связи. 

Кабельные линии. Характеристики линий связи. Амплитудно-частотная характеристика. 

Полоса пропускания линии связи. Помехоустойчивость линии связи. Достоверность передачи 

данных. Аппаратура линий связи. Коммутируемые и выделенные каналы связи. 

Передача дискретных данных на физическом уровне. Аналоговая модуляция. Цифровое 

кодирование. Самосинхронизирующие коды. Дискретная модуляция аналоговых сигналов. 

Асинхронная и синхронная передачи. Передача дискретных данных на канальном уровне. 

Типы синхронных протоколов канального уровня. Обеспечение достоверности передачи 

информации. Системы передачи с обратной связью. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные особенности ТСС. 

2. Основные направления интеграционных процессов. 

3. Основные преимущества кабельных линий связи. 

4. Недостатки волоконно-оптических линий связи. 

5. Пропускная способность линии связи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

1. Лабораторная работа №1.3.1 «Введение в среду построения виртуальных 

вычислительных сетей». 
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2. Лабораторная работа №1.3.2 «Объединение удаленных узлов на основе 

концентраторов локальных вычислительных сетей». 

3. Лабораторная работа №1.3.3 «Структуризация локальных вычислительных сетей с 

помощью коммутаторов». 

4. Лабораторная работа №1.3.4 «Маршрутизаторы и применение статической 

маршрутизации в локальных вычислительных сетях». 

 

Контрольные вопросы:  

1. Способы преобразования цифровых данных в аналоговую форму. 

2. Основные характеристики и сравнительная оценка самосинхронизирующего кода. 

3. Свойства протоколов, работающих на канальном уровне. 

4. Способы связи без установления логического соединения. 

5. Способ связи, ориентированный на логическое соединение. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 

форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе. 
 

РАЗДЕЛ 1.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАКЕТОВ В ТКС. СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ  

 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 

элементам, структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их основе и 

функционирования распределенных систем обработки данных.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Алгоритм маршрутизации. Способы маршрутизации. Эффективность алгоритмов 

маршрутизации. Сравнение способов передачи данных. Виды маршрутизации. Простая 

маршрутизация. Фиксированная (статическая) маршрутизация. Адаптивная (динамическая 

маршрутизация). Распределенная адаптивная маршрутизация. Иерархическая маршрутизация. 

Способы коммутации в ТКС. Коммутация каналов. Преимущества метода коммутации 

каналов. Коммутация с промежуточным хранением. 

Понятие сети X.25. Достоинства сетевой технологии X.25. Понятие протокола ретрансляции 

фреймов. Эффективность технологии FR. Общие сведения о сети ISDN. Проблемы 

безопасности сети ISDN. Связь удаленного пользователя с локальной сетью корпоративного 

сетевого центра. Адресация в сетях ISDN. Сети и технологии SDH.  Топология сетей SDN. 

Сети и технологии АТМ. Основные особенности АТМ-технологии.  Спутниковые сети связи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные факторы, снижающие эффективность алгоритмов маршрутизации. 

2. Локальная адаптивная маршрутизация. 

3. Централизованная адаптивная маршрутизация. 

4. Недостатки метода коммутации каналов. 

5. Символьная коммутация. 

6. Ограничения сетевой технологии X.25. 

7. Преимущества цифровой технологии ISDN. 

8. Модули, использующиеся при построении сетей SDN.  

9. Отличие АТМ-технологии от других телекоммуникационных технологий. 

10. Основные преимущества спутниковых сетей связи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
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1. Лабораторная работа №1.4.1 Разрешение адресов по протоколу ARP. APR-спуфинг». 

2. Лабораторная работа №1.4.2 «Динамическая маршрутизация по протоколу RIP». 

3. Лабораторная работа №1.4.3 «Получение сетевых настроек по DHCP». 

4. Лабораторная работа №1.4.4 «Организация беспроводного доступа к локальной 

вычислительной сети». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: 

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет и  диф. зачет, которые проводятся в устной форме. 

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

образовательной программы 

 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программирования для 

разработки и 

реализации 

алгоритмов решения 

прикладных задач 

ОПК-2.1. Знает методы, 

способы и технологии 

разработки основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-2.2. Умеет 

разрабатывать отдельные 

компоненты  основных и 

дополнительных 

образовательных программ (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-2.3. Имеет опыт участия 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Знает методы, 

способы и технологии 

организации совместной  и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-3.2. Умеет 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-3.3. Имеет опыт 

организации совместной  и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления 

педагогической деятельности 

на основе специальных 

научных знаний 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-8.2. Умеет осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

Этап 

формирования 

умений 
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ОПК-8.3. Имеет опыт 

осуществления 

педагогической деятельности 

на основе специальных 

научных знаний 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

  

ПК-3 Способен применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1 Знает методы, способы 

и технологии применения 

знаний в области 

информатики при реализации 

образовательного процесса 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-3.2. Умеет применять 

знания в области 

информатики при реализации 

образовательного процесса 

Этап 

формирования 

умений 

ПК-3.3. Имеет опыт 

применения знаний в области 

информатики при реализации 

образовательного процесса 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-8; ПК-2 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 
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материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-8; ПК-2 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-8; ПК-2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

Модуль 1 Беспроводные компьютерные сети.  Телекоммуникация . (1 семестр) 
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Теоретический блок вопросов: 

1. Классификация беспроводных сетей. Компоненты беспроводных сетей.  

2. Платы интерфейса сети. Инфраструктуры беспроводных сетей.  

3. Контроллеры доступа. Распределительная система.  

4. Управляющие системы. Структура сети.  

5. Информационные сигналы. Цифровые сигналы. Аналоговые сигналы.  

6. Передача информации через беспроводную сеть. Передача беспроводных сигналов.  

7. Беспроводные приемопередатчики. Параметры радиосигналов.  

8. Искажение радиочастотного сигнала. Параметры светового сигнала.  

9. Преимущества и недостатки световых сигналов. Искажение световых сигналов.  

10. Модуляция: подготовка сигналов к передаче. Частотная манипуляция.  

11. Фазовая манипуляция. Квадратурная амплитудная модуляция. Расширение спектра.  

12. Мультиплексирование с разделением по ортогональным частотам.  

13. Сверхширокополосная модуляция. 

14. Компоненты беспроводных персональных сетей. Пользовательские устройства.  

15. Радиоплаты интерфейса сети. USB-адаптеры. Маршрутизаторы.  

16. Системы на основе беспроводных персональных сетей.  

17. Технологии беспроводных персональных сетей. Стандарт 802.15.  

18. Bluetooth. Компоненты беспроводных локальных сетей.  

19. Системы беспроводных локальных сетей. Беспроводные локальные сети предприятий.  

20. Технологии беспроводных локальных сетей. Стандарт 802.11. Wi-Fi.  

21. Компоненты беспроводных региональных сетей. Мосты.  

22. Системы беспроводных региональных сетей. Системы пакетной радиосвязи.  

23. Технологии беспроводных региональных сетей. Стандарт 802.16.  

24. Компоненты беспроводных глобальных сетей. Пользовательские устройства 

беспроводных глобальных сетей. Базовые станции.  

25. Системы беспроводных глобальных сетей. Беспроводные глобальные сети с сотовой 

структурой.  

26. Технологии беспроводных глобальных сетей.  

27. Угрозы безопасности. Мониторинг трафика.  

28. Неавторизованный доступ. Отказ в обслуживании.  

29. Шифрование. WEP. Виртуальные частные сети.  

30. Аутентификация. Уязвимость механизма аутентификации стандарта 802.11. МАС-

фильтры.  

31. Аутентификация с использованием открытого ключа шифрования.  

32. Стандарт 802.1х. Политика безопасности. Стадии оценки.  

33. Сеть связи общего пользования. Ведомственные сети связи.  

34. Выделенные сети связи. Корпоративные сети связи.  

35. Линии связи и их характеристики.  

36. Проводные линии связи. Кабельные линии.  

37. Характеристики линий связи. Амплитудно-частотная характеристика. Полоса 

пропускания линии связи. Помехоустойчивость линии связи.  

38. Достоверность передачи данных. Аппаратура линий связи. 

39. Коммутируемые и выделенные каналы связи.  

40. Передача дискретных данных на физическом уровне.  

41. Аналоговая модуляция. Цифровое кодирование.  

42. Самосинхронизирующие коды. Дискретная модуляция аналоговых сигналов.  

43. Асинхронная и синхронная передачи.  

44. Передача дискретных данных на канальном уровне.  

45. Типы синхронных протоколов канального уровня.  

46. Обеспечение достоверности передачи информации.  

47. Системы передачи с обратной связью. 
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48. Алгоритм маршрутизации.  

49. Способы маршрутизации. 

50. Эффективность алгоритмов маршрутизации. Сравнение способов передачи данных. 

51. Виды маршрутизации. Простая маршрутизация. Фиксированная (статическая) 

маршрутизация.  

52. Адаптивная (динамическая маршрутизация). Распределенная адаптивная 

маршрутизация. Иерархическая маршрутизация.  

53. Способы коммутации в ТКС. Коммутация каналов.  

54. Преимущества метода коммутации каналов. Коммутация с промежуточным хранением.  

55. Понятие сети X.25. Достоинства сетевой технологии X.25.  

56. Понятие протокола ретрансляции фреймов.  

57. Эффективность технологии FR.  

58. Общие сведения о сети ISDN. Проблемы безопасности сети ISDN. 

59. Связь удаленного пользователя с локальной сетью корпоративного сетевого центра. 

Адресация в сетях ISDN. Сети и технологии SDH.   

60. Топология сетей SDN.  

61. Сети и технологии АТМ. Основные особенности АТМ-технологии.   

62. Спутниковые сети связи. 

 

Модуль 2 Глобальные компьютерные сети. Вычислительные системы.  

(2 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Охарактеризуйте назначение и возможности САПР NetnCracker Professional 3.1.                                                                                                                                            

2. Каково назначение мостов?                                                                                    

3. Каково назначение маршрутизаторов?                                                                     

4. Сколько разновидностей (типов, категорий) мостов и маршрутизаторов содержится в списке 

Устройств Routers and bridges?                                              

5. Сколько разновидностей базовых маршрутизаторов содержится в списке Backbone routers?                                                                                                        

6. Сколько разновидностей базовых маршрутизаторов,  изготовленных фирмой  Cisco Systems,  

содержит  список Backbone routers?                                      

7.Сколько разновидностей адаптеров локальной сети содержит список LAN adapters?                                                                                                             

8.Сколько разновидностей плат адаптеров LAN adapters  Ethernet,  изготовленных 

корпорацией 3Com Corp,  содержит   папка 3Com Corp.? 

9. Как создается конфигурация Устройства?                                                                 

10. Как узнать, какие типы протоколов обмена допускаются для выбранного сменного блока 

процессора связи системы передачи данных?                                

11. Сколько предприятий - изготовителей и поставщиков содержится в  базе данных 

Устройств Vendors? Приведите наименования некоторых из них.                                       

12.Перечислите типы линий связи, применяемых при создании ИВС. Какими техническими 

характеристиками они отличаются друг от друга?                           

13. Назовите, в каких случаях при создании ЛВС применяются те или иные типы линий связи 

и сравните их характеристики.                                                                

14. Как получить общую информацию об объектах в окне сайта?                               

15. Как вывести информацию относительно полной сети, какие сведения она содержит? 

16. Каковы функциональные возможности анимационного моделирования сети?                          

17. Что позволяет выявить процесс анимации?   

18. Какие параметры сети  можно корректировать и выбирать в процессе анимации?                 

10. Какие сведения о параметрах информационных пакетов могут быть выведены?                      

20. Сколько и каких типов протоколов содержится в базе данных NetCracker?                            

21. Каким образом можно добавить, заменить и удалить устройства сетевого оборудования?  

22. Как в проекте сети переименовать здания? 

23. Каково назначение коммутатора? 
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24. Каково назначение и состав рабочих станций? 

25. Каково назначение концентратора? 

26. Что означают понятия «совместимость» и  «несовместимость» Устройств сети?  

27. Что означает понятие «наращиваемые»Устройства сети? 

28. Сколько типов трафиков насчитывается в базе данных САПР  NetCracker Professional. 

Приведите наименования некоторых из них. 

29. Что такое “наращиваемые” устройства? Приведите пример 

30. Какие типы носителей используются при построении ЛВС? 

31. Какие параметры информационного пакета могут быть изменены в САПР NetCracker 

Professional? 

32. Какие изменения можно вносить в проект сети?                     

33. Какие надписи можно наносить на схему проекта? 

34. Дайте определение сети типа «клиент/сервер».                                            

35. Каково назначение универсального коммутатора?                                          

36. Какие функции выполняют устройства CSU/DSU?                         

37. Назовите типы и параметры трафиков, установленных в созданной двухуровневой сети 

«клиент/сервер».                     

38. Какие сведения о работе сети отражаются в Отчете о статистике ее функционирования? 

39. Что показывают временные диаграммы  использования связи  в процессе  работы сети? 

40.  Перечислите типы  сетевого оборудования, содержащегося в списках базы данных (БД) 

САПР  NetCracker Professional 3.1                                                                         

41. Сколько типов сетевых устройств содержится в БД?                                          

42. Сколько типов слотов для сетевых устройств содержится в БД? Какие типы выбраны 

вами?    

43. Сколько стандартных типов связи с портами содержится в БД? Какие типы в вашем 

проекте?  

44. Поясните, на каких участках сети применяются шины типов ESA, PCI, ISA и расшифруйте 

их названия                                                                                          

45. Что означает понятие «ATM совместимое оборудование»?                                  

46. Каким образом можно ввести вновь разработанное устройство в базу данных пользователя 

NetCracker Professional 3.1? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Дибров, М. В.  Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9956-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452430 (дата 

обращения: 12.12.2020). 

2. Дибров, М. В.  Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9958-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453063 (дата 

обращения: 12.12.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П.   Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455613 (дата обращения: 12.12.2020). 

2. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

вузов / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07718-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455614 (дата обращения: 12.12.2020). 

3. Замятина, О. М.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Моделирование сетей : учебное пособие для вузов / О. М. Замятина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00335-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451319 (дата обращения: 12.12.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


 

25 

издательств 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC или Okular 

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

8. ОС Linux 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
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4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

По всем темам проводятся лабораторные занятия в лаборатории, оснащенной 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 

специализированным лабораторным оборудованием (персональные компьютеры с доступом в 

сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, 

программным обеспечением) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

Освоение дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

В рамках дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

  

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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