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1. Цель дисциплины является формирование компетенций: 

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. 

Индикаторами достижений являются: 

УК-2.1.Демонстрирует владение основами правовых и экономических 

знаний 

УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 

36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина «Гражданское и трудовое право» относится к части 

формируемой участниками образовательного процесса Б.1В  учебного плана. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-основные положения действующего гражданского и трудового  

законодательства; 

-практику применения судами норм гражданского и трудового   права; 

-гражданско-правовые понятия, категории и принципы отрасли 

гражданского и трудового   права; 

-приемы системного оперирования юридическим инструментарием 

гражданского и трудового  права; 
Уметь: 

- с помощью правовых средств защитить свои права и законные 

интересы в преддоговорных спорах; 

- применить полученные знания при ведении деловой дискуссии и 

разрешении конкретных юридических казусов договорной работы; 

- правильно сформулировать существенные условия основных договоров 

и юридических документов; 

 

Владеть: 
-цивилистической терминологией; 

- осознанно применять способы анализа на практике гражданско-

правовыхи трудовых правоотношений; 



-  быть способными продолжать процесс изучения гражданского и 

трудового   права как отраслей права, отрасли законодательства, науки и 

учебного курса самостоятельно; 

- навыками практической работы, понимать смысл нормативных 

правовых актов и применять нормы гражданского и трудового   права к 

конкретным жизненным ситуациям; 

 -  навыками научно-исследовательской работы. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Содержание раздела 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые 

на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам 

обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

посредством электронной информационно-образовательной среды университета 

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

6. Содержание дисциплины 
 Содержание разделов дисциплины: 
№ Наименование

раздела 

дисциплины

МОДУЛЬ 1 

1. Общие 

положения. 

 

Гражданское право как отрасль права. Гражданское 

законодательство. Гражданское право как наука и 

учебная дисциплина. Гражданское правоотношение. 

Граждане как субъекты гражданских 

правоотношений. Юридические лица. Публично-

правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских прав. Сделки. 

Представительство. Осуществление и защита 

гражданских прав. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав. Нематериальные блага.  

 

2 Право 

собственности 

и иные вещные 

права. 

Общие положения о вещном праве. Общие положения 

о праве собственности. Право собственности граждан. 

Право собственности юридических лиц. Право 

государственной и муниципальной собственности. 

Право общей собственности. Ограниченные вещные 



права. Защита права собственности и других вещных 

прав.   

 

3 Общие 

положения 

обязательствен

ного и 

договорного 

права. 

Понятие и виды обязательств. Исполнение 

обязательства. Обеспечение исполнения обязательств. 

Прекращение обязательств. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Гражданско-правовой договор. 

 

4 Обязательства 

по передаче 

имущества в 

собственность 

или в иное 

вещное право. 

Договор купли-продажи. Договор мены (бартер). 

Договор дарения. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением. 

 

5. Обязательства 

по передаче 

имущества во 

владение и 

пользование. 

Договор аренды (имущественного найма). Наем 

жилого помещения. Договор безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды). 

 

6. Обязательства 

по 

производству 

работ. 

Подряд. Общие положения о подряде. Бытовой 

подряд. Подряд на выполнение проектных и 

изыскательных работ. Строительный подряд. 

Подрядные работы для государственных нужд. 

Договор подряда на производство научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

 

7. Обязательства 

по оказанию 

услуг. 

Возмездное оказание услуг. Договор перевозки. 

Расчетные и кредитные обязательства. Договор 

хранения. Страхование. Поручение. Комиссия. 

Агентский договор. Доверительное управление 

имуществом. Коммерческая концессия. 

 

8 Обязательства 

по совместной 

деятельности и 

из 

односторонних 

действий. 

Договор простого товарищества (договор о 

совместной деятельности). Учредительный договор. 

Обязательства, возникающие из публичного 

обещания награды. Публичный конкурс. 

 

9 Деликтные 

обязательства. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда. Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения или предотвращения 

угрозы ущерба имуществу. 



 

10 Авторские 

договоры. 

Договоры в сфере создания и использования 

достижений науки и техники. Авторское право. 

Авторский договор. Патентное право. 

 

11 Наследственно

е право. 

Понятие и значение наследования. Основания 

наследования. Открытие наследства. Субъекты 

наследственного правопреемства. Наследственная 

масса. 

Наследование по закону. Круг наследников по новому 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Наследование по праву представления. 

Наследование по завещанию. Понятие и форма 

завещания. Закрытое завещание. Завещание при 

чрезвычайных обстоятельствах. Завещательный отказ. 

Изменение и отмена завещания. Понятие, содержание 

и субъекты права на обязательную долю. 

Понятие, содержание обязательной доли в наследстве 

и субъекты права на нее. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия 

наследства. Отказ от наследства. Оформление 

наследственных прав. Наследственная трансмиссия. 

Правовые последствия принятия наследства. 

Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. Раздел наследственного имущества. 

Охрана наследственного имущества. 

 

МОДУЛЬ 2 

1. Понятие, 

предмет, метод 

и система 

трудового 

права 

Понятие трудового права и его место в системе 

российского права. Предмет трудового права. Метод 

трудового права. Система трудового права как 

отрасли. Цели и задачи трудового законодательства. 

Роль и функции трудового права.  

2. Принципы 

трудового 

права 

Понятие и классификация принципов трудового 

права. Основные принципы трудового права.  

3. Источники 

трудового 

права 

Понятие источников трудового права, их 

классификация. Система источников трудового права 

и ее особенности. Трудовое законодательство: общее 

и специальное. Виды специальных норм в трудовом 

праве. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права. Действие норм трудового 

права во времени и в пространстве.  

4. Субъекты Понятие и классификация субъектов трудового права. 



трудового 

права 

Юридический статус субъектов трудового права. 

Работник как субъект трудового права. Работодатель 

как субъект трудового права. Руководитель 

организации как представитель работодателя. 

Надзорно-контрольные органы /Федеральная 

инспекция труда, федеральные надзоры и др./. 

Профессиональные союзы как субъекты трудового 

права. 

5 Права 

профсоюзов и 

объединений 

работодателей 

в сфере труда 

Законодательство о правах и гарантиях деятельности 

профсоюзов. Понятие профсоюзов.  

Права профсоюзов и их классификация. Гарантии 

прав профсоюзов. Объединение работодателей: 

понятие и виды. Права объединения работодателей. 

6 Правоотношен

ия в сфере 

трудового 

права 

Понятие и система правоотношений в сфере 

трудового права. Понятие трудового правоотношения 

и его отличия от иных непосредственно связанных с 

ним правоотношений. Субъекты трудового 

правоотношения. Содержание трудового 

правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудовых правоотношений.  

7 Социальное 

партнерство в 

сфере труда 

Понятие, стороны и значение социального 

партнерства. Основные принципы социального 

партнерства. Уровни социального партнерства.  

Формы социального партнерства. Представители 

сторон социального партнерства, их правовой статус. 

Органы социального партнерства.  

8 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройств

а 

Общая характеристика законодательства о занятости 

населения. Понятие и виды занятости.  

Понятие безработного. Правовой статус безработного, 

его права и обязанности. 

9 Трудовой 

договор 

Трудовой договор как основная форма реализации 

конституционного принципа свободы труда. Понятие 

трудового договора и его отграничение от иных 

договоров в сфере действия трудового права, 

смежных гражданско-правовых договоров, связанных 

с трудом (подряда, поручения, возмездного оказания 

услуг и т.п.) и служебного контракта. Содержание 

трудового договора: а) условия трудового договора, 

определяемые соглашением сторон: б) условия 

трудового договора, вытекающие из Трудового 

кодекса РФ, федеральных законов и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. Заключение 

трудового договора. Гарантии при заключении 

трудового договора. Вступление трудового договора в 



силу. Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора. Трудовая книжка. Форма 

трудового договора. Оформление приема на работу. 

Испытание при приеме на работу. Виды трудовых 

договоров по срокам. Срочный трудовой договор, 

случаи его заключения. Отдельные виды трудовых 

договоров. Изменение трудового договора. Понятие 

перевода на другую работу и его отличие от 

перемещения. Отстранение от работы. Общие 

основания прекращения трудового договора. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с 

прекращением трудового договора. Дополнительные 

гарантии при увольнении для некоторых категорий 

работников (женщин и лиц с семейными 

обязанностями, несовершеннолетних, входящих в 

состав выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций и др.). Общий порядок 

оформления прекращения трудового договора. 

Правовые последствия незаконного перевода и 

увольнения работников. 

10 Защита 

персональных 

данных 

работника 

Понятие персональных данных работника и их 

обработка. Общие требования при обработке 

персональных данных работника и гарантии их 

защиты. Хранение, использование и передача 

персональных данных работника. Права работника в 

целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя. 

11 Профессиональ

ный стандарт, 

подготовка и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование 

работников 

Понятие квалификации работника, 

профессионального стандарта. Права и обязанности 

работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников. 

Право работников на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование работников. 

Ученический договор: его содержание, срок, форма и 

действие. Организационные формы ученичества. 

Время ученичества. Оплата ученичества. 

Недействительность условий ученического договора. 

Права и обязанности учеников по окончании 

ученичества. Основания прекращения ученического 

договора. 

12 Рабочее время Понятие рабочего времени и значение его правового 

регулирования. Виды рабочего времени: нормальное, 

сокращенное и неполное. Продолжительность 

ежедневной работы (смены). Продолжительность 

работы накануне нерабочих праздничных и выходных 



дней. Работа в ночное время. Работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени. 

Сверхурочная работа: понятие и случаи привлечения 

к ней. Режим рабочего времени, порядок его 

установления. Ненормированный рабочий день, 

гибкое рабочее время, сменная работа, вахтовый 

метод организации работ. Учет рабочего времени. 

Суммированный учет рабочего времени. Разделение 

рабочего дня на части. 

13 Время отдыха Понятие и виды времени отдыха. Перерывы для 

отдыха и питания; специальные перерывы для 

обогревания и отдыха; ежедневный (междусменный) 

отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых); нерабочие праздничные дни, отпуска. Право 

работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды 

отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск. Ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска. Учебные отпуска работникам, 

совмещающим работу с обучением. Отпуск без 

сохранения заработной платы. 

14 Оплата и 

нормирование 

труда 

Понятие заработной платы (оплаты труда работника). 

Отличия заработной платы от вознаграждений, 

выплачиваемых по гражданско-правовым договорам, 

связанным с трудом и служебным контрактам. Формы 

оплаты труда.  

Критерии оплаты по труду. Установление 

минимальной заработной платы. Установление 

заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы. Ограничение удержаний из 

заработной платы и их размера. Исчисление средней 

заработной платы. Тарифные системы оплаты труда. 

Основные системы оплаты труда: тарифная, 

бестарифная. Системы оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений. 

Системы заработной платы по способам исчисления: 

сдельная, повременная и их разновидности. 

Стимулирующие выплаты. Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся 

работнику. Нормирование труда. Нормы труда. 

Разработка и утверждение типовых норм труда. 

Введение, замена и пересмотр норм труда. 

Обеспечение нормальных условий работы для 

выполнения норм выработки. 

15 Гарантии и Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные 



компенсации выплаты, гарантийные доплаты. Случаи 

предоставления гарантий и компенсаций. Гарантии 

при направлении работников в служебные 

командировки, другие служебные поездки и переезде 

на работу в другую местность. Гарантии и 

компенсации работникам при исполнении ими 

государственных или общественных обязанностей. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением. Гарантии и компенсации 

работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. Другие гарантии и компенсации. 

16 Трудовой 

распорядок. 

Дисциплина 

труда 

Понятие и значение трудовой дисциплины, методы ее 

обеспечения. Правовое регулирование внутреннего 

трудового распорядка. Правила внутреннего 

трудового распорядка и порядок их утверждения. 

Уставы и положения о дисциплине. Поощрения за 

труд и их значение. Виды, основания и порядок 

применения поощрений.  

Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарный 

проступок. Виды дисциплинарной ответственности 

работников: общая и специальная. Порядок 

применения дисциплинарных взысканий. Снятие 

дисциплинарного взыскания. Привлечение к 

дисциплинарной ответственности руководителя 

организации, руководителя структурного 

подразделения, их заместителей по требованию 

представительного органа работников. 

17 Охрана труда Понятие и значение охраны труда. Основные 

направления государственной политики в области 

охраны труда. Государственные нормативные 

требования охраны труда. Обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. 

Право работника на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены. Порядок оформления 

материалов расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, их регистрация и 

учёт. 

18 Материальная 

ответственност

ь сторон 

трудового 

договора 

Понятие и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора. Материальная 

ответственность работодателя перед работником: в 

результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться; за ущерб, причиненный 

имуществу работника; за задержку выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся 



работнику. Возмещение морального вреда, 

причиненного работнику. Понятие и значение 

материальной ответственности работников за ущерб, 

причиненный работодателю. Ее отличие от 

гражданско-правовой ответственности. 

Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника.  

Виды материальной ответственности работников и ее 

пределы. Ограниченная материальная 

ответственность работника. Полная материальная 

ответственность работника. Письменные договоры о 

полной материальной ответственности работников, 

индивидуальная и коллективная (бригадная) 

материальная ответственность за причинение ущерба. 

Определение размера причиненного ущерба. Порядок 

взыскания ущерба. Право работодателя на отказ от 

взыскания ущерба с работника. Возмещение затрат, 

связанных с обучением работника. 

19 Особенности 

правового 

регулирования 

труда 

отдельных 

категорий 

работников 

Особенности правового регулирования труда 

отдельных категорий работников: общие положения. 

20 Защита 

трудовых прав 

и свобод 

Самозащита работниками трудовых прав. Формы 

самозащиты. Защита трудовых прав и законных 

интересов работников профессиональными союзами. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих норы трудового права. 

Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции, 

права и обязанности. Специализированные 

федеральные надзорные органы. Судебная защита. 

21 Трудовые 

споры, порядок 

их 

рассмотрения и 

разрешения 

Понятие, причины и виды трудовых споров. 

Принципы рассмотрения и разрешения трудовых 

споров. Органы по рассмотрению и разрешению 

индивидуальных трудовых споров. 

Подведомственность трудовых споров. Порядок 

рассмотрения и разрешения индивидуальных 

трудовых споров. Организация комиссии по 

трудовым спорам, ее компетенция. Порядок 

рассмотрения и разрешения индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым спорам. 

Порядок исполнения решений комиссии по 



индивидуальным трудовым спорам. Рассмотрение и 

разрешение индивидуальных трудовых споров в суде. 

Подсудность трудовых споров. Понятие и виды 

коллективных трудовых споров. Органы и порядок 

рассмотрения и разрешения коллективного трудового 

спора. Примирительные процедуры: рассмотрение 

коллективного трудового спора примирительной 

комиссией, рассмотрение коллективного трудового 

спора с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже. Гарантии в связи с рассмотрением и 

разрешением коллективного трудового спора. 

Участие государственных органов по урегулированию 

коллективных трудовых споров в разрешении 

коллективных трудовых споров. Право на забастовку 

и его ограничения. Порядок объявления забастовки. 

Орган, возглавляющий забастовку, Обязанности 

сторон коллективного трудового спора в ходе 

забастовки.  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Модуль 1 

Тема1. Общие положения. 

Тема 2. Право собственности и иные вещные права. 

Тема 3. Общие положения обязательственного и договорного права. 

Тема 4. Обязательства по передаче имущества в собственность или в 

иное вещное право. 

Тема 5. Обязательства по передаче имущества во владение и 

пользование. 

Тема 6. Обязательства по производству работ. 

Тема 7. Обязательства по оказанию услуг. 

8. Обязательства по совместной деятельности и из односторонних 

действий. 

Тема 9. Деликтные обязательства. 

Тема 10. Авторские договоры. 

Тема 11. Наследственное право. 

Модуль 2 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

Тема 2. Источники трудового права. 

Тема 3. Субъекты трудового права. 

Тема 4. Правоотношения в сфере трудового права. 

Тема 5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 6. Трудовой договор. 



Тема 7. Профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников. 

Тема 8. Рабочее время. 

Тема 9. Время отдыха. 

Тема 10. Оплата и нормирование труда. 

Тема 11. Гарантии и компенсации. 

Тема 12. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Тема 13. Охрана труда. 

Тема 14. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 15. Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников. 

Тема 16. Защита трудовых прав и свобод. 

Тема 17. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения. 

 

 

  Лабораторный практикум не предусмотрен 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 
(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия): 

Модуль 1 
Тематика практических занятий:  
Занятие 1 (2 часа).  
Тема: Общие положения 
Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданское право, как отрасль права. 
2.  Гражданское законодательство.  
3. Гражданское право, как наука и учебная дисциплина. 
4.  Гражданское правоотношение.  
5. Граждане как субъекты гражданских правоотношений.  
6. Юридические лица. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений.  
7. Объекты гражданских прав. 
8.  Сделки. Представительство.  
9. Осуществление и защита гражданских прав. Сроки осуществления 

и защиты гражданских прав.  
10. Нематериальные блага. 

 
Занятие 2 (2 часа).  

Тема: Право собственности и иные вещные права.  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общие положения о вещном праве.  

2. Общие положения о праве собственности.  

3. Право собственности граждан.  

4. Право собственности юридических лиц.  



5. Право государственной и муниципальной собственности.  

6. Право общей собственности. Ограниченные вещные права. Защита 

права собственности и других вещных прав.   

Занятие 3 (2 часа).  
Тема: Общие положения обязательственного и договорного права. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и виды обязательств.  

2. Исполнение обязательства. 

3. Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение обязательств. 

Гражданско-правовая ответственность. 

4. Гражданско-правовой договор. 

Занятие 4 (2 часа). 
Тема: Обязательства по передаче имущества в собственность или в иное 

вещное право. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Договор купли-продажи.  

2. Договор мены (бартер).  

3. Договор дарения.  

4. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

 

Занятие 5 (2 часа). 
Тема:Обязательства по передаче имущества во владение и пользование. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Договор аренды (имущественного найма). 

2.  Наем жилого помещения.  

3. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

 
Занятие 6 (2 часа). 

Тема:Обязательства по производству работ. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Подряд. Общие положения о подряде.  

2. Бытовой подряд.  

3. Подряд на выполнение проектных и изыскательных работ. 

4.  Строительный подряд.  

5. Подрядные работы для государственных нужд.  

6. Договор подряда на производство научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

Занятие 7 (2 часа). 
Тема: Обязательства по оказанию услуг. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возмездное оказание услуг.  

2. Договор перевозки.  

3. Расчетные и кредитные обязательства. 

4.  Договор хранения.  

5. Страхование. Поручение.  



6. Комиссия. Агентский договор.  

7. Доверительное управление имуществом. 

8.  Коммерческая концессия. 

Занятие 8 (2 часа). 
Тема: Обязательства по совместной деятельности и из односторонних 

действий 
Вопросы для обсуждения: 

1. . Договор простого товарищества (договор о совместной 

деятельности). 
2.  Учредительный договор.  
3. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды.  
4. Публичный конкурс. 

Занятие 9 (2 часа). 
Тема: Деликтные обязательства. 

 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.  

2. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения или предотвращения угрозы ущерба имуществу. 

 

Занятие 10 (1 час). 
Тема: Авторские договоры 

 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Договоры в сфере создания и использования достижений науки и 

техники. 

2.  Авторское право.  

3. Авторский договор. 

4.  Патентное право. 

Занятие 11 (1 час). 
Тема: Наследственное право 
Вопросы для обсуждения: 

1. . Понятие и значение наследования. Основания наследования. 

Открытие наследства. 

2.  Субъекты наследственного правопреемства. Наследственная масса. 

3. Наследование по закону. Круг наследников по новому Гражданскому 

кодексу Российской Федерации. Наследование по праву представления. 

4. Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания. Закрытое 

завещание. Завещание при чрезвычайных обстоятельствах. 

Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Понятие, 

содержание и субъекты права на обязательную долю. 

5. Понятие, содержание обязательной доли в наследстве и субъекты права 

на нее. 



6. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Отказ от 

наследства. Оформление наследственных прав. Наследственная 

трансмиссия. 

7. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность 

наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. Охрана наследственного имущества. 
Модуль 2 

 Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 

организация труда, ее формы.  

Становление и развитие трудового права России.  

Соотношение трудового права со смежными отраслями права 

(гражданским, административным, предпринимательским, социального 

обеспечения).  

Соотношение системы науки трудового права и системы отрасли 

трудового права и трудового законодательства.  

Задачи науки трудового права на современном этапе. 

Тенденции развития науки трудового права.  

 

Тема 2. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и классификация принципов трудового права.  

Соотношение принципов трудового права с субъективными трудовыми 

правами и обязанностями.  

Основные принципы трудового права.  

Конкретизация основных принципов трудового права в институтах 

данной отрасли. 

 

Тема 3. Субъекты трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

Юридический статус субъектов трудового права: трудовая 

правосубъектность, основные трудовые права, свободы, обязанности, 

гарантии трудовых прав и свобод, ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.  

Работник как субъект трудового права.  

Работодатель как субъект трудового права. Руководитель организации 

как представитель работодателя.  

Надзорно-контрольные органы (Федеральная инспекция труда, 

федеральные надзоры и др.).  

Профессиональные союзы как субъекты трудового права.  

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, местное 

самоуправление, их органы в сфере трудового права.  

 



Тема 4.  Права профсоюзов и объединений работодателей в сфере 

труда 

Вопросы для обсуждения: 

Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов.  

Понятие профсоюзов.  

Права профсоюзов и их классификация.  

Гарантии прав профсоюзов.  

Объединение работодателей: понятие и виды.  

Права объединения работодателей. 

Тема: Правоотношения в сфере трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и система правоотношений в сфере трудового права.  

Понятие трудового правоотношения и его отличия от иных 

непосредственно связанных с ним правоотношений.  

Субъекты трудового правоотношения.  

Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

 

Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда 

Вопросы для обсуждения: 

Коллективные договоры и соглашения: понятие, содержание, 

структура, порядок заключения и их действие.  

Регистрация коллективного договора, социально-партнерского 

соглашения и контроль за их выполнением.  

Право работников на участие в управлении организацией. Основные 

формы участия работников в управлении организацией.  

Ответственность сторон социального партнерства.  

 

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие подходящей работы, ее критерии.  

Основные направления государственной политики в области занятости 

населения. Государственные органы занятости и их полномочия.  

Право граждан на трудоустройство через посредничество органов 

занятости. Частные агентства занятости.  

Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий 

граждан, испытывающих трудности в поисках работы.  

Квотирование рабочих мест.  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации граждан, зарегистрированных в органах занятости населения.  

Общественные оплачиваемые работы.  

Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших 

работу, впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую 

деятельность.  



Особенности трудоустройства иностранных граждан на территории 

Российской Федерации. 

 

Тема7. Трудовой договор 

Вопросы для обсуждения: 

Содержание трудового договора: а) условия трудового договора, 

определяемые соглашением сторон: б) условия трудового договора, 

вытекающие из Трудового кодекса РФ, федеральных законов и иных актов, 

содержащих нормы трудового права.  

Заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового 

договора. Вступление трудового договора в силу. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка.  

 

Тема 8. Защита персональных данных работника 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие персональных данных работника и их обработка.  

Общие требования при обработке персональных данных работника и 

гарантии их защиты.  

Хранение, использование и передача персональных данных работника.  

Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя. 

 

Тема 9. Профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие квалификации работника, профессионального стандарта.  

Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников. 

Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование работников.  

 

Тема 10. Рабочее время 

Вопросы для обсуждения: 

Режим рабочего времени, порядок его установления.  

Ненормированный рабочий день, гибкое рабочее время, сменная 

работа, вахтовый метод организации работ.  

Учет рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени.  

Разделение рабочего дня на части. 

 

Тема 11. Время отдыха 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и виды времени отдыха.  

Перерывы для отдыха и питания; специальные перерывы для 

обогревания и отдыха; ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни, отпуска.  



 

Тема12. Оплата и нормирование труда 

Вопросы для обсуждения: 

Основные системы оплаты труда: тарифная, бестарифная.  

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений.  

Системы заработной платы по способам исчисления: сдельная, 

повременная и их разновидности.  

Стимулирующие выплаты.  

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику.  

 

Тема 13. Гарантии и компенсации 

Вопросы для обсуждения: 

Основные системы оплаты труда: тарифная, бестарифная.  

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений.  

Системы заработной платы по способам исчисления: сдельная, 

повременная и их разновидности.  

Стимулирующие выплаты.  

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику.  

 

Тема 14. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Вопросы для обсуждения: 

Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие 

дисциплинарного взыскания.  

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя 

организации, руководителя структурного подразделения, их заместителей по 

требованию представительного органа работников. 

 

Тема 15. Охрана труда 

Вопросы для обсуждения: 

Организация охраны труда:  

государственное управление охраной труда;  

государственная экспертиза условий труда;  

служба охраны труда в организации;  

комитеты \комиссии \ по охране труда.  

Медицинские осмотры некоторых категорий работников.  

Обеспечение прав работников на охрану труда.  

Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  

 

Тема 16. Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников 

Вопросы для обсуждения: 



Особенности правового регулирования труда:  

женщин, лиц с семейными обязанностями;  

работников в возрасте до восемнадцати лет;  

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного 

органа организаций;  

лиц, работающих по совместительству;  

работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;  

работников, занятых на сезонных работах;  

лиц, работающих вахтовым методом;  

лиц, работающих у работодателей –физических лиц;  

надомников;  

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях;  

работников транспорта;  

работников, занятых на подземных работах;  

педагогических работников;  

работников религиозных организаций;  

других категорий работников. 

 

Тема 17. Защита трудовых прав и свобод 

Вопросы для обсуждения: 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих норы 

трудового права.  

Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции, права и 

обязанности. Специализированные федеральные надзорные органы.  

Судебная защита. 

 
Тема 18. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения 

Вопросы для обсуждения: 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в суде.  

Подсудность трудовых споров.  

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок 

рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины: 

1. Самостоятельная работа: 
Провести Интернет-обзор образовательных организаций, которые 

реализуют профессионально-педагогическое образование (направление 
подготовки 44.03.05 «Педагогическоеобразование). Составьте список вузов 
и выпишите направленности реализуемых основных образовательных 
программ – трудоемкость 4 часа;  

2. На основе Интернет-обзора подготовить презентацию 
«Основные организационно-правовые формы образовательных 



организаций» (PowerPoint или устную)  –  трудоемкость 4 часа; 
3. Составить таблицу «Виды юридических лиц» – трудоемкость 2 

часа; 
4. Разработать фоторяд «Основная классификация объектов 

гражданских прав»–  6 часов; 
5. Разработать фоторяд «Основная классификация гражданско-

правовых договоров» –  6 часов. 
 Назначением СРС является закрепление сведений, полученных 

студентами в ходе аудиторных занятий. Реальная самостоятельная работа 
является исключительно важным элементом в деле эффективного усвоения 
материала. В процессе самостоятельной работы у студента наиболее четко 
возникает необходимость целостного, системного восприятия содержания 
дисциплины, потребность привлечения дополнительных сведений из 
рекомендованной учебной и методической литературы, просмотра и 
изучения записей, сделанных во время аудиторных занятий.  

В ходе СРС студент занимается самостоятельным поиском 
материалов по вопросам семинаров и выбранной теме доклада, опираясь на 
список источников, основной и дополнительной литературы настоящей 
программы, а так же используя результаты инициативного поиска в 
библиотеках и сети Интернет. На основании собранных материалов 
готовятся устные выступления.  

Согласно учебному плану, СРС по дисциплине предусмотрена в 
объеме 41 часов. 

 Распределение СРС запланировано в следующих формах:  
подготовка к семинарским занятиям – 26 
часов, подготовка доклада на семинаре – 15 
часов.  
При подготовке к лекциям студенту необходимо ознакомиться с 

содержанием курса для получения представления о проблеме, которую 
будет раскрывать преподаватель.  

При подготовке к семинарскому занятию студент на основании 
изучения литературы, рекомендованной ко всему курсу, источников и 
литературы к данному занятию  готовит ответы на вопросы семинарского 
занятия.  

Доклады на семинарах носят дополнительный к основным вопросам 
характер. Задача доклада – проиллюстрировать рассматриваемую на 
семинаре тему дополнительным фактическим или историографическим 
материалом. До начала семинарских занятий студенты выбирают по одной 
из тем докладов, предусмотренных планом семинарских занятий. 
Преподаватель следит за равномерным распределением докладов (не более 
2-х на семинар). При подготовке к докладу студенты используют 
источники и литературу, рекомендованные к данному занятию, а также 
проводят самостоятельный поиск материалов в библиотеках и ресурсах 
Интернет. Доклад ограничивается временем до 10 мин., в течение которых 
студент должен раскрыть основное содержание проблемы. Необходимо 
предусмотреть время (до 5 мин.) для ответов на возникшие в ходе доклада 



вопросы.  
Отвечая на контрольные вопросы и выполняя задания для 

самостоятельной работы, студент углубляет свои знания по предмету. 
Данные вопросы и задания могут быть использованы преподавателем при 
проведении контрольных срезов, в качестве дополнительных вопросов на 
экзамене. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 
университетом к реализации данной образовательной программы, 
пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 
части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 
педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 
права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 
выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 
контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 
реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 
трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 
работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины:   
 

А) Основная литература: 
Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 622 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-08149-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 



https://biblio-online.ru/bcode/431808 (дата обращения: 11.03.2020) 

Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 

вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00191-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/452735 (дата 

обращения: 11.03.2020). 

Шаблова, Е. Г.  Гражданское право : учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08105-3. — Текст : 

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

online.ru/bcode/453220 (дата обращения: 11.03.2020). 

Трудовое право : учебник : в 2 томах. — Москва : Прометей, [б. г.]. — Том 

1 — 2016. — 288 с. — ISBN 978-5-906879-42-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96739  

Трудовое право : учебник : в 2 томах. — Москва : Прометей, [б. г.]. — Том 

2 — 2016. — 492 с. — ISBN 978-5-906879-43-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96740  

Желтов, О. Б. Трудовое право : учебник / О. Б. Желтов. — 3-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2015. — 438 с. — ISBN 978-5-9765-1106-4. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/100016  

 

Программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  

Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MicrosoftOffice /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание 

таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор. 

1.Программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, MovieMaker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов.  

2. Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы, Интернет ресурсы: 

№ 
п/
п 

Наименование ресурса Адрес доступа к 
полнотекстовому варианту (в 

ЭБС или других ресурсах в 
сети «Интернет») 

Современные профессиональные базы 
1 Официальный интернет-портал 

правовой информации  

http://pravo.gov.ru/ 

2  
Официальный сайт Верховного Суда 

РФ 

 
www.supcourt.ru 



3 Официальный сайт 

Конституционного Суда РФ 
 

www.ksrf.ru 
4 Официальный сайт Федеральной 

палаты адвокатов 

http://fparf.ru/ 

5 Российский юридический портал https://jur24pro.ru 

 

6 Первая социальная сеть для юристов https://zakon.ru 

 

Информационные справочные системы 

1 Правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

Иные ресурсы Интернет 

1 Научная электронная библиотека http://www.elibrari.ru 

 

2 Российская государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru 

3 Библиотека МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

http://www.lib.msu.su/ 

4 Правовые ресурсы сети Интернет https://studwood.ru/1173716/pravo

/pravovye_resursy_internet 

 

5 Кадис. Правовой портал  

(правовые новости, кодексы РФ, 

законопроекты, судебная практика) 

http://www.kadis.ru/ 

6 Классика российского права 

 (представлены классические 

монографии, и репринты 

классических изданий по 

юриспруденции) 

http://civil.consultant.ru/elib/ 

7 Интернет-портал о науке 

гражданского права 

http://www.civilista.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо 

наличие мультимедиа средств (проектор, ноутбук, мультимедийная доска.) 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 



возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

OptimaJoystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.

9.Методические рекомендации по изучению дисциплины
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Инструкции для рабо-

ты в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы 

как преподавателям, так и студентам.

Учебный курс «Основы гражданского права» призван способствовать 

формированию цивилистического мышления у студента.

 Изучение курса строится на логической увязке изучаемых тем с темами 

курса Теории права и государства.

Изложения материала подразумевает организацию изучения 

дисциплины соответствие с ее функциями в системе педагогического 

образования и целями подготовки бакалавра.

Отбор содержания курса и организация учебного материала 

определяются целью и задачами дисциплины, идее достижения 

образованности в области педагогического образования и становления 

готовности обучающегося к компетентному решению стоящих перед ним 

профессиональных задач.

Организационная структура курса проектируется как сочетание 

лекционных и практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы 

по выполнению индивидуальных и групповых практических заданий.



Часть занятий проводится в интерактивной форме, это практические 

занятии по темам 4 и 8, где используются такие формы работы, как деловая 

игра. 

При подготовке к лекциям студенту необходимо ознакомиться с 

содержанием курса для получения представления о проблеме, которую будет 

раскрывать преподаватель. 

При подготовке к семинарскому занятию студент на основании 

изучения литературы, рекомендованной ко всему курсу источников и 

литературы к данному занятию готовит ответы на вопросы семинарского 

занятия.  

Доклады на семинарах носят дополнительный к основным вопросам 

характер. Задача доклада – проиллюстрировать рассматриваемую на 

семинаре тему дополнительным фактическим или историографическим  

материалом. До начала семинарских занятий студенты выбирают по одной из 

тем докладов, предусмотренных планом семинарских занятий. 

Преподаватель следит за равномерным распределением докладов (не более 2-

3 на семинар). При подготовке к докладу студенты используют источники и 

литературу, рекомендованные к данному занятию, а также проводят 

самостоятельный поиск материалов в библиотеках и ресурсах Интернет. 

Доклад ограничивается временем до 10 мин., в течение которых студент 

должен раскрыть основное содержание проблемы. Необходимо 

предусмотреть время (до 5 мин.) для ответов на возникшие в ходе доклада 

вопросы. 

Отвечая на контрольные вопросы и выполняя задания для 

самостоятельной работы, студент углубляет свои знания по предмету. 

Данные вопросы и задания могут быть использованы преподавателем при 

проведении контрольных срезов, в качестве дополнительных вопросов на 

экзамене. 

 
10.Требования к промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена, курсовой 

работой и оценкой по рейтингу. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 
аттестации представлены: 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 
 

1. Понятие гражданского права. Предмет, метод и принципы правового 

регулирования.  

2. Понятие и структурные особенности гражданского правоотношения. 

3. Классификация правоотношений. 

4. Понятие и содержание правоспособности граждан.  

5. Понятие, содержание и разновидности дееспособности граждан. 

6. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

7. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. Опека и попечительство. 



8. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

9. Понятие и признаки юридического лица. 

10. Образование юридических лиц. Учредительные документы.  

11. Способы прекращения юридических лиц. 

12. Общество с ограниченной ответственностью. 

13. Коммерческие юридические лица: понятие, признаки и виды. 

14. Некоммерческие организации: понятие, признаки и виды. 

15. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

16. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

17. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

18. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Виды вещей. 

19. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. 

20. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов. 

21. Понятие, виды и условия действительности сделок. 

22. Недействительность сделок. Виды и правовые последствия 

недействительности сделок. 

23. Формы и способы защиты гражданских прав. Представительство. 

24. Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

25. Состав гражданских правонарушений. Вред в гражданском праве.  

26. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

27. Право собственности граждан и юридических лиц. 

28. Право государственной и муниципальной собственности. 

29. Понятие и виды общей собственности. 

30. Защита права собственности и других вещных прав. 

31. Понятие и виды обязательств. 

32. Основания возникновения обязательств. 

33. Понятие, принципы исполнения обязательств. 

34. Неустойка, залог, удержание как способы обеспечения исполнения 

обязательств.  

35. Поручительство, банковская гарантия, задаток как способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

36. Основания прекращения обязательств. 

37. Понятие, содержание гражданско-правового договора.  

38. Классификация договоров.  

39. Заключение, изменение и расторжение договора. 

40. Виды договоров на передачу имущества в собственность, во временное 

пользование, оказание услуг и выполнение работ. 

41. Понятие и предмет трудового права, как отрасли российского права  

2. Цели, задачи и функции трудового права  



3. Особенности и основные признаки метода современного трудового 

права  

4. Соотношение публичных и частных начал в трудовом праве  

5. Основные принципы трудового права  

6. Единство и дифференциация правового регулирования трудовых 

отношений.  

7. Недопущение дискриминации в сфере труда  

8. Запрещение принудительного труда  

9. Понятие, классификация и особенности источников трудового права  

10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права  

11. Понятие и классификация субъектов трудового права  

12. Работник как субъект трудового права, его права и обязанности  

13. Работодатель как субъект трудового права, его права и обязанности  

14. Основные формы участия работников в управлении организацией  

15. Особенности правового статуса иностранных работников  

16. Понятие и система правоотношений в сфере трудового права  

17. Понятие, содержание и основания возникновения трудового 

правоотношения  

18. Социальное партнерство: понятие, принципы, уровни и основные 

формы  

19. Стороны социального партнерства и их представители  

20. Понятие и стороны коллективного договора, порядок его 

заключения  

21. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений  

22. Права профсоюзов в сфере труда  

23. Объединения работодателей: понятие, виды, права и обязанности  

24. Понятие занятости и ее виды  

25. Понятие безработного. Правовой статус безработного.  

26. Понятие общественных работ и порядок их проведения  

27. Понятие трудового договора и его отличие от иных договоров о 

труде  

28. Стороны и содержание трудового договора  

29. Виды трудовых договоров. Особенности трудовых договоров, 

заключаемых с отдельными категориями работников.  

30. Работа по совместительству и совмещение профессий (должностей)  

31. Порядок заключения трудового договора. Юридические гарантии 

при приеме на работу. Трудовая книжка.  

32. Испытательный срок  

33. Аттестация работников  

34. Перевод и перемещение работников  

35. Изменение условий трудового договора в связи с изменением 

организационных или технологических условий труда  

36. Трудовые отношения при смене собственника и реорганизации 

организации.  



37. Отстранение от работы  

38. Общие основания прекращения трудового договора и их 

классификация  

39. Расторжение трудового договора по инициативе работника  

40. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

41. Увольнение работников по сокращению численности или штата  

42. Увольнение работника в случае непринятия им мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов  

43. Увольнение работников за виновное деяние  

44. Особые основания прекращения трудового договора с 

руководителем организации  

45. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон  

46. Персональные данные работника и их защита  

47. Понятие и виды рабочего времени  

48. Режим рабочего времени и порядок его установления  

49. Сверхурочная работа: понятие, порядок привлечения и оплата  

50. Понятие и виды времени отдыха  

51. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  

52. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска и порядок их 

предоставления  

53. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и порядок их 

предоставления.  

54. Разделение отпуска на части. Отзыв из отпуска.  

55. Отпуск без сохранения заработной платы  

56. Реализация права на отпуск при увольнении  

57. Понятие заработной платы и основные государственные гарантии 

по оплате труда работников  

58. Системы оплаты труда  

59. Порядок и сроки выплаты заработной платы, ответственность за 

задержку ее выплаты  

60. Понятие и виды норм труда  

61. Виды гарантий и компенсаций  

62. Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с 

получением образования.  

63. Понятие дисциплины труда, ее объективные и субъективные 

аспекты  

64. Внутренний трудовой распорядок  

65. Основные методы обеспечения дисциплины труда  

66. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работника  

67. Состав дисциплинарного проступка и порядок применения 

дисциплинарного взыскания.  

68. Ученический договор  

69. Понятие охраны труда и его содержание  



70. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда  

71. Обязанности работника в сфере охраны труда  

72. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда.  

73. Порядок проведения специальной оценки условий труда и 

экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда  

74. Службы и комитеты (комиссии) по охране труда  

75. Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний.  

76. Материальная ответственность работодателя  

77. Материальная ответственность работника: виды и порядок 

привлечения  

78. Полная материальная ответственность работника  

79. Особенности труда женщин, лиц с семейными обязанностями  

80. Особенности правового регулирования труда лиц, не достигших 

возраста 18 лет  

81. Особенности правового регулирования труда руководителей 

организаций  

82. Особенности регулирования труда работников, занятых на 

подземных работах  

83. Особенности регулирования труда дистанционных работников  

84. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров  

85. Особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей физических лиц  

86. Способы защиты трудовых прав и свобод.  

87. Самозащита работниками трудовых прав  

88. Федеральная инспекция труда  

89. Основные права и обязанности государственных инспекторов труда  

90. Понятие трудового спора и динамика его возникновения  

91. Индивидуальные трудовые споры: понятие и виды, порядок их 

рассмотрения и разрешения  

92. Порядок принятия решения КТС, порядок их обжалования и 

исполнения.  

93. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах  

94. Коллективные трудовые споры: понятие и виды, порядок их 

рассмотрения и разрешения  

95. Участие государственных органов по урегулированию 

коллективных трудовых споров в разрешении коллективных трудовых 

споров  

96. Забастовка и порядок ее объявления  

97. Порядок признания забастовок незаконными  

98. Ответственность за нарушение трудового законодательства  

99. Система источников международно-правового регулирования 

труда.  

100. Общая характеристика актов Международной организации труда \ 



 
Задания и задачи для проведения промежуточной аттестации: 

Модуль 1 

Задача 1. 
 

15-летний Аким поступил на работу в общество с ограниченной 

ответственностью.  

Через несколько месяцев к директору общества пришел его отец и рассказал, 

что Аким неразумно расходует свой заработок: приобретает очень дорогие 

вещи, посещает рестораны и т.п.  

В то же время семья испытывает материальные затруднения, поскольку в 

семье помимо Акима есть еще двое малолетних детей. К тому же мать Акима 

является нетрудоспособной по состоянию здоровья. Директор с пониманием 

отнесся к проблемам семьи и распорядился выдавать Акиму на руки только 

часть зарплаты, а остальную часть выдавать его родителям.  

Правильно ли поступил директор?  

 

Задача 2.  
 
Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Иванова ограниченно  

дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий Иванов, проживая в 

комнате коммунальной квартиры, злоупотребляет спиртными напитками, 

нарушает покой соседей, которые обратились в прокуратуру с просьбой 

принять в отношении Иванова необходимые меры. К заявлению прокурора 

была приложена справка психоневрологического диспансера, в которой было 

сказано, что Иванов – хронический алкоголик и нуждается в ограничении 

дееспособности. Суд вынес решение о признании Иванова ограниченно 

дееспособным.  

 

Правильно ли решение суда? 

 

Задача 3.  
11-летний Миша получил в подарок от тети велосипед. Поскольку Мише 

срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 

лет, а на вырученные деньги купил коньки. Отец Миши, узнав об этом, 

расценил поступок сына как неуважение к тете, пошел к подростку-

покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако  

купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, 

завив, что цену он дал за покупку нормальную, а Миша продал велосипед, 

принадлежащий не отцу, а самому Мише, что каждый может сам 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований для 

расторжения договора нет.   

Задача 4.  
12-летний Николай послал на конкурс в научный журнал предложение об  



использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение 

получило первую премию, и редакция журнала рекомендовала Николаю 

оформить заявку на выдачу патента на изобретение. Его родители полагали, 

что автором изобретения должен быть указан кто-либо из родителей, 

поскольку Николаю всего 12 лет, и он самостоятельно не сможет 

осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. 

Родители для подтверждения своей позиции обратились к знакомому 

ученому, который усомнился в правомерности признания автором одного из 

родителей, но и Николай, по его мнению, не сможет самостоятельно 

осуществлять целый комплекс прав и обязанностей, связанных с созданием 

изобретения.  

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к 

юристу.  

Какой ответ надлежит дать юристу? 

1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками?  

2. Каковы права отца Миши в этой ситуации и как они могут быть 

реализованы?  

3. Изменилась бы ситуация, если бы Мише было 15 лет? 19 лет? 

Задание 1. Крылов одолжил у Вороновой значительную сумму денег с 

обязательством возвратить долг не позднее 15 августа 2004 г. В указанный 

срок деньги возвращены не были.  

Вместо денег Крылов выдал Вороновой новую расписку, по которой 

обязался выплатить Вороновой сумму, увеличенную на 50%, не позднее 1 

декабря 2004 г. В ноябре 2004г. Крылов был призван на действительную 

военную службу, которую проходил в отдаленном пограничном гарнизоне. 

После демобилизации в ноябре 2006 г.  

Крылов домой не возвратился, поселившись в приморском городе, где 

устроился на работу в пароходство.  

Узнав у родственников Крылова его адрес, Воронова направила ему письмо с 

напоминанием о долге, но ответа не получила. 20 января 2008 г. Воронова 

обратилась в суд с иском о взыскании с Крылова суммы долга. Крылов иска 

не признал, сославшись на пропуск Вороновой срока исковой давности. 

Воронова считала, что давность не истекла, так как, по ее мнению, время 

службы Крылова в армии не должно засчитываться в срок исковой давности. 

Кроме того, Воронова представила суду медицинские документы, 

подтверждающие, что в течение двух месяцев, в период с 3 сентября по 5 

ноября 2007 г., она находилась на излечении в больнице. 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение задачи, если бы Крылов 

ответил на письмо Вороновой и пообещал возвратить долг к какому-либо 

новому сроку?  

 

Задание 2. 2 июня Елагина приобрела в универмаге зимние сапоги. Спустя 

несколько дней к ней пришла в гости подруга и убедила ее в том, что сапоги 



такого фасона уже выходят из моды и ей следует купить более подходящую 

пару. 18 июня Елагина пришла в универмаг и  

попросила обменять купленные сапоги на другую модель. Однако работники 

универмага отказались это сделать, сославшись на пропуск Елагиной 

установленного Законом РФ «О защите прав потребителей» 14-дневного 

срока. Елагина настаивала на своих требованиях, указывая, что: а) 16 и 17 

июня универмаг, был закрыт в связи с выходными днями;  

б) 12 июня был государственный праздник; в) в период с 8 по 15 июня она 

была больна, что подтверждается больничным листом.  

Кроме того, по ее мнению, о пропуске срока в данном случае вообще 

говорить не приходится, так как исчисление соответствующего срока должно 

начинаться со времени наступления зимнего сезона.  

Выскажите свое мнение по вопросу: 

Кто прав в данном споре? Изменится ли решение задачи, если Елагина 

обратилась бы в универмаг 19 июня? 

 

Задание 3. При продаже на бульваре художниками своих картин один из 

покупателей выбрал картину с изображением моста через Неву. При 

упаковке картины художник предупредил покупателя, что он передает 

единственный экземпляр картины и что ему необходимо будет явиться на 

квартиру покупателя для воспроизведения картины. Покупатель усомнился в 

правомерности требований художника, так как он становится собственником  

картины, а художник утрачивает на нее все права.  

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Какое разъяснение должно быть дано продавцу и покупателю, если они 

обратятся за консультацией к юристу?  

2. В чем различие между материальными и нематериальными объектами 

гражданского права?  

3. Что представляют собой результаты интеллектуальной деятельности как 

объекты гражданских прав?   

 

Задание 4.   

Гражданка Сидорова в связи с отъездом в длительную командировку за 

границу передала своей соседке на время отсутствия в пользование корову, 

оговорив, что она должна за ней ухаживать и содержать. Во время действия 

договора корова отелилась.  

Соседка решила оставить теленка себе. Вернувшись из командировки, 

Сидорова потребовала возврата коровы и теленка, заявив, что полученное 

молоко от коровы - вполне достаточная компенсация за содержание коровы. 

Выскажите свое мнение по вопросу. 

Как должен быть разрешен возникший спор? 

Модуль 2 

Задача 1. Капитонов, будучи учредителем и участником ООО 

«СтройЦентр», выходя из общества, обратился к исполнительному директору 

с просьбой о внесении периода его деятельности по созданию общества и 



пребывания в числе участников в трудовую книжку с тем, чтобы это время 

было включено в трудовой стаж. У руководителя кадровой службы возникли 

сомнения о возможности включения указанного периода в трудовой стаж. 

Капитонов, настаивая на своей просьбе, указал, что, являясь участником 

ООО «СтройЦентр», он неоднократно выполнял различные работы в 

интересах общества: осуществлял коммерческое посредничество, участвовал 

в деловых переговорах, доставлял на своем личном автомобиле 

руководителей к месту переговоров, ездил за документами и т. п. 

Какова правовая природа отношений Капитонова и ООО 

«СтройЦентр»? Правомерно ли требование Капитонова? 

Задача 2. Индивидуальный предприниматель Куприн осуществляет 

деятельность, связанную с реализацией продуктов питания. В октябре 

Куприн заболел, и его родственник выразил желание оказать ему помощь и 

осуществлять продажу продуктов питания в киоске в период заболевания 

Куприна. Индивидуальный предприниматель Куприн и его родственник 

заключили гражданско-правовой договор, в силу которого родственник 

безвозмездно осуществляет продажу продуктов питания в киоске 

индивидуального предпринимателя. Условиями указанного договора 

предусмотрено, что родственник индивидуального предпринимателя 

осуществляет торговлю в течение всего времени работы киоска, находится в 

киоске каждый день - 5 дней в неделю по 8 часов. 

Включаются ли данные отношения в предмет трудового права? 

Назовите признаки трудовых правоотношений. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета.

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания

 
Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки  

выделения 

уровня (этапы  

формирования 

компетенции,  

критерии 

оценки  

сформированно

сти) 

Пятибал

ль 

ная 

шкала  

(академи

че 

ская)  

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтинг

ов 

ая 

оценка) 

Повышенный Творческая  

деятельность  

 

Включает 

нижестоящий  

уровень.  

зачтено 91-100 



 

 

 

Умение 

самостоятельно  

принимать 

решение, 

решать  

проблему/задач

у  

теоретического 

или  

прикладного 

характера на  

основе 

изученных 

методов,  

приемов, 

технологий. 

Базовый Применение  

знаний и умений  

в более широких  

контекстах  

учебной и  

профессионально 

й деятельности,  

нежели по  

образцу, с  

большей  

степенью  

самостоятельност

и 

и инициативы 

Включает 

нижестоящий  

уровень.  

Способность 

собирать,  

систематизиров

ать, Хорошо 

анализировать и 

грамотно  

использовать 

информацию из  

самостоятельно 

найденных  

теоретических 

источников и  

иллюстрировать 

ими  

теоретические 

положения или  

обосновывать 

практику  

применения 

зачтено 71-90 

Удовлетворитель

ный 

Репродуктивная  

деятельность 

Изложение в 

пределах задач  

курса 

теоретически и 

решение 

практических 

задач. 

зачтено 51-70 



Недостаточный Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного  

уровня 

 Не 

зачтено 

50 и 

менее 

 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 
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                                                                     Уфа  

1. Цель дисциплины является: 
Формирование общепрофессиональных компетенций: 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний (ОПК-8): 

Индикаторы достижения: 

Демонстрирует специальные научные знания для проектирования 

педагогической деятельности (ОПК-8.1); 

Владеет методами осуществления педагогической деятельности (ОПК-

8.2); 

Преобразует специальные научные знания и результаты исследований 

в своей педагогической деятельности (ОПК-8.3). 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 

36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Семейное прав» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений относится к модулю Б 1В. 

 
4. Перечень планируемых результатов дисциплины соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикаторов 

компетенций 

Результаты 

обучения 

Наименование 

оценочного 

материала 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. 

Демонстрирует 

специальные 

научные знания 

для 

проектирования 

педагогической 

деятельности  

 

Подбирает и 

трансформирует 

научные знания 

для 

проектирования 

деятельности 

педагога  

Практическая 

задание 

ОПК.8.2. Владеет 

методами 

осуществления 

педагогической 

Владеет способами 

соотнесения 

научно-

теоретических 

Практическая 

задание 



деятельности  знаний с опытом 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта; 

навыками 

определения 

компонентов 

структуры и 

функций 

педагогической 

деятельности 

ОПК.8.3. 

Преобразует 

специальные 

научные знания и 

результаты 

исследований в 

своей 

педагогической 

деятельности 

Умеет 

интерпретировать 

ценностные 

ориентации 

педагогической 

профессии, 

структуру 

профессиональной 

деятельности и 

основы 

педагогического 

мастерства учителя 

Практическая 

задание 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

 
№ Наименование Содержание раздела 



раздела 

дисциплины 

1 Понятие, 

предмет, 

принципы и 

источники 

семейного права 

Понятие и предмет семейного права. Семейное право 

как отрасль права. Исторические формы брака и 

семьи. Семейно-брачные отношения, необходимость 

их правового регулирования. Метод регулирования 

семейно-правовых отношений. Основные начала 

(принципы) семейного законодательства. Источники 

семейного права. Основания применения к семейным 

отношениям гражданского законодательства, норм 

международного права и иностранного семейного 

права. Действие семейного законодательства во 

времени. Принцип аналогии в семейном праве 

2 Понятие и виды 

семейных 

правоотношений 

Понятие, структура и виды семейных 

правоотношений. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность в семейном праве. Виды 

юридических фактов в семейном праве. Родство и 

свойство (их юридическое значение) 

3 Правовое 

регулирование 

заключения 

брака. Правовое 

регулирование 

расторжения 

брака  

Понятие брака в семейном праве. Регистрация брака и 

ее правовое значение. Порядок регистрации брака. 

Условия вступления в брак и препятствия к его 

заключению. Брачный возраст. (Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак). 

Недействительность брака. Основания и порядок 

признания брака недействительным. Лица, имеющие 

право требовать признания брака недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность 

брака. Правовые последствия признания брака 

недействительным. 

Понятие и основания расторжения  брака. 

Прекращение брака вследствие смерти одного из 

супругов или объявления одного из супругов 

умершим. Прекращение брака путем его расторжения 

– развода. Порядок расторжения брака в суде. 

Порядок расторжения брака в органах ЗАГСа по 

заявлению одного из супругов. Момент и правовые 

последствия прекращения брака при разводе. 

Правовые последствия прекращения брака. Отличия 

расторжения брака от признания брака 

недействительным. Восстановление брака в случае 

явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим 

4 Личные  права и 

обязанности 

Личные неимущественные правоотношения между 

супругами. Равенство личных прав и обязанностей 



супругов супругов. Фамилия и место жительство супругов. 

Выбор супругами занятий, профессий, образования. 

Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. 

Другие личные права и обязанности супругов 

5 Имущественные 

права и 

обязанности 

супругов 

Понятие законного режима имущества супругов. 

Общая совместная собственность супругов: понятие, 

объекты. Собственность каждого из супругов. Доли в 

общей совместной собственности при разделе 

имущества супругов. Особенности раздела отдельных 

объектов в общем имуществе супругов. Договорной 

режим имущества супругов. Понятие брачного 

договора. Порядок заключения брачного договора. 

Роль брачного договора в определении правового 

режима супружеского имущества. 
Ответственность супругов по обязательствам. 

Личные и общие обязательства (долги) супругов. 

Ответственность супруга по личным долгам. 

Основания выдела доли супруга-должника из общего 

имущества супругов. Солидарная ответственность 

супругов имуществом каждого из них при 

недостаточности общего имущества 

6 Права и 

обязанности 

родителей и 

детей 

Основания для возникновения прав и обязанностей 

между родителями и детьми. Установление 

происхождения детей и оспаривание отцовства. 

Установление отцовства в суде и в органах ЗАГСа. 

Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей по защите интересов детей. 

Представительство и защита интересов детей. Защита 

родительских прав и разрешение споров родителей о 

детях. Правовой режим имущества родителей и детей. 

Ответственность родителей за вред, причиненный 

несовершеннолетними детьми. Лишение 

родительских прав. Восстановление в родительских 

правах. Отобрание ребенка без лишения 

родительских прав. Контакты ребенка с родителями, 

родительские права которых ограничены судом 

7 Алиментные 

обязательства 

членов семьи 

Алиментные обязательства родителей и детей. 

Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей, а также 

нетрудоспособных и нуждающихся в помощи 

совершеннолетних детей. Обязанности супругов и 

бывших супругов по взаимному содержании. Формы 

взаимной материальной поддержки. Освобождение 

супруга от обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничение этой обязанности сроком. 



Алиментные обязательства других членов семьи. 

Основания возникновения алиментных прав и 

обязанностей у членов семьи, не являющихся 

супругами, родителями и детьми. Алиментные 

обязательства братьев, сестер, дедушек, бабушек, 

внуков, внучек, пасынков, падчериц, отчима, мачехи. 

Порядок установления размеров алиментов. 

Добровольный и принудительный порядок уплаты 

алиментов. Соглашения о добровольной уплате 

алиментов. Порядок взыскания алиментов на 

основании решения суда или постановления судьи. 

Обязанности администрации производить удержания 

алиментов. Решение вопроса о задолженности по 

алиментам, порядок ее взыскания. Индексация 

алиментных платежей. Запрещение уступки права 

требования и перевода долга по алиментным 

обязательствам. Прекращение алиментных 

обязательств 

8 Формы 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей (родительского надзора), их правовая 

регламентация. Выявление и учет детей, оставшихся 

без попечения родителей, защита их прав и 

интересов. Понятие и значение усыновления 

(удочерения). Условия и порядок усыновления. 

Правовые последствия усыновления. Признание 

усыновления недействительным. Отмена 

усыновления. Тайна усыновления. Понятие и 

значение опеки и попечительства над детьми. 

Порядок установления опеки и попечительства. 

Прекращение опеки и попечительства. Приемная 

семья. Порядок организации приемной семьи. 

Основания и последствия прекращения договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью 

9 Применение 

семейного 

законодательства 

к семейным 

отношениям с 

участием 

иностранных 

граждан и лиц 

без гражданства 

Основания применения к семейным отношениям 

норм иностранного семейного права. Правовое 

регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Личные 

неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов. Правовое регулирование 

отношений родителей и детей и других членов семьи 

при наличии иностранного элемента. Правовое 

регулирование усыновления с иностранным 

элементом. Установление содержания норм 

иностранного семейного права 



10 Правовое 

регулирование 

наследования 

Понятие правоотношения при наследовании 

имущества. Правовое регулирование наследования по 

праву представления. Правовое регулирование 

наследования нетрудоспособными  

несовершеннолетними иждивенцами наследодателя.  

Право детей на обязательную долю в наследстве. 

Правовое регулирование прав супруга при 

наследовании 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1 Понятие, предмет, принципы и источники семейного права 

Тема 2 Понятие и виды семейных правоотношений 

Тема 3 Правовое регулирование заключения брака. Правовое регулирование 

расторжения брака  

Тема 4 Личные  права и обязанности супругов 

Тема 5 Имущественные права и обязанности супругов 

Тема 6  Права и обязанности родителей и детей 

Тема 7 Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 8 Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 9 Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

Тема 10 Правовое регулирование наследования 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и предмет семейного права. Семейное право как отрасль права. 

Исторические формы брака и семьи. Семейно-брачные отношения, 

необходимость их правового регулирования. Метод регулирования семейно-

правовых отношений. Основные начала (принципы) семейного 

законодательства. Источники семейного права. Основания применения к 

семейным отношениям гражданского законодательства, норм 

международного права и иностранного семейного права. Действие семейного 

законодательства во времени. Принцип аналогии в семейном праве 

 

Тема 2: 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты 

семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном 

праве. Виды юридических фактов в семейном праве. Родство и свойство (их 



юридическое значение) 

 

Тема 3: 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие брака в семейном праве. Регистрация брака и ее правовое значение. 

Порядок регистрации брака. Условия вступления в брак и препятствия к его 

заключению. Брачный возраст. (Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак). Недействительность брака. Основания и порядок 

признания брака недействительным. Лица, имеющие право требовать 

признания брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака. Правовые последствия признания брака 

недействительным. 

Понятие и основания расторжения  брака. Прекращение брака вследствие 

смерти одного из супругов или объявления одного из супругов умершим. 

Прекращение брака путем его расторжения – развода. Порядок расторжения 

брака в суде. Порядок расторжения брака в органах ЗАГСа по заявлению 

одного из супругов. Момент и правовые последствия прекращения брака при 

разводе. Правовые последствия прекращения брака. Отличия расторжения 

брака от признания брака недействительным. Восстановление брака в случае 

явки супруга, объявленного умершим или признанного безвестно 

отсутствующим 

 

Тема 4: 

Вопросы для обсуждения: 

Личные неимущественные правоотношения между супругами. Равенство 

личных прав и обязанностей супругов. Фамилия и место жительство 

супругов. Выбор супругами занятий, профессий, образования. Равенство 

прав и обязанностей в воспитании детей. Другие личные права и обязанности 

супругов 
 

Тема 5: 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие законного режима имущества супругов. Общая совместная 

собственность супругов: понятие, объекты. Собственность каждого из 

супругов. Доли в общей совместной собственности при разделе имущества 

супругов. Особенности раздела отдельных объектов в общем имуществе 

супругов. Договорной режим имущества супругов. Понятие брачного 

договора. Порядок заключения брачного договора. Роль брачного договора в 

определении правового режима супружеского имущества. 
Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязательства 

(долги) супругов. Ответственность супруга по личным долгам. Основания 

выдела доли супруга-должника из общего имущества супругов. Солидарная 

ответственность супругов имуществом каждого из них при недостаточности 

общего имущества 
 



Тема 6: 

Вопросы для обсуждения: 

Основания для возникновения прав и обязанностей между родителями и 

детьми. Установление происхождения детей и оспаривание отцовства. 

Установление отцовства в суде и в органах ЗАГСа. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей по защите 

интересов детей. Представительство и защита интересов детей. Защита 

родительских прав и разрешение споров родителей о детях. Правовой режим 

имущества родителей и детей. Ответственность родителей за вред, 

причиненный несовершеннолетними детьми. Лишение родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. Отобрание ребенка без лишения 

родительских прав. Контакты ребенка с родителями, родительские права 

которых ограничены судом 
 

Тема 7: 

Вопросы для обсуждения: 

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных и 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Обязанности супругов и 

бывших супругов по взаимному содержании. Формы взаимной материальной 

поддержки. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничение этой обязанности сроком. Алиментные 

обязательства других членов семьи. Основания возникновения алиментных 

прав и обязанностей у членов семьи, не являющихся супругами, родителями 

и детьми. Алиментные обязательства братьев, сестер, дедушек, бабушек, 

внуков, внучек, пасынков, падчериц, отчима, мачехи. Порядок установления 

размеров алиментов. Добровольный и принудительный порядок уплаты 

алиментов. Соглашения о добровольной уплате алиментов. Порядок 

взыскания алиментов на основании решения суда или постановления судьи. 

Обязанности администрации производить удержания алиментов. Решение 

вопроса о задолженности по алиментам, порядок ее взыскания. Индексация 

алиментных платежей. Запрещение уступки права требования и перевода 

долга по алиментным обязательствам. Прекращение алиментных 

обязательств 
 

Тема 8: 

Вопросы для обсуждения: 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

(родительского надзора), их правовая регламентация. Выявление и учет 

детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и интересов. 

Понятие и значение усыновления (удочерения). Условия и порядок 

усыновления. Правовые последствия усыновления. Признание усыновления 

недействительным. Отмена усыновления. Тайна усыновления. Понятие и 

значение опеки и попечительства над детьми. Порядок установления опеки и 

попечительства. Прекращение опеки и попечительства. Приемная семья. 



Порядок организации приемной семьи. Основания и последствия 

прекращения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью 
 

Тема 9: 

Вопросы для обсуждения: 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. Правовое регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов. Правовое регулирование 

отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии 

иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с 

иностранным элементом. Установление содержания норм иностранного 

семейного права 
 

Тема 10: 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие правоотношения при наследовании имущества. Правовое 

регулирование наследования по праву представления. Правовое 

регулирование наследования нетрудоспособными  несовершеннолетними 

иждивенцами наследодателя.  Право детей на обязательную долю в 

наследстве. Правовое регулирование прав супруга при наследовании 
 
Рекомендуемый перечень тем практикума: темы определяются 

выбором студента по согласованию с преподавателем  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

(реферат предусмотрен программой СРС) 
 

1. Место семейного права в системе права РФ 

2. Предмет и метод семейного права 

3. Принципы семейного права 

4. Источники правового регулирования семейных правоотношений 

5. Понятие, структура и виды семейных правоотношений 

6. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

7. Юридические факты в семейном праве 

8. Осуществление и защита семейных прав  

9. Понятие брака по семейному праву 

10.Условия и порядок заключения брака 

11.Недействительность брака: основания и порядок применения 

12.Последствия признания брака недействительным 

13.Понятие и основания прекращения брака 



14.Расторжение брака в органах записи актом гражданского состояния 

15.Расторжение брака в судебном порядке 

16.Личные неимущественные правоотношении между супругами 

17.Законный режим имущества супругой 

18.Брачный договор. Понятие, содержание  

19.Раздел общего имущества супругов  

20.Ответственность супругов по обязательствам 

21.Установление происхождения детей 

22.Принудительное установление отцовства 

23. Личные неимущественные нрава несовершеннолетних детей: виды, общая 

характеристика. 

24.Право ребенка жить и воспитываться в семье  

25. Право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой и другими 

родственниками 

26.Право ребенка выражать свое мнение 

27.Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов 

28.Имущественные права несовершеннолетних детей 

29.Родительские правоотношения: понятие, признаки 

30.Права несовершеннолетних родителей 

31.Права родителей, проживающих отдельно от ребенка 

32.Лишение родительских прав 

33.Восстановление в родительских правах 

34.Ограничение родительских прав 

35. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 

36.Понятие и виды алиментных обязательств 

37.Алиментные обязательства родителей и детей 

38.Алиментные обязательства супругов (бывших супругов) 

39.Алиментные обязательства других членов семьи 

40.Соглашение об уплате алиментов 

41.Порядок уплаты и взыскания алиментов 

42.Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

43.Усыновление (удочерение): понятие, субъектный состав, условия 

44..Последствия усыновления. Отмена усыновления 

45.Опека и попечительство над детьми 

46.Приемная семья 

47. Детский дом семейного типа как форма воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей 

48. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

49.Родительские правоотношения с участием иностранных граждан 

50.Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 
 

 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
Литература:  

Основная литература 

Ульбашев, А. Х.  Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10408-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/456557  

Агапов, С. В.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / 

С. В. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02998-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450532  

программное обеспечение:  



Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  



Организация изучения учебной дисциплины определяются её 

необходимостью, функциями, целями и задачами в системе педагогического 

образования. Структура и содержание учебной дисциплины определяются 

лекционными, практическими (семинарскими) занятиями, СРС работы по 

выполнению групповых, индивидуальных и иных практических заданий.

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета. Инструк-

ции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и 

адресованы как преподавателям, так и студентам.

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные
материалы для ее проведения

Промежуточная аттестация выполняется в форме Оц.

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в виде: примерного перечня вопросов.

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине и критерии оценивания:

Семейное право
1. Понятие брака по семейному праву, условия заключения брака.

2. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, его порядок.

3. Порядок заключения брака.

4. Недействительность брака: основания и порядок признания брака

недействительным.

5. Понятие, основания и порядок прекращения брака.

6. Расторжение брака в органах ЗАГС.

7. Расторжение брака в судебном порядке.

8. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим

или признанного безвестно отсутствующим.

9. Общие положения об имущественных отношениях между супругами.

10. Законный режим имущества супругов.

11. Договорной режим имущества супругов.

12. Ответственность супругов по обязательствам.

13. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

14. Права несовершеннолетних детей: личные имущественные нрава.

15. Права и обязанности родителей в отношении детей, их общая

характеристика.

16. Осуществление родительских прав несовершеннолетними

родителями.

17. Осуществление родительских прав родителем, проживающим

отдельно от ребенка.

18. Права и обязанности родителей на воспитание и образование детей.

19. Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые 

последствия.



20. Восстановление в родительских правах. При каких обстоятельствах 

возможно восстановление в родительских правах.  

21. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия.  

22. Отмена ограничения родительских прав.  

23. В каких случаях закон разрешает отобрание ребенка у родителей 

(или одного из них) органом опеки и попечительства.  

24. Формы участия органов опеки и попечительства в рассмотрении 

споров о воспитании детей. Алиментные обязательства родителей и детей.  

25. Осуществление обязанностей по выплате алиментов 

несовершеннолетним, нетрудоспособным или недееспособным родителем.  

26. Соглашение об уплате алиментов.  

27. Основания и порядок освобождения от уплаты задолженности по 

алиментам или уменьшение этой задолженности.  

28. Общие принципы, содержание и меры государственной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

29. Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

30. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения).  

31. Понятие и характеристика опеки и попечительства.  

32. Приемная семья. Основания и порядок образования приемной семи. 

33. Основания применения к семейным отношениям норм 

иностранного семейного права.  

34. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

35. Правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений супругов при наличии иностранного элемента.  

36. Правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранной элемента.  

37. Правовое регулирование усыновления/удочерения при наличии 

иностранного элемента.  

38. Установление содержания норм иностранного семейного права. 

39. Особенности правового регулирования отношений между 

родителями и детьми при наличии иностранного элемента в соответствии с 

Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам.  

40. Условия, порядок и способ установления действительного 

содержания норм иностранного семейного права. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета.



 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных НПА, 

методов, приемов, 

технологий педагогики. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Способность находить, 

систематизировать, 

анализировать и  

использовать 

информацию и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовле

творитель

но 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета.  
            

 
Разработчик: 



К.ю.н., доцент кафедры Права и обществознания Института исторического, 

правового и социально-гуманитарного образования Ф.Ф.Литвинович  

 
Эксперты: 
внешний 

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права БАГСУ О. Еникеев 

внутренний: 

к.ю.н., доцент кафедры Права, обществознания и социального управления 

И.И. Исхаков 

 

 

 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.09. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ  

 

для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

 

Направленность (профиль) «История и обществознание» 

 

для профильной части учебного плана 

 

Квалификация выпускника: бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:   

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества. 

            2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Историческое краеведение» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, элективным дисциплинам. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    этапы новейшей отечественной истории в контексте мировой истории, 

социокультурные традиции российского общества; 

− события, явления и процессы новейшей отечественной истории 

       Уметь: 

−  анализировать социокультурные различия социальных групп советского и российского 

общества; 

− устанавливать временные, пространственные и причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями и процессами новейшей отечественной истории; 

− Владеть: 

− навыками создания условий для социальной интеграции и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 

дисциплину 

Предмет, цели и задачи дисциплины «Историческое краеведение. 

Объект, методы, источники и формы краеведения. Микроистория, 



 локальная история и историческое краеведение. Проблемы 

региональной истории как фактор культуры в современном мире. 

2 История 

становления и 

развития 

исторического 

краеведения в 

России 

Зарождение краеведения в дореволюционной России. История 

краеведения в СССР. Развитие краеведения в постсоветский 

период. Основные тенденции и перспективы в развитии  

исторического краеведения на современном этапе. 

3 Источники в 

историческом 

краеведении и их 

классификация 

Исторический источник и его значение в краеведческих 

исследованиях. Деятельность археографических комиссий в 

России. Архивы Республики Башкортостан (характеристика 

фондов). 

4 Археологические 

источники в 

историческом 

краеведении 

 

Археологические источники, их виды и значение для 

краеведческих исследований. Археологические памятники и 

культуры на территории Башкортостана. Археологические карты. 

Использование археологических материалов в преподавании  и 

внеурочной деятельности в школе. 

5 Этнографические 

источники в 

историческом 

краеведении 

Этнографическая наука в Башкортостане. Этапы развития. 

Этнографические источники, их классификация. Этнографические 

музеи и их роль в развитии краеведческих знаний. Этнография в 

школе. 

6 Ономастика и ее 

значение в 

краеведческих 

исследованиях 

 

Ономастика, ее основные категории в краеведении. Развитие 

ономастики в Башкортостане. Актуальные проблемы современных 

топонимических исследований в Республике Башкортостан. 

Использование материалов ономастики в краеведческой работе в 

школе. 

7 Памятники истории 

и культуры 

Архитектурные стили  и их особенности. Памятники древней 

архитектуры края. Памятники раннеемусульманской архитектуры 

Башкирии. Памятники монументальной скульптуры. 

8 Письменные и 

устные источники в 

историческом 

краеведении. 

Мифология и фольклор как исторический источник. Виды 

письменных источников и методические особенности работы с 

ними. Особенности работы с периодической печатью в 

краеведческих исследованиях. 

9 Историческое 

краеведение в 

школе 

Основные виды краеведческой работы учителя и обучающихся. 

Краеведение на уроках истории. Основные формы внеурочной 

краеведческой работы. Музейная педагогика. Школьные музеи. 

Экскурсионная работа, Создание музейных экспозиций 

(требования, методы). 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Тема 2. История становления и развития исторического краеведения в России 

Тема 3. Источники в историческом краеведении и их классификация 

Тема 4. Археологические и этнографические источники в историческом краеведении 

Тема 5. Ономастика и ее значение в краеведческих исследованиях 

Тема 6. Памятники истории и культуры 

Тема 7. Письменные и устные источники в историческом краеведении 

Тема 8. Историческое краеведение в школе 

 



Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Нормативно-правовая база историко-краеведческой 

работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятий «краеведение» и «историческое краеведение». Место 

дисциплины в системе исторических знаний  

2. Историко-краеведческие организации, их основные функции 

3. Нормативно-правовая база по проведению историко-краеведческой работы в СССР 

4. Законодательство по историко-краеведческой работе в современной России 

 

Тема 2. Историко-краеведческие сведения в Древней Руси и Московском государстве 

(XII-XVII вв.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные летописные и художественно-литературные памятники Древней Руси 

историко-краеведческого характера 

2. Процесс централизации Русского государства и его влияние на развитие системы 

летописания 

3. «История Великого князя Московского» А.М. Курбского 

4. Иностранные путешественники XV-XVII вв. о России  

 

Тема 3. Развитие краеведения России в XVIII в.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформы Петра I и их влияние на историко-краеведческую работу в России в начале 

XVIII в.  

2. Становление отечественных музеев (Кунсткамера, музеи Петербургской и Российской 

Академий наук) 

3. Работа по сбору и систематизации историко-краеведческих сведений В.Н. Татищева и 

М.В. Ломоносова  

4. Труды С.П. Крашенинникова, П.И. Рычкова, И.И. Лепехина как результат 

краеведческих исследований России 

 

Тема 4. Отечественное историческое краеведение в XIX – начале XX вв.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Российские музеи как центры историко-краеведческой работы 

2. Научные и общественные историко-краеведческие общества первой половины XIX в.  

3. Рост музейной и историко-краеведческой работы во второй половине XIX в.  

4. Вклад научных и культурно-просветительских обществ второй половины XIX в. в 

развитие исторического краеведения России 

5. Историко-краеведческие материалы в работах российских историков (Н.М. Карамзина, 

Н.И. Костомарова, Д.И. Иловайского, С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова 

и др.) 

6. Печатные СМИ России рубежа веков об историческом краеведении 

 

Тема 5. Становление и развитие советского исторического краеведения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственная политика советской власти в области организации историко-

краеведческой работы  

2. Издание специализированной и популярной литературы по вопросам развития 

исторического краеведения в СССР  

3. Советские музеи 1930-х – 1940-х гг. как центры историко-краеведческой работы 



4. Организация и работа молодёжно-юношеских поисковых отрядов в 1950-е гг.  

5. Усиление историко-краеведческой работы, рост центральных и местных научно-

исследовательских организаций 

6. Государственная политика в области строительства краеведческих музеев и создании 

историко-краеведческих общественных организаций 

7. Законы СССР 1970-х – 1980-х гг. по охране памятников истории и культуры 

 

Тема 6. Историческое краеведение в современной России (1990-е – начало 2020- х гг.): 

становление и развитие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы проведения историко-краеведческой работы в России в 1990-е гг.  

2. Всероссийские и региональные научно-практические историко-краеведческие 

конференции кон. XX – нач. XXI вв.  

3. Российские музеи и их роль в развитии исторического краеведения 

4. Школьное и вузовское историческое краеведение России на современном этапе 

 

Тема 7. Источники в историческом краеведении и их классификация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторический источник и его значение в краеведческих исследованиях 

2. Деятельность археографических комиссий в России 

3. Архивы Республики Башкортостан (характеристика фондов) 

 

Тема 8. Археологические и этнографические источники в историческом краеведении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Археологическая и этнографическая наука в Башкортостане. Этапы развития 

2. Источники в археологии и этнографии, их классификация 

3. Этнографические музеи и их роль в развитии краеведческих знаний 

4. Археология и этнография в школе 

 

Тема 9. Ономастика и ее значение в краеведческих исследованиях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование материалов ономастики в краеведческой работе в школе 

2. Основные категории ономастики в РФ и РБ: 

- топонимика: классификация и виды  

- топонимы Башкортостана 

- оронимы Башкортостана 

- ойконимы Башкортостана 

3. Антропонимы и их виды 

4. Этнонимия  Башкортостана 

5. Использование материалов ономастики в краеведческой работе в школе 

 

Тема 10.  Памятники истории и культуры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности краеведческого подхода в изучении памятников архитектуры 

2. Классификация архитектурных памятников 

3. Архитектурные стили XIX-XX вв. 

4. Городская архитектура XIX в. в Башкортостане. Образцы построек на примере г. Уфы и 

других городов 

5. Городская архитектура XX в. в Башкортостане. Образцы построек на примере г. Уфы и 

других городов 

6. Мечети и православные храмы Башкортостана 

7. Государственная охрана памятников истории и культуры 



 

Тема 11. Письменные и устные источники в историческом краеведении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мифология и фольклор как исторический источник 

2. Виды письменных источников и методические особенности работы с ними 

3. Особенности работы с периодической печатью в краеведческих исследованиях 

4. Мемуары – важнейший источник в историческом краеведении 

 

Тема 12. Историческое краеведение в школе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи школьного краеведения 

2. Краеведческий принцип в школьном преподавании 

3. Методические основы уроков краеведения 

4. Основные виды краеведческой работы в школе 

5. Краеведение в урочной и внеурочной деятельности учителя 

6. Школьные музей – центры краеведческой работы 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовить исследовательский проект «Источники исторического краеведения». 

2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 

3. Подготовить реферат. 

Тематика рефератов 

1. Историко-географическая и этнографическая картина Башкирии в  XI-XVIII вв. 

2. Археологические культуры Башкирии в древности и средние века 

3. Колонизация Урала в XI-XV вв. 

4. Уфа – восточный форпост России 

5. Заводовладельцы Башкирии 

6. Башкирские восстания 

7. Петр Федорович Ищериков 

8. Сигурд Оттович Шмидт 

9. Развитие краеведческого движения в Башкирии 

10. Краеведческое общество Республики Башкортостана на современном этапе 

11. Мои односельчане на фронтах Великой Отечественной войны 

12. Моя родословная 

13. История моей малой родины 

14. История улиц моего города 

15. История уфимского купечества 

16. История Уфы в лицах (XIX в.) 

17. Роль школьных музеев в организации исследовательской и воспитательной работе 

современного образовательного учреждения 

18. Проектная деятельность в краеведческой работе в школе 

19. Основы организации экспозиции в школьном музее 

20. Музейная педагогика 

21. Первые скульптурные памятники в Уфе 

22. Историко-революционные памятники в Уфе 

23. Каменное зодчество Уфы. Архитектурные стили (XIX-XX вв.) 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 



обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

литература: 

1. Болтушкин, В.В. Краеведение: учебное пособие / В.В. Болтушкин; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса». – Уфа : 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 130 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272455 . –  

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88469-604-4. – Текст: электронный. 

2. Дорохов, В.Г. Краеведение / В.Г. Дорохов. – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2013. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232337. – ISBN 978-5-8353-1551-2. – 

Текст: электронный. 

3. Зиганшин, И.И. Краеведение: учебное пособие / И.И. Зиганшин, Б.Г. Кадыров ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). – 2-е изд., доп. – Казань : Познание, 

2014. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364239. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8399-0489-7. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 

педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 

поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 

комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 

содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 

позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Программа курса «Историческое краеведение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, которая 

включает необходимость изучения истории России в контексте мировой цивилизации, что 

позволяет избежать дублирования школьной программы и преподавать на новом уровне с 

учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

      - Семинары – защиты проектов;  



-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Предмет и задачи исторического краеведения, его особенности 
2. Сущность исторического краеведения, его связь с другими историческими науками 

3. Основные формы в историческом краеведении и их характеристика 
4. История развития исторического краеведения в дореволюционной России 
5. Роль русских учёных в собирании и исследовании местных материалов 

6. История развития исторического краеведения в советской России 
7. Развитие исторического краеведения в современной России 
8. Археологические источники в историческом краеведении 
9. Археологические памятники края 

10. Методы камеральных археологических исследований 

11. Методика поиска и выявления памятников археологии. Современные методы      

разведки 

12. История археологических исследований в Башкортостане 

13.  Государственная охрана археологических памятников и порядок их учёта 

14. Этнографические источники в историческом краеведении 
15. Этнография и её задачи, цели и методы. Этнографическая терминология 
16.  История развития этнографии в Башкортостане 

17. Методы сбора этнографического материала 
18. Значение фольклора для познания истории и быта народов 

19. Виды устного народного творчества 

20. Методика проведения бесед, записи фольклорного материала 

21. Русский и тюркский фольклор в Башкортостане 

22. Законодательство об охране памятников истории и культуры 

23. Роль памятников истории и культуры в изучении истории России и родного края 

24. Памятники искусства и их роль в изучении истории России и края 

25. История развития  архитектуры в Башкортостане 

26. Памятники архитектуры Уфы 

27. Памятники первобытного искусства на территории Урала 
28. Использование периодической печати в работе краеведов 
29. Шежере как письменный источник по ранней истории башкир 

30. Ономастика и её значение для исторического краеведения 

31. Топонимика и её значение для исторического краеведения 

32. Методика собирания и изучения топонимов 

33. Топонимика края и ее основные принципы 
34. Ономастика и методы использования материалов ономастики в школьном историческом 

краеведении 



35. Основные типы уроков по краеведению 

36. Использование материалов мифологии и фольклора в учебно-воспитательной работе в школе 
37.  Особенности и основные направления факультативов по краеведению 
38. Урок-экскурсия по краеведению, основные методы и приемы 
39.  Основные формы внеклассной краеведческой работы 
40. Подготовка учителя к краеведческой работе 

41.  Профиль, фонды и источники комплектования музея 
42. Музеи г. Уфы, их характеристика 
43.  Характеристика генеалогических источников 
44.  Литературное произведение как генеалогический источник 
45.  Основные принципы составления родословных 
 

Примерные тестовых заданий:  

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного правильного ответа 

из предложенных: 

«Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, 

похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в 

несчастии, в счастии украшение, везде верный и неотлучный спутник». 

1. C.М. Соловьев 

2. Н.М. Карамзин 

3. М.В. Ломоносов 

4. М.М. Сперанский 

5. М.М. Ковалевский 

6. Т.Н. Грановский 

 

Ответ: _____ 

2. На соответствие: 
 

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

                                               События                                                                    Участники 

 

А. Оренбургская экспедиция                                                                              1. В. Татищев 

Б. Создание «Чертежной книги Сибири»                                                          2. В. Беринг 

В. Издание «Истории государства Российского»                                             3. С. Ремезов  

Г. Экспедиция на Камчатку и пролив между Азией и Америкой                   4. Н. Карамзин 

                                                                                                                                5. Г. Спасский 

                                                                                                                                6. В. Зефиров                      

 

Ответ:  

 

А Б  В  Г  

        

 

  

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: 

В 1977 г. была принята Конституция СССР, где статья 68 обязывала граждан СССР 

заботиться «о сохранении исторических памятников и других культурных 

ценностей». Укажите два любых последствия данного события 

 

1. Появились первые в Российской Федерации краеведческие общества. 



2. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей 

провозглашалась долгом и обязанностью граждан СССР.  

3. Запрещался снос памятников культуры. 

4. Сокращались масштабы и направления реставрационной деятельности. 

5. В воспитании подрастающего поколения уделялось больше внимания вопросам 

охраны памятников истории и культуры.  

 

Ответ: ____ 

 

4. Установление последовательности: 

Расположите в хронологическом порядке следующие события 

А. Создание Общества краеведов-марксистов. 

Б. Создание Всероссийской коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и 

старины. 

В. Зарождение Губернских ученых архивных комиссий. 

Г. Создание Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Д. Выход распоряжений Наркомпроса об усилении краеведческой работы в РСФСР в годы 

Великой Отечественной войны. 

Ответ: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___.5___. 

 

Примерные вопросы для зачета: 

1. Предмет и задачи исторического краеведения, его особенности 
2. Сущность исторического краеведения, его связь с другими историческими науками 

3. Основные формы в историческом краеведении и их характеристика 
4. История развития исторического краеведения в дореволюционной России 
5. Роль русских учёных в собирании и исследовании местных материалов 

6. История развития исторического краеведения в советской России 
7. Развитие исторического краеведения в современной России 
8. Археологические источники в историческом краеведении 
9. Археологические памятники края 

10. Методы камеральных археологических исследований 

11. Методика поиска и выявления памятников археологии. Современные методы      

разведки 

12. История археологических исследований в Башкортостане 

13.  Государственная охрана археологических памятников и порядок их учёта 

14. Этнографические источники в историческом краеведении 
15. Этнография и её задачи, цели и методы. Этнографическая терминология 
16.  История развития этнографии в Башкортостане 

17. Методы сбора этнографического материала 
18. Значение фольклора для познания истории и быта народов 

19. Виды устного народного творчества 

20. Методика проведения бесед, записи фольклорного материала 

21. Русский и тюркский фольклор в Башкортостане 

22. Основные источники по фольклору края 
23. Законодательство об охране памятников истории и культуры 

24. Роль памятников истории и культуры в изучении истории России и родного края 

25. Памятники искусства и их роль в изучении истории России и края 

26. История развития  архитектуры в Башкортостане 

27. Памятники архитектуры Уфы 
28. Памятники первобытного искусства на территории Урала 

29. Местная периодическая печать края XIX – нач. XX вв. 
30. Использование периодической печати в работе краеведов 



31. Шежере как письменный источник по ранней истории башкир 

32. Ономастика и её значение для исторического краеведения 

33. Топонимика и её значение для исторического краеведения 

34. Методика собирания и изучения топонимов 

35. Топонимика края и ее основные принципы 

36. Ономастика и методы использования материалов ономастики в школьном историческом 

краеведении 
37. Основные типы уроков по краеведению 
38. Использование материалов мифологии и фольклора в учебно-воспитательной работе в школе 

39.  Особенности и основные направления факультативов по краеведению 
40.  Урок-экскурсия по краеведению, основные методы и приемы 
41.  Основные формы внеклассной краеведческой работы 
42. Подготовка учителя к краеведческой работе 
43.  Профиль, фонды и источники комплектования музея 

44. Музеи г. Уфы, их характеристика 
45.  История создания краеведческого музея в г. Уфе 
46.  Характеристика генеалогических источников 
47.  Литературное произведение как генеалогический источник 
48.  Основные принципы составления родословных 
49. Твое родословное древо 

50. Характеристика генеалогических источников в музее им. С.Т. Аксакова 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).   

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

Хорошо 70-89,9 



нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик: 

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории А.И.Кортунов 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:   

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества. 

            2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История культуры народов РБ» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, элективным дисциплинам. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    этапы новейшей отечественной истории в контексте мировой истории, 

социокультурные традиции российского общества; 

− события, явления и процессы новейшей отечественной истории 

       Уметь: 

−  анализировать социокультурные различия социальных групп советского и российского 

общества; 

− устанавливать временные, пространственные и причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями и процессами новейшей отечественной истории; 

Владеть: 

- навыками создания условий для социальной интеграции и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Развитие культуры 

края 

Природные условия Республики Башкортостан. Древние следы 

материальной культуры на территории  



 Башкортостана. Древние племена Южного Урала. История 

формирования и заселения народов Башкортостана. 

2 Население 

Башкортостана  

Динамика численности. Половозрастная структура населения. 

Городское и сельское население. Размещение и плотность 

населения. Миграция населения. Этнический состав республики. 

Религиозный состав населения. 

 

3 Башкортостан – 

центр уникальной 

культуры России 

Национальная политика Республики Башкортостан. Языки народов 

Башкортостана. Ассамблея народов Республики Башкортостан. 

Тюркские народы Башкортостана. Финно-угорские народы 

Башкортостан. Славянские народы Башкортостана. Другие народы 

Башкортостана. Национальные орнаменты народов Башкортостана. 

Устные традиции и формы выражения народов Башкортостана. 

Музыкальная культура народов Башкортостана. Праздники 

Башкортостана. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 8 

Тема 1. Культура, как социальное явление. 

Тема 2. Культура народов Башкортостана: историографический аспект. 

Тема 3. Башкортостан, как центр уникальной культуры России. 

Тема 4. Демография народов РБ на современном этапе. 

Тема 5. Религиозные верования народов Башкортостана.  

Тема 6. Мусульманское просвещение народов Башкортостана.  

Тема 7. Культура народов Башкортостана в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 8. Культура народов Башкортостана во второй половине XX –начале XXI века.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 12 

 

Тема 1. Башкирская культура. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Места проживания башкир в Российской Федерации и за рубежом.  

2. История этноса и языка. Время расселения на территории нашего края.  

3. Национальная одежда.  

4. Традиционные кушанья.  

5. Религиозные верования.  

6. Традиционные обряды.  

7. Народное творчество и культурное развитие в XX – начале XXI вв.: 

8. Известные представители башкирской культуры в РФ и РБ.  

Тема 2. Татарская культура. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Места проживания татар в Российской Федерации и за рубежом.  

2. История этноса и языка. Время расселения на территории нашего края.  

3. Национальная одежда.  

4. Традиционные кушанья.  

5. Религиозные верования.  

6. Традиционные обряды.  

7. Народное творчество и культурное развитие в XX – начале XXI вв.: 

8. Известные представители татарской культуры в РФ и РБ.  



Тема 3. Русская культура. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Места проживания русских в Российской Федерации и за рубежом.  

2. История этноса и языка. Время расселения на территории нашего края.  

3. Национальная одежда.  

4. Традиционные кушанья.  

5. Религиозные верования.  

6. Традиционные обряды.  

7. Народное творчество и культурное развитие в XX – начале XXI вв.: 

8. Известные представители русской культуры в РФ и РБ.  

Тема 4. Чувашская культура. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Места проживания чуваш в Российской Федерации и за рубежом.  

2. История этноса и языка. Время расселения на территории нашего края.  

3. Национальная одежда.  

4. Традиционные кушанья.  

5. Религиозные верования.  

6. Традиционные обряды.  

7. Народное творчество и культурное развитие в XX – начале XXI вв.: 

8. Известные представители чувашской культуры в РФ и РБ.  

Тема 5. Марийская культура. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Места проживания марийцев в Российской Федерации и за рубежом.  

2. История этноса и языка. Время расселения на территории нашего края.  

3. Национальная одежда.  

4. Традиционные кушанья.  

5. Религиозные верования.  

6. Традиционные обряды.  

7. Народное творчество и культурное развитие в XX – начале XXI вв.: 

8. Известные представители марийской культуры в РФ и РБ. 

Тема 6. Удмуртская культура. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Места проживания удмуртов в Российской Федерации и за рубежом.  

2. История этноса и языка. Время расселения на территории нашего края.  

3. Национальная одежда.  

4. Традиционные кушанья.  

5. Религиозные верования.  

6. Традиционные обряды.  

7. Народное творчество и культурное развитие в XX – начале XXI вв.: 

8. Известные представители удмуртской культуры в РФ и РБ. 

Тема 7. Украинская культура. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Места проживания украинцев в Российской Федерации и за рубежом.  

2. История этноса и языка. Время расселения на территории нашего края.  

3. Национальная одежда.  

4. Традиционные кушанья.  

5. Религиозные верования.  

6. Традиционные обряды.  

7. Народное творчество и культурное развитие в XX – начале XXI вв.: 

8. Известные представители украинской культуры в РФ и РБ. 

 

 



Тема 8. Белорусская культура. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Места проживания белорусов в Российской Федерации и за рубежом.  

2. История этноса и языка. Время расселения на территории нашего края.  

3. Национальная одежда.  

4. Традиционные кушанья.  

5. Религиозные верования.  

6. Традиционные обряды.  

7. Народное творчество и культурное развитие в XX – начале XXI вв.: 

8. Известные представители белорусской культуры в РФ и РБ. 

Тема 9. Немецкая культура. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Места проживания немцев в Российской Федерации и за рубежом.  

2. История этноса и языка. Время расселения на территории нашего края.  

3. Национальная одежда.  

4. Традиционные кушанья.  

5. Религиозные верования.  

6. Традиционные обряды.  

7. Народное творчество и культурное развитие в XX – начале XXI вв.: 

8. Известные представители немецкой культуры в РФ и РБ. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовить исследовательский проект «Деятели культуры Башкортостана. 100 

имен Башкортостана». 

2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 

3. Подготовить реферат. 

Тематика рефератов 

1. Костюмы народов Башкортостана. 

2. Фольклорные традиции народов Башкортостана. 

3. Музыкальная культура народов Башкортостана. 

4. Русский театр в Уфе. 

5. Танцевальная культура Башкортостана. 

6. Образование в культуре Башкортостана. 

7. Спорт в культуре Башкортостана. 

8. Башкирский орнамент. 

9. Космос и хаос в Башкирской мифологии.  

10. Языки народов Башкортостана. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 



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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

литература: 

1. Болтушкин, В.В. Краеведение: учебное пособие / В.В. Болтушкин; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса». – Уфа : 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 130 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272455 . –  

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88469-604-4. – Текст: электронный. 

2. Дорохов, В.Г. Краеведение / В.Г. Дорохов. – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2013. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232337. – ISBN 978-5-8353-1551-2. – 

Текст: электронный. 

3. Зиганшин, И.И. Краеведение: учебное пособие / И.И. Зиганшин, Б.Г. Кадыров ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). – 2-е изд., доп. – Казань : Познание, 

2014. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364239. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8399-0489-7. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 



Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 

педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 

поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 

комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 

содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 

позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Программа курса «История культуры народов Башкортостана» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, которая включает необходимость изучения истории России в контексте 

мировой цивилизации, что позволяет избежать дублирования школьной программы и 

преподавать на новом уровне с учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 



для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

Каковы основные тенденции национальной политики Республики Башкортостан? 

2. На каких языках издаются газеты, книги в Башкортостане? 

3. Назовите цель образования Дома Дружбы народов Республики Башкортостан. 

4. Какова роль национально-культурных центров в адаптации и интеграции 

мигрантов в местное сообщество? 

5. Когда на территории Башкортостана поселились русские, татары, чуваши и др.? 

6. Какие народы Башкортостана входят в финно-угорскую группу? 

7. Каково влияние ислама на духовную и материальную культуру народов 

Республики Башкортостан? 

8. Как называется молитвенный обряд мусульман, совершаемый 5 раз в день? 

9. Как называется праздник жертвоприношения, который отмечается 

мусульманами 10-го числа месяца зульхиджа лунного календаря? 

10. Как называется «Праздник плуга» у башкир?  

11. Как называется напиток из кислого кобыльего молока?  

12. Как называется круглый пирог с начинкой из мяса, риса, плодов, картофеля?  

13. Как называется башкирское национальное блюдо из мелко накрошенного мяса 

и раскатанного квадратиками теста, приправленного крепким бульоном с перцем и луком?  

14. Расскажите о традиционных русских праздниках в Республике Башкортостан. 

 15. Опишите орнаменты народов Республики Башкортостан. 

16. Башкирский народный орнамент как отражение своеобразия национальной 

культуры. Общее с орнаментом других народов. 

17. Какие были жилища у разных народов Башкортостана.  

18. Башкирская юрта, ее убранство. Башкирская изба. 

19. Расскажите о башкирском эпосе, русских сказках и пр. 

20. Традиционные костюмы народов Башкортостана. 

 

Примерные тестовых заданий:  

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного правильного ответа 

из предложенных: 

Прочтите отрывок из высказывания видного деятеля культуры, уроженца Уфы, и 

укажите фамилию автора: 

   

«Я избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий 

пейзаж, человека, живущего внутренней жизнью. И в портретах моих влекли меня к себе 

те люди, путь которых был отражением мыслей, чувств, деяний их».  

 

1. C.Т. Аксаков 

2. А.Э. Тюлькин 

3. М.В. Нестеров 

4. А.Ф. Лутфуллин 

5. А.Н. Верстовский 

6. Б.Ф. Домашников 

 



 

Ответ: _____ 

2. На соответствие: 

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

                                               События                                                                    Участники 

 

А. Оренбургская экспедиция                                                                              1. В. Татищев 

Б. Создание «Чертежной книги Сибири»                                                          2. В. Беринг 

В. Издание «Истории государства Российского»                                             3. С. Ремезов  

Г. Экспедиция на Камчатку и пролив между Азией и Америкой                   4. Н. Карамзин 

                                                                                                                                5. Г. Спасский 

                                                                                                                                6. В. Зефиров                      

 

 

Ответ:  

 

А Б  В  Г  

        

 

  

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: 

 

Во второй половине XVI – начале XVII вв. происходило вхождение народов 

Башкирии в состав Российского государства. Укажите два любых последствия 

данного процесса. 

1. Усилились миграционные процессы на территории региона. 

2. На территории региона сразу же вводилось губернское управление.  

3. Сократился многонациональный состав населения Башкирии. 

4. Создавались условия для дальнейшего развития  и углубления культуры народов 

региона. 

5. Всем проживающим на территории региона народам было гарантировано 

вотчинное право на землю.  

 

Ответ: ____ 

 

4. Установление последовательности: 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

А. Первая литературная обработка башкирского эпоса «Урал-батыр». 

Б. Деятельность башкирского просветителя М. Акмуллы. 

В. Открытие главного народного училища в г. Уфе. 

Г. Реформа башкирской письменности (переход на яналиф). 

Д. Создание Ассамблеи народов Республики Башкортостан.  

Ответ: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___.5___. 

 

 

Примерные вопросы для зачета с оценкой: 

1. Национальная политика Республики Башкортостан.  

2. Языки народов Башкортостана.  



3. Ассамблея народов Республики Башкортостан.  

4. Тюркские народы Башкортостана.  

5. Финно-угорские народы Башкортостан.  

6. Славянские народы Башкортостана.  

7. Другие народы Башкортостана.  

8. Национальные орнаменты народов Башкортостана.  

9. Устные традиции и формы выражения народов Башкортостана.  

10. Музыкальная культура народов Башкортостана.  

11. Праздники Башкортостана. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).   

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато Отсутствие признаков удовлетворительного  неудовлетв Менее 50  



чный  уровня  орительно 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик: 

Заведующий кафедрой отечественной истории к.и.н., доцент Р.З.Алмаев 

 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  

Внутренний 

Д.и.н., профессор Ш.Р.Зайнетдинов 
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1. Целью дисциплины является: 

            формирование профессиональной компетенции: 

            - способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения 

и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1). 

           Индикаторы достижения: 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История древнего мира» относится к обязательной части дисциплин, 

к предметному модулю по истории. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные движущие силы и закономерности исторического процесса;  

− основные исторические категории, периодизацию и хронологию, фактический материал 

(основные исторические события), персоналии, проблемы и закономерности новейшей 

отечественной истории 

       Уметь: 

−  раскрывать и анализировать исторические категории;  

− устанавливать причинно-следственные связи исторических событий, явлений, 

процессов, давать им оценку;  

− объяснять смысл проблем новейшей отечественной истории;  

− осуществлять отбор учебного материала, проводить аргументированные исторические 

аналогии, обобщать исторические факты, применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования основных категорий исторической науки в профессиональной 

деятельности;  

− навыками анализа места человека в историческом процессе и политической организации 

общества; 

− навыками самостоятельного научного поиска и анализа информации в рамках учебной 

дисциплины, методами научно-педагогического исследования в предметной области. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 



https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

История 

первобытного 

общества 

 

Предмет, задачи и значение истории первобытного общества. 

Периодизация и хронология первобытной истории. 

Источниковедение первобытной истории и история изучения 

первобытного общества. Происхождение человека и становление 

первобытного общества: эпоха праобщины. Зрелость первобытного 

общества: эпоха родовой общины. Завершение процесса 

антропогенеза и возникновение человека современного типа (Homo 

sapiens). Разложение первобытного общества: эпоха 

классообразования (стадия первобытной соседской или соседско-

родовой общины). Первобытное общество и ранние цивилизации. 

Первобытная культура. 

2. История древнего 

Востока 

Предмет, задачи и значение древневосточной истории, источники и 

историография. Процесс генезиса предгосударственных 

институтов, закономерности формирования и развития государства 

в древневосточных обществах. История Древней Месопотамии. 

История Древнего Египта. История Древнего Ирана. История 

Древней Индии. История Древнего Китая. Культура и религия 

стран Древнего Востока. 

 

 

3. История 

Античности 

История Древней Греции. Эгейская ойкумена в конце III–II тыс. до 

н.э. Полисная Греция. Культура и религия Древней Греции. Греко-

македонский мир в эпоху эллинизма. Культура эллинистического 

мира. История Древнего Рима. Рим в эпоху царей. Римская 

республика. Римская империя. Культура и религия Древнего Рима. 

   

   

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):  

Тема 1. Предмет, задачи и значение истории первобытного общества 

Тема 2. Первобытное общество и ранние цивилизации. Первобытная культура. 

Тема 3. Предмет, задачи и значение древневосточной истории, источники и 

историография. 

Тема 4. История Древней Месопотамии. 

Тема 5. История Древнего Египта. 

Тема 6. История Древнего Ирана. 

Тема 7. История Древней Индии. 

Тема 8. История Древнего Китая. 

Тема 9. Культура и религия стран Древнего Востока. 

Тема 10. Эгейская ойкумена в конце III–II тыс. до н.э. 

Тема 11. Полисная Греция: эпоха архаики и классики 

Тема 12. Греко-македонский мир в эпоху эллинизма. 



Тема 13. Культура эллинистического мира. 

Тема 14. Этруски и Рим в эпоху царей. 

Тема 15. Римская республика. 

Тема 16. Римская империя: Принципат 

Тема 17. Римская империя: кризис III в., доминат. 

Тема 18. Культура и религия Древнего Рима. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Теории генезиса и упадка цивилизаций  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование цивилизационных теорий (А. Смит, Дж. Вико, И.Г. Гердер, Ф. Гизо, 

Л. Морган, П. Сорокин).  

2.  Циклические теории генезиса цивилизаций (Дж. Вико, Н.Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, Н.Д. Кондратьев, В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилёв).  

3. Теория упадка цивилизаций (А. Тойнби).  

4. Прогрессистские концепции развития цивилизаций (О. Конт, Г. Спенсер, Ф. 

Фукуяма).  

5. Теория «осевого времени» К. Ясперса. 

 

Тема 2:  Древневавилонское общество по «Законам Хаммурапи»  

Вопросы для обсуждения: 

1.Происхождение и основы судопроизводства «Законов Хаммурапи».  

2.Социальная стратификация древневавилонского общества.  

3.Хозяйственная жизнь и особенности торговых отношений.  

4.Частная жизнь: семья и брак.  

5. Художественная культура древнейших государств Месопотамии.  

 

Тема 3: Жизнь и смерть в древнеегипетской цивилизации  

Вопросы для обсуждения: 

1. «Книга мёртвых», как источник по религии и культуре Древнего Египта 

2. Празднества и ритуалы: возникновение и развитие. 

3. Письменность, письменные материалы и принадлежности.  

4. Науки и медицина.  

5. Архитектура и строительство по периодам: Древнее, Среднее и Новое царства. 

6. Предметы повседневности и материальной культуры Древнего Египта.  

 

Тема 4. Этос человека в древнеиндийской цивилизации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Веды и ведическая литература.  

2. Рамаяна и Махабхарата.  

3. «Законы Ману».  

4. Науки и знания.  

5. Архитектура, скульптура Древней Индии. 

  

Тема 5. Религиозно-философская традиция Древнего Китая 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Китайский пантеон богов и народные верования. 

2. Конфуций и его последователи (Мэн-цзы, Сюнь-цзы). 

3. Даозизм и учение о Пустоте. 

4. Доктрина и практика легизма. 



5. Буддизм, проникновение в Китай. 

 

Тема 6:  Науки и художественная культура Древнего Китая (коллоквиум) 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Развитие науки и техники Древнего Китая: 

1.1. Нумерология и космология. 

1.2. Математика и астрономия. 

1.3. Медицина. 

1.4. Технические изобретения Древнего Китая. 

 2. Возникновение, эволюция и особенности китайской письменности 

 3. Архитектура и скульптура. 

 4. Художественные ремесла. 

 5. Быт, нравы, обрядность: 

      5.1. Частная жизнь: китаец дома и в семье. 

      5.2. Традиционная обрядность. 

 

Тема 7: Кельтская цивилизация и ее наследие в Европе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кельты в письменных и археологических источниках (по регионам: бритты, галлы, 

иберы). 

2. Общественный строй кельтских народов. 

3. Религия кельтов, мифология. 

4. Художественный мир кельтов. 

5. Средневековая литература, основанная на кельтских преданиях.  

 

Тема 8: Мир и цивилизация викингов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Европейский Север в середине I тыс. н.э.: письменные и археологические 

свидетельства. 

2. Вендельский период в Швеции (550 – 800 гг.) 

3. Образование государства в Скандинавии: власть конунгов и города. 

4. Материальная культура викингов. 

5. Духовный мир цивилизации викингов: 

5.1. Формирование письменности. 

5.2. Эдды и поэзия скальдов. 

5.3. Саги. 

5.4. Мир языческих богов. 

 

Тема 9: Цивилизации доколумбовой Америки: ацтеки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образование и история государственности ацтеков. 

2. Социальный мир ацтеков. 

3. Религиозные представления и культ войны. 

4. Повседневная жизнь и праздники. 

 

Тема 10: Цивилизация майя 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление и особенности государственного устройства цивилизации майя. 

2. Общественная организация майя. 

3. Духовный мир цивилизации майя. Особенности письменности. 

4. Открытие культурных достижений майяской цивилизации. 



 

Тема 11:  Древняя Греция эпохи Гомеровского эпоса: «Илиада» и «Одиссея»    

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика источников: письменные и археологические памятники.  

2. Общественный строй древней Греции по данным источников.       

2.1.Структура родства и общинные отношения.  

2.2. Положение свободного населения:             

         2.2.1. общественный и имущественный статус родовой аристократии;  

          2.2.2. положение рядовых общинников;  

          2.2.3. категории зависимого населения.  

   2.3.  Рабство по поэмам Гомера:            

          2.3.1. Источники рабства.  

          2.3.2.  Категории и положение рабов.  

3. Политическое устройство "гомеровского" общества. 

 3.1. Родовые институты общества: народное собрание и совет старейшин. Усманов 

 3.2.  Функции и статус басилеев: вожди или цари?  

 4. Дискуссия: «Гомеровское» общество – это государство или военная демократия. 

 

Тема 12: Формирование основ Афинского полиса (реформы Солона и Клисфена) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности источниковой базы по истории Афинского полиса.  

2. Современные проблемы определения античного полиса.  

3. Реформы Солона: 

3.1. Социальные и экономические преобразования Солона  

3.2. Реформы по созданию основ политической организации Афинского полиса  

4. Тирания Писистрата в Афинах, ее роль в формировании социально-экономической 

основы полиса.  

5. Реформы Клисфена:    

5.1. сущность административной реформы Клисфена;  

5.2. формирование демократической республики.   

 

Тема 13: Два типа полисной системы: Афины и  Спарта 

Вопросы для обсуждения: 

   1. Характеристика источников (письменные и археологические). 

   2. Истоки экономического благосостояния Афин и Спарты: заполнить таблицу.              

         3. Социальная организация и политический строй в Афинах и Спарте.  

         4. Духовная культура в Афинах и Спарте: 

            4.1. Гражданственность и патриотизм;           

            4.2.  Морально-нравственные идеалы;  

             4.3.  Эстетические ценности.  

 

Тема 14.  Эллинистические государства  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие «эллинизм» в исторической науке. 

2. Возникновение эллинистических государств после смерти Александра 

Македонского. 

3. Типология эллинистических государств. 

4. Птолемеевский Египет. 

5. Держава Селевкидов и её исторические судьбы. 

6. Македонское царство в период эллинизма. 

  



Тема 15: Римское общество по Законам XII таблиц 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Характеристика источника. 

2. Регулирование экономических отношений по Законам XII таблиц. 

2.1. Характер и основные формы собственности. 

2.2.   Защита права частной собственности. 

3. Основные категории лиц в древнем Римском праве. 

3.1.    Патроны и клиенты. 

3.2.    Патриции и плебеи. 

4. Состояние рабства, его правовые нормы. 

5. Семейные отношения по Законам XII таблиц. 

 

Тема 16. Развитие новых форм хозяйствования в земледелии римско-италийского 

рабовладельческого общества во II-I вв. до н.э. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Специфика используемых источников. 

2. Структура, размеры и тип хозяйства по Катону. 

3. Развитие основных отраслей Катоновского хозяйства. 

4. Основы рациональной организации производства у Катона: 

4.1. Рабочая сила (категории работников, виды выполняемых работ). 

4.2. Условия содержания рабов (нормы питания и др. расходов на рабов). 

4.3. Подсчеты норм выработки работников, положение рабов. 

5. Изменения в организации производства и применении рабочей силы во  

     времена Варрона: 

  5.1. Изменения в составе и в организации рабочей силы. 

  5.2. Подсчет расходов на содержание и нормы выработки рабов. 

   5.3.Рационализация производства и складывание основ рыночной экономики. 

 

Тема 17: Аграрное движение в Италии и реформы братьев Гракхов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика источников.  

2. Начало аграрного движения в Риме. 

2.1.   Причины разорения мелких и средних землевладельцев.  

2.2. Попытки аграрных реформ до Гракхов. 

3.      Аграрные реформы братьев Гракхов 

3.1.. Законодательная деятельность Тиберия Гракха и её результаты.  

3.2. Реформаторская деятельность Гая Гракха.  

3.3. Причины поражения аграрного движения Гракхов. 

4. Социально-политическое содержание аграрных реформ, их роль в истории 

Римского полиса.  

 

Тема 18: Принципат Августа и его социально-политическая сущность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика источников. 

2. Причины падения Римской республики и установления принципата Августа.  

3. Социальная политика Августа. 

3.1. Политика Августа по отношению к рабам, плебсу.  

3.2.  Август и армия.  

3.3. Провинциальная политика Августа. 

4. Римские государственные учреждения в эпоху Августа. 



4.1. Пределы власти Августа, занимаемые им должности. 

4.2. Республиканские органы власти при Августе: сенат, комиции и др.   

4.3.  Зарождение бюрократической системы управления.  

5. Сущность принципата Августа. 

Тема 19. Культура Древнего Рима 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Традиционные религиозные представления и чужеземные культы в древнем Риме. 

Императорский культ. 

2. Римское государственное и частное право. 

3. Воспитание детей в римской семье. 

4. Римская система образования. 

5. Ораторское искусство и его роль в жизни римлян. 

 

Тема 20. Интеллектуалы и художественная культура Древнего Рима 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Великие историки и философы древнего Рима. 

2. Научно-технические достижения римской эпохи. 

3. Архитектура и градостроительство. 

4. Скульптура и живопись. 

5. Поэзия, проза и драматургия древнего Рима. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовить исследовательский проект «Политический портрет исторического 

деятеля». 

2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 

3. Составить рецензию на научную статью. 

4. Подготовить реферат. 

Примерная тематика рефератов 

1. Археология древнего Востока: особенности работы с памятниками культуры и 

артефактами.  

2. Археология Мезоамерики: особенности интерпретации памятников. 

3. Роль французской археологической школы в исследовании Древнего Египта. 

4. Реконструкция строительных технологий Древнего Египта. 

5. Использование камня в художественной культуре и повседневности 

Древнеегипетской цивилизации. 

6. Социальность, преломленная в художественной культуре Древнего Востока. 

7. Строй военной демократии у истоков древних цивилизаций: древние греки и 

древние германцы. 

8. Отношение к миру природы древних греков (римлян). 

9. Миф о Дионисе (Вакхе) и дионисийские мистерии (вакханалии). 

10. Возникновение и особенности организации частной жизни римской виллы. 

11. Образ виллы в сочинениях античных авторов. 



12.  Военное искусство древних греков: от Троянской войны до Александра 

Македонского. 

13. Греко-персидские войны в образах древнегреческой цивилизации. 

14. Проникновение восточных культов в религиозную систему античной цивилизации. 

15. Политика и комедия в эпоху Перикла. 

16. О пользе демократии для женщин Афин (эпоха классики). 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Девлетов, О.У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие / О.У. Девлетов. 

- 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 383 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-2862-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595 

2. Дмитриев, В.А. История древнего мира: учебно-методическое пособие для студентов 

исторического факультета / В.А. Дмитриев. - 3-е изд. испр. и доп. - М.; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр.в кн. - ISBN 978-5-4475-5663-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429822 

3. Родионов, М.В. История Древней Греции и Древнего Рима: конспект лекций / М.В. 

Родионов. - М.: А-Приор, 2006. - 218 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 5-

9030-4638-X; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56331 

 

 

Операционные системы: 



Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=25&Itemid=90  

5. http://historic.ru/index.shtml  

6. www.worldhist.ru   

7. http://history.rin.ru/ 

8. http://www.hrono.ru/   

9. http://sci-lib.com/history  

10. http://sci-lib.com/archaeology   

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  



Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 

педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 

поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 

комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 

содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 

позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Программа курса «История новейшего времени» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, которая 

включает необходимость изучения истории России в контексте мировой цивилизации, что 

позволяет избежать дублирования школьной программы и преподавать на новом уровне с 

учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

Контрольные вопросы по истории Древнего Востока  

1. Историография Древнего Востока.  

2. Религия древней Индии.  

3. Законы Ману как исторический источник.  

4. Зарождение древнекитайской цивилизации. Государство Шан (Инь) во II тыс. до 

н.э.  

5. Государства древнего Китая в XI-III вв. до н.э.  

6. Империя Цинь.  

7.  Империя Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.).  

8.  Религия древнего Китая.  

9.  Периодизация и источники по истории древнего Китая.  

10.  Культура Древнего Китая.  

11.  «Книга правителя области Шан» как исторический источник.  

12.  История Хеттского государства.  

13.  Библия как исторический источник по истории народов Передней Азии и Египта.  

14.  «Артхашастра» как исторический источник.  



15.  Индийская культура.  

16.  Периодизация и источники по истории древней Индии.  

17.  «Ведийский» период в истории древней Индии. Становление ранних государств.  

18.  Индия в V-III вв. до н.э.  

19.  Древние государства Двуречья: Шумер и Аккад.  

     20. Вавилония во II тыс. до н.э.  

21. Политическая история Нововавилонского царства.  

22. Древняя Ассирия во II тыс. до н.э.  

     23. Ассирийская держава в I тыс. до н.э.  

24. Религия древнего Двуречья.  

25. Периодизация и источники по истории древнего Двуречья.  

26. Законы Хаммурапи как исторический источник.  

27. Культура народов древней Месопотамии.  

28. Персидская держава в VI-IV вв. до н.э.  

29. «Эпос о Гильгамеше» как исторический источник.  

30. Культура древнего Ирана.  

Контрольные вопросы по истории Древней Греции и Рима  

1. Как соотносится правление царей и строй военной демократии в Риме? 

2. Можно считать, что реформы Сервия Туллия уничтожили родовые порядки? 

3. Являлся ли римский полис военной организацией? 

4. Какое политическое объединение образовалось в результате покорения Римом всей 

Италии? 

5. Почему в Риме не сложилась демократия? 

6. Была ли система магистратур в Риме гражданской по своему характеру? 

7. Что было в основе морально - нравственных ценностей римского полиса - человек 

или государство? 

8. Можно ли утверждать, что Пунические войны Рим вел только  за преобладание над 

Карфагеном? 

9.  Оправданно ли мнение о том, что Ганнибал лучшим  военно-политическим 

лидером по сравнению с римскими полководцами? 

10. Что явилось причиной формирования классического рабства в Риме? 

11. Что вызвало реформаторскую деятельность братьев Гракхов и насколько она была 

результативной для народа Рима? 

12. Чем можно объяснить появление и распространение во II в. до н.э. виллы? 

13. Что означают «гражданские войны» в Риме, и с каким результатом они 

завершились? 

16. Какие особенности были у рабских восстаний? 

17. Была ли необходимой в политической истории Рима диктатура?  

18. Первый триумвират: историческое место и значение? 

19. Какой формой правления был принципат: республика или империя? 

20. Какое место в истории Древнего Рима можно отвести диктатуре Суллы? 

21. Чем можно объяснить многовековую славу как политического деятеля Гая Юлия 

Цезаря? 

22. Насколько был исторически неизбежным кризис республики в Древнем Риме?  

23. Почему правление династии Антонинов называют «золотым веком» Римской 

истории? 

24. Какие события дали основание считать III в. н.э. периодом кризиса Римской 

империи?  

25. Причины и сущность реформ Диоклетиана и Константина?  

26. Почему Римская империя IV-V вв. н.э. получила название  доминат? 

27. Причины принятия христианского вероучения, как государственной религии в 

поздней Римской империи? 



28. Какие последствия для Римского государства имело наделение гражданскими 

правами населения завоеванных стран? 

29. Процесс формирования системы римских провинций.  

30. Причины и последствия кризиса идеологии и духовной культуры римского полиса. 

 

Примерные тестовых заданий:  

 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного 

правильного ответа из предложенных: 

«В государстве, где порочными управляют, словно добродетельными, неизбежна 

смута, и оно непременно будет расчленено. В государстве, где добродетельными 

управляют, словно порочными, воцаряется порядок, и оно непременно станет 

сильным».  

 

1. Шан - Ян 

2. Лао Цзы 

3.  Лао Шэ 

4. Конфуций 

5. Цинь Шихуанди 

6. У-Ди 

 

Ответ: _____ 

 

2. На соответствие: 

 

 Установите соответствие между событиями и участниками этих событий  

и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

                                               События                                                         Участники 

А. Первые демократические реформы в Афинах                            1. Солон 

Б. Победа над персидским царем Дарием III под Иссой                2. Мильтиад 

В. В сражении при Марафоне афинянами командовал стратег    3. Октавиан  Август  

Г. Первый принцепс в Древнем Риме назначенный в 30 г. до н.э.4. Александр акедонский 

                                                                                                              5. Гай Юлий Цезарь 

                                                                                                              6. Перикл                                              

 

Ответ:  

А Б  В  Г  

        

 

2. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: 

Какие периоды  включаются в этапы развития Античных цивилизаций: 

1. Крито-микенский период, описанный в греческой мифологии и эпосе 

Гомера «Илиада». 

2. Царский – период дореспубликанского правления в Древнем Риме. 

3. Период архаики, охватывающий историю полисов Древней Греции и Рима, 

начиная с VIII до н.э. 

4. Дорийское завоевание Балкан в XII в. до н.э. 

5. Греко – Персидские войны до завоевательных походов в Малую Азию 

Александра Македонского в IV в. до н.э. 

6. Период классики, как апогей республиканских форм правления в Древней 

Греции и Риме. 



  

 

Ответ:_____ 

 

5. Установление последовательности 

Расположите в хронологическом 

порядке следующие события. 

А. Битва при Кадеше египетского 

царя Рамсеса II 

Б. Падение Римской империи в 

результате Великого переселения 

народов. 

В. Возникновение городских 

центров Шумера. 

Г. Издание законов Вавилонского 

царя Хаммурапи. 

Д. Начало Олимпийских игр в 

Древней Греции. 

Ответ: 1-___; 2-___; 3-___; 4-

___.5___. 

           

 

 

 

Примерные вопросы для экзамена: 

1. Основные теории и определения цивилизаций в отечественной и зарубежной науке 

2. Доцивилизованный период в истории человечества 

3. Генезис ранних цивилизаций. Основные признаки появления цивилизаций. 

4. Шумеро-Аккадское государство. 

5. Старовавилонский период, правление и кодификация Хаммурапи. 

6. Религия и мифология Месопотамии. 

7. Основные этапы в развитии государства Древнего Египта 

8. Система государственного управления и древнеегипетская бюрократия. 

9. Роль письменности и писцов в египетском обществе. 

10. Древнеегипетские боги и учение о человеке. 

11.   Египет в додинастический период и периоды Раннего и Древнего царств.  

12.  Египет в периоды Среднего и Нового царств.  

13.  Египетская религия и мифология.  

14.  Периодизация и источники по истории древнего Египта. 

15. Культура Древнего Египта. 

16. Мохенджо-Даро и Хараппа – городские центры индской цивилизации. 

17. Древние культы Индии. Возникновение буддизма. 

18. Основные черты индуизма. 

19. Социальная структура и роль семьи в древнеиндийском обществе. 

20. Особенности зарождения древнекитайской цивилизации: Шан Инь. 

21. Формирование империи на Дальнем Востоке: империя Хань.   

22. Конфуций, легизм и китайская государственная доктрина. 

23. Технические и научные открытия Китая. 

24. Знания в Древнем Китае. 

25. Хеттское царство 

26. Новоассирийская держава. 

27. Иран и Ахемениды. 

28. Создание Персидской империи. 

29. Культурное пространство «мира варварства»: кельты и германцы. 



30. Технологии в германском варварском мире. 

31. Менталитет варваров-германцев, культ войны. 

32. Религия и эпос викингов. 

33. Майяская цивилизация. 

34. Инкская цивилизация. 

35. Тольтекско-ацтекская цивилизация. 

 

9.3 Примерный перечень вопросов по античным цивилизациям к экзамену.  

1. Природа и население Древней Греции. Характеристика источников. 

2.  Периодизация древнегреческой истории.  

3.  Гомеровский вопрос. Поэмы Гомера как исторический источник. 

4.       Характерные черты Крито-Микенской цивилизации.  

5. Культура Греции архаического периода.  

6. Греция в архаический период. Великая греческая колонизация.  

7. Реформы Солона и Афинский полис.  

8. Афинское общество и законодательство Клисфена.  

9. Возникновение спартанского полиса и «общины равных».  

10. Сущность и виды древнегреческого полиса.  

11.    Греко-Персидские войны, их последствия для полисной системы Древней Греции. 

12.  Афинский полис в эпоху Перикла.  

13.  Пелопоннесская война: причины, периоды и основные их результаты, итоги 

войны.  

14.  Политическая история Греции в IV в. до н.э.  

15.  Образование и характеристика державы Александра Македонского.  

16.  Культура Греции в классический период.  

17.  Природные условия и население Апеннинского полуострова.  

18.  Периодизация древнеримской истории. Источники.  

19.  Царский период Древнего Рима.  

20.  Реформы Сервия Туллия.  

21.  Политический строй Римской республики.  

22.  Завоевание Римом Италии.  

23.  Борьба патрициев и плебеев: основные этапы и итоги.  

24.  Пунические войны. Превращение Рима в Средиземноморскую державу.  

25.     Опыт диктатуры Суллы. 

26.  Триумвират и диктатура Цезаря.  

27.  Культура Рима в период республики.  

28.  Принципат Августа.  

29.  «Золотой век» Римской империи.  

30.  Кризис III в. н.э. в Римской империи.  

31.  Доминат. Реформы Диоклетиана и Константина  

32.  Культура Рима периода империи.  

 

 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).   

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 



и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:   

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

            формирование профессиональной компетенции: 

            - способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения 

и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1). 

           Индикаторы достижения: 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «История России (с древнейших времен до конца XVII века)» 

относится к обязательной части дисциплин, к предметному модулю по истории. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    этапы отечественной истории с древнейших времен до конца XVII в. в контексте 

мировой истории; 
− социокультурные традиции российского общества;  
− события, явления и процессы истории России с древнейших времен до конца XVII в.; 
− основные движущие силы и закономерности исторического процесса; основные 

исторические категории, периодизацию и хронологию, фактический материал 

(основные исторические события), персоналии, проблемы и закономерности истории 

России с древнейших времен до конца XVII в. 

             Уметь: 

−  анализировать социокультурные различия социальных групп дореволюционного 

российского общества;  

− устанавливать временные, пространственные и причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями и процессами истории России с древнейших времен до конца 

XVII в.; 

− раскрывать и анализировать исторические категории; устанавливать причинно-

следственные связи исторических событий, явлений, процессов, давать им оценку; 

объяснять смысл проблем древней и средневековой российской истории;  

− осуществлять отбор учебного материала, проводить аргументированные исторические 

аналогии, обобщать исторические факты, применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 



       Владеть: 

- навыками создания условий для социальной интеграции и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

− навыками использования основных категорий исторической науки в профессиональной 

деятельности;  

− навыками анализа места человека в историческом процессе и политической организации 

общества; 

− навыками самостоятельного научного поиска и анализа информации в рамках учебной 

дисциплины, методами научно-педагогического исследования в предметной области. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Восточные славяне 

в древности. Русь в 

IX-XIII вв. 

 

Социально-экономическое и политическое развитие восточных 

славян в догосударственный период. Образование Древнерусского 

государства. Проблема выбора веры на Руси. Принятие 

христианства. Древнерусская культура в конце X – начале XII вв. 

Социально-экономические и политические предпосылки перехода 

к удельной раздробленности. Политическая история Владимиро-

Суздальской, Галицко-Волынской и Новгородской Руси. 

Формирование региональных центров культуры на Руси в середине 

XII – начале XIII вв. Борьба русского народа за независимость в 

XIII в. Монголо-татарское нашествие, его последствия и значение 

для русской истории. Борьба с экспансией немецких и шведских 

рыцарей. 

2. Русь в XIV-XVI вв. 

 

Начальные этапы объединения русских земель (конец XIII – 

середина XIV вв.). Причины возвышения Москвы. Деятельность 

Ивана Калиты. Политическая история Москвы на втором этапе 

объединения (середина XIV – начало XV вв.). Куликовская битва и 

ее историческое значение. Культурное пространство русских 

земель XIII-XIV вв. Феодальная война второй четверти XV в. 

Завершение процесса объединения русских земель. Укрепление 

великокняжеской власти на рубеже XV-XVI вв. Организация 

аппарата власти Московского государства. Внешняя политика 

Ивана III и Василия III. Культурное пространство единого Русского 

государства в XV в. Социально-экономическое развитие 

Российского государства в XVI в. Иван IV Грозный. Реформы 

середины XVI в. Опричнина. Внешняя политика Российского 

государства в эпоху правления Ивана IV Грозного. Культурное 



пространство России в XVI в.  

3.  

Россия в XVII веке 

 

 

Социально-экономическое развитие Российского государства на 

рубеже XVI-XVII вв. Смута: причины, ход и последствия. Борьба с 

иностранной интервенцией. Столбовский мир и Деулинское 

перемирие. Российское государство при Михаиле Романове. 

Политика патриарха Филарета. Политический строй России в 

середине XVII в.  Внутренняя политика правительства Алексея 

Михайловича. Народные движения в России после Смутного 

времени.  Церковный раскол. Внешняя политика правительства 

Алексея Михайловича. Борьба за Украину. Российское государство 

в конце XVII столетия. Реформы Федора Алексеевича. Регентство 

царевны Софьи. Культурное пространство России в XVII в. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в курс «История России (с древнейших времен до конца XVII века)». 

Тема 2. Источники и концепции истории Древней Руси. 

Тема 3. Образование Древнерусского государства (IX – середина XI вв.). 

Тема 4. Феодальная раздробленность на Руси (вт. пол. XI – XIII вв.). 

Тема 5. Образование Русского централизованного государства. 

Тема 6. Россия в конце XVI в. Назревание «Смуты».  

Тема 7.  Историография Смутного времени. Предпосылки и причины гражданской войны 

начала XVII в. 

Тема 8. Первый этап Смуты Лжедмитрий I: причины и условия его воцарения и падения. 

Тема. 9. Второй этап Смуты: Лжедмитрий II и Василий Шуйский. Польско-шведская 

интервенция. 

Тема 10. Третий этап Смуты: борьба русского народа против иноземных интервентов. 

Воцарение новой династии. 

Тема 11. Правление царя Михаила Романова.  

Тема. 12. Социально экономическое и политическое развитие России в правление царя 

Алексея Михайловича.  

Тема 13. Церковный раскол – борьба за утверждение абсолютизма. 

Тема 14. Культурные инновации в период правления Алексея Михайловича. 

Тема 15. Борьба за власть в начале царствования Петра I. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. «Повесть Временных лет» – исторический памятник древнерусского государства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение и структура «Повести временных лет». 

2. Изучение «ПВЛ» в отечественной стереографии (гипотезы А.Шахматова, 

Д.Лихачева, Б.Рыбакова, Б.Грекова, В.Толочко, В.Петрухина, И.Данилевского и 

др.). 

3. Проблема восточных славян в контексте мировой истории по «ПВЛ». 

4. Проблема происхождения Древнерусского государства в концепции автора «ПВЛ». 

5. Современные подходы к вопросу о возникновении Древнерусского государства. 

Тема 2. Русская правда – исторический памятник Киевской Руси. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение (основные концепции), редакции и структура «Русской правды». 

2. «Русская правда» – закон или обычное право? 

3. Социальная структура Древнерусского общества по «Русской правде» и «ПВЛ». 

4. Феодальная вотчина и сельская община по «Русской правде». 



Тема 3. Русь во второй половине XIII-XV вв. Золотая Орда и Русь во второй половине 

XIII-XIV вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальное-экономическое и политическое положение русских княжеств накануне 

монгольского нашествия. 

2. Утверждение над Русью ордынского господства, формирование системы 

управления во второй половине XIII – начала XIV вв. 

3. Ордынские «рати» и восстание на Руси. 

4. Две тенденции в отношениях с Ордой во второй половине XIII века. Александр 

Невский и Даниил Галицкий. Русская церковь и Золотая Орда. 

5. История изучения и взаимоотношения Руси и Золотой Орды в отечественной и 

зарубежной исторической науки. Характеристика и содержание проблемы 

«монгольского ига» в школьных и вузовских учебниках. 

Тема 4. Роль внешнего политического фактора в образовании Русского централизованного 

государства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое положение Северо-Восточной Руси в перовой половине XVI века. 

Противостояние Москвы и Твери. 

2. Возможные варианты объединения Руси в XIV веке. Великое княжество Литовское 

и Русское. 

3. Русь и Орда во второй половине XIV – первой половине XV вв. 

4. Русь и Европа в контексте турецких завоеваний. Падение Константинополя.  

5. Свержение ига. Формирование основных направлений внешней политики России в 

конце XV – третей четверти XVI вв. 

6. Социально-экономическое развитие Русских земель на север-западе и северо-

востоке Руси в XIV – в первой половине XV вв. Сравнительных анализ. 

Тема 5. Развитие государственного строя в России в XVI веке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование сословно-представительной монарихии в России. Становление 

аппарата центральной власти. Дворцово-вотчинная и приказная системы 

управления. 

2. Земские соборы XVI века (представительства, этапы развития) 

3. Альтернативы реформировании страны: «Избранное рада» или опричнина. 

4. Иван Грозный – первый царь Всея Руси: историческая характеристика, оценка 

личности. 

5. Опричнина Ивана Грозного в школьном курсе истории. 

Тема 6. Культура Древней Руси. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура и духовная жизнь Руси, становление древнерусской культуры. Сплав 

славянской языческой культуры с культурой христианства.  

2. Роль Ярослава Мудрова и Владимира Мономаха в распространении письменности 

и грамотности. 

3. Летописи и летописцы Древней Руси. Памятники зодчества 

4. Подъем культуры Русских земель в XII-XIII вв., основные достижения. 

Литературные произведения, памятники архитектуры и живописи. 

Тема 7. Культура Российского централизованного государства (XIV-XVI вв.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические условия и особенности духовного и культурного развития в XIV-

XVI вв. Роль православной церкви в сохранении и развитии национальных 

традиций. 

2. Литература XIV-XVI вв. Развитие общественной мысли и духовное искание. 



3. Москва как национальный, духовный центр России. Формирование общерусского 

архитектурного стиля, церковное и гражданское строительство. 

4. Расцвет иконописи и ее место в истории искусства. 

5. Культурное взаимодействие этносов и народов вошедших в состав России. 

Традиционализм и патриархальность русской культуры XIV-XVI вв. 

Тема 8. Россия в конце XVI в. Назревание «Смуты». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политические и социально-экономические предпосылки Смуты. 

2. Борьба Бориса Годунова за власть. 

3. Правление Бориса Годунова: успехи и неудачи. 

4. Участники Смуты: их цели изадачи. 

5. Триумфальное шествие Лжедмитрия I на Москву. 

6. Правление Лжедмитрия I и причины его падения.  

Тема 9. Третий этап Смуты: борьба русского народа против иноземных интервентов. 

Воцарение новой династии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Боярский царь Василий Шуйский. 

2. Начало польско-шведской интервенции. 

3. «Тушинский вор» и стоящие за ним силы. 

4. Установление двоевластия (Тушинский лагерь). 

5. Свержение Василия Шуйского и правление Семибоярщины. 

6. Первое земское ополчение и причины его неудачи. 

Тема 10. Воцарение новой династии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Боярский род Романовых в истории Русского государства. 

2. Романовы во времена Смуты. 

3. Земский собор 1613 г. и борьба за власть  

4. Факторы и силы, сработавшие в пользу Романовых. 

5. Первые государственные шаги нового царя. 

Тема 11. Церковный раскол – борьба за утверждение абсолютизма. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Концепция «Москва – третий Рим» и ее идейно-политическое содержание. 

2. Внутренний кризис Русской Православной церкви. 

3. Деятельность кружка «Ревнителей древнего благочестия». 

4. Концепция патриарха Никона о «двух мечах власти». 

5. Церковные реформы и их противоречия. 

6. Причины падения патриарха Никона. 

7. Герои церковного раскола. 

Тема 12. Борьба за власть в начале царствования Петра I.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Царь Федор Алексеевич и его реформы. 

2. Борьба за власть царевны Софьи: причины поражения. 

3. Начало царствования Петра I – Азовские походы и их результаты. 

4. Великое посольство: цели, задачи, итоги.  

5. Начало реформ Петра I. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Подготовить исследовательский проект «Церковный раскол – борьба за 

утверждение абсолютизма». 

2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 

3. Составить рецензию на научную статью. 

4. Подготовить реферат. 



Примерная тематика рефератов: 
1. Общество, государство и церковь Древней Руси. 

2. Архитектура и иконопись Древней Руси. 

3. Ремесло и декоративно-прикладное искусство Древней Руси. 

4. Гипотезы и теории происхождения Древнерусского государства. 

5. Города Древней Руси. 

6. Дипломатия и походы Святослава. 

7. Язычество восточных славян. 

8. Крещение Руси. Выбор веры. 

9. Торговые пути Древней Руси. 

10. Южные княжества в период феодальной раздробленности. 

11. Особенности развития северо-западной Руси в период раздробленности. 

12. Галицко-Волынское княжество. 

13. Великое княжество Литовское и Русское. 

14. Владимиро-Суздальское княжество. Борьба за политическое лидерство. 

15. «Москва – третий Рим» – формирование идеологии централизованного Русского 

государства. 

16. «Портрет в историческом интерьере: Сергей Радонежский». 

17. «Домострой» –  исторический памятник быта и нравов Русского государства. 

18. Территориальный рост государства в XV-XVI вв. 

19. Опричнина: содержание, этапы, социальная направленность, последствия. 

20. Культура Русского централизованного государства. 

21. Внешняя политика московских князей. 

22. Формирование централизованной власти и православная церковь. 

23. Особенности развития политических форм правления в период раздробленности.  

24. Особенности возникновения и развития древнерусских городов. 

25. Династийный кризис в русском государстве в конце XVI в. как фактор «Смуты». 

26. Русская церковь в годы «Смуты». 

27. Политические и экономические интересы участников «Смуты». 

28. «Бунт Стеньки Разина» – современный взгляд. 

29. Протопоп Аввакум: идеалист или реформатор? 

30. Политическая сущность церковного раскола. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 



работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юнити, 2015. – 687 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URI: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299. – ISBN 978-5-238-01639-9. – 

Текст: электронный. 

2. Крамаренко Р.А. Очерки по истории России: от Древней Руси к современной 

России: учебное пособие / Р.А. Крамаренко, Л.В. Степаненко; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2016. – 110 с.: табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URI: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576697. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7782-2907-5. – Текст: электронный. 

3. Моисеев В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. – 2-е изд., стер. – 

Москва: Директ-Медиа, 2014. – Т. 1. – 326 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URI: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 – ISBN 978-5-4458-6472-1. – 

Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  



Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 

педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 

поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 

комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 

содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 

позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Программа курса «История России (с древнейших времен до конца XVII века» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, которая включает необходимость изучения истории России в 

контексте мировой цивилизации, что позволяет избежать дублирования школьной 

программы и преподавать на новом уровне с учетом общегуманитарной подготовки, 

полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 



10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
1. Общество, государство и церковь Древней Руси. 

2. Архитектура и иконопись Древней Руси. 

3. Ремесло и декоративно-прикладное искусство Древней Руси. 

4. Гипотезы и теории происхождения Древнерусского государства. 

5. Города Древней Руси. 

6. Дипломатия и походы Святослава. 

7. Язычество восточных славян. 

8. Крещение Руси. Выбор веры. 

9. Торговые пути Древней Руси. 

10. Южные княжества в период феодальной раздробленности. 

11. Особенности развития северо-западной Руси в период раздробленности. 

12. Галицко-Волынское княжество. 

13. Великое княжество Литовское и Русское. 

14. Владимиро-Суздальское княжество. Борьба за политическое лидерство. 

15. «Москва – третий Рим» – формирование идеологии централизованного Русского 

государства. 

16. «Портрет в историческом интерьере: Сергей Радонежский». 

17. «Домострой» –  исторический памятник быта и нравов Русского государства. 

18. Территориальный рост государства в XV-XVI вв. 

19. Опричнина: содержание, этапы, социальная направленность, последствия. 

20. Культура Русского централизованного государства. 

21. Внешняя политика московских князей. 

22. Формирование централизованной власти и православная церковь. 

23. Особенности развития политических форм правления в период раздробленности.  

24. Особенности возникновения и развития древнерусских городов. 

25. Династийный кризис в русском государстве в конце XVI в. как фактор «Смуты». 

26. Русская церковь в годы «Смуты». 

27. Политические и экономические интересы участников «Смуты». 

28. «Бунт Стеньки Разина» – современный взгляд. 

29. Протопоп Аввакум: идеалист или реформатор? 

30. Политическая сущность церковного раскола. 

 
Примерные тестовые задания: 
 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного правильного ответа 
из предложенных. Прочтите отрывок из высказывания историка В.О. Ключевского и 

укажите название документа, о котором идёт речь: «В нашей литературе по истории 

русского права господствуют два взгляда на происхождение... Одни видят в ней не 

официальный документ, не подлинный памятник законодательства, как он вышел из рук 

законодателя, а приватный юридический сборник, составленный каким-то 

древнерусским законоведом или несколькими законоведами для своих частных 

надобностей. Другие считают … официальным документом, подлинным произведением 

русской законодательной власти, только испорченным переписчиками, вследствие чего 

явилось множество разных списков…»   

 



1. «Русская Правда» 

2. «Псковская судная грамота» 

3. «Судебник» Ивана III 

4. «Повесть временных лет» 

5. «Слово и Законе и Благодати» 

6. «Соборное Уложение» 

 

Ответ:______________ 
 
2. На соответствие. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца: 

                          События                                                                            Участники 

А. Объединение Галицкого и Волынского княжеств                 1. Роман Мстиславич 
Б. Возвышение Владимира-на-Клязьме                                       2. Юрий Долгорукий 

В. Первое упоминание о Москве                                                  3. Всеволод Большое Гнездо  

Г. Поход против Волжской Булгарии в конце XII в.                  4. Андрей Боголюбский 

                                                                                                          5. Владимир Мономах 

                                                                                                          6. Ярослав Мудрый                                 

 

Ответ:  

 
А Б  В  Г  

        

 

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей. В 1649 г. 

было принято Соборное Уложение. Укажите два любых последствия данного события: 

1. Отныне поместья предавались по наследству, разрешалось обменивать их на вотчины.  

2. Крепостным крестьянам разрешалось уходить от помещика в Юрьев день. 

3. Вводились урочные и заповедные лета. 

4. Было окончательно оформлено крепостное право. 

5. Происходила децентрализация государственной власти и управления. 

 

Ответ:____________ 

 

4. Установление последовательности. Расположите в хронологическом порядке 

следующие события: 

А. Начало Ливонской войны 

Б. Плюсское перемирие со Швецией  

В. Созыв Первого Земского собора  

Г. Присоединение Астраханского ханства  

Д. Начало опричной политики 

 

Ответ: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___; 5-___. 

 
Примерные вопросы для зачета: 

1. Основные теории происхождения славян. Славянские племена в 

догосударственный период. 

2. Образование Древнерусского государства. 

3. Историография образования Древнерусского государства. 

4. Социально-экономический строй Древней Руси.  

5. Древнерусское общество по «Русской Правде». 



6. Внутренняя политика Древнерусского государства. Деятельность первых 

Рюриковичей. 

7. Внешняя политика Киевской Руси. 

8. Крещение Руси и его значение. 

9. Древнерусское государство при Ярославе Мудром. 

10. «Повесть временных лет» – памятник истории Древней Руси. 

11. Развитие феодального землевладения в Древнерусском государстве. 

12. Культура Древней Руси. Архитектура и живопись. 

13. Культура Древней Руси. Фольклор и литература, письменность и грамотность. 

14. Политическая раздробленность на Руси. Сущность, предпосылки, причины и 

последствия. 

15. Новгородская боярская республика. 

16. Владимиро-Суздальская Русь. 

17. Галицко-Волынская Русь. 

18. Культура Руси второй половины XII – первой половины XIII вв. Литература и 

летописание. 

19. Культура Руси второй половины XII – первой половины XIII вв. Архитектура и 

живопись. 

20. Борьба русских земель и княжеств с монгольскими завоевателями в XIII в. 

21. Образование Золотой Орды. Социально-экономический и политический строй. 

22. Борьба народов Прибалтики и Руси против немецко-шведской агрессии. 

23. Русская культура второй половины XIII–XV вв.  

24. Русь и Литва. 

Примерные вопросы для экзамена 
1. Социально-экономическое развитие Российского государства в XIV–XV вв. 

Сельское хозяйство и промыслы. 

2. Социально-экономическое развитие Российского государства в XIV–XV вв. 

Города и торговля. 

3. Развитие феодального землевладения в XIV–XV вв. 

4. Возникновение централизованного Российского государства: основные этапы, 

историография, историческое значение. 

5. Русь в системе вассальных отношений с Золотой Ордой. 

6. Объединение русских земель. Соперничество Москвы и Твери. 

7. Русские земли в эпоху Дмитрия Донского. 

8. Становление и развитие сословно-представительной монархии при Иване III. 

9. Реформы в русском государстве 1550–1560-х гг. 

10. Историография опричнины. 

11. Политика опричнины. Ее последствия. 

12. Восточное направление внешней политики Российского государства во II 

половине XVI в. 

13. Ливонская война. 

14. Русская культура конца XV–XVI вв.: материальная культура, грамотность и 

письменность. Начало книгопечатания. 

15. Общественно-политическая мысль XVI столетия. 

16. Русская культура конца XV–XVI вв.: зодчество и живопись. 

17. Какие факторы общенационального характера способствовали возникновению 

«Смуты» в Русском государстве? 

18. В чем заключались противоречия царствования Бориса Годунова? 

19. Каковы были цели участников «Смуты»?  

20. В чем причины политического провала Лжедмитрия I? 

21. Был ли Иван Болотников предводителем крестьянской войны? 

22. Специфика царствования Василия Шуйского – «боярского царя». 



23. Кому и зачем был нужен «Тушинский вор»? 

24. Почему Первое земское ополчение не выполнило своей задачи? 

25. Позиция православной церкви во время Смуты. 

26. Роль и позиции казачества в Смуте. 

27. Почему Земский собор 1613 года избрал на царство именно Михаила Романова? 

28. Почему период правления Михаила Романова называют периодом 

двоецарствия? 

29. Что нового внес царь Алексей Михайлович в систему управления 

государством? 

30. Что такое «церковный раскол» и каковы оказались его последствия для России? 

31. Чем был вызван «бунт Стеньки Разина»? 

32. В чем состояли культурные преобразования в XVII в.? 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).   

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 



(достаточн

ый) 

практически контролируемого 

материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 
Д.и.н., профессор ВИКН Обыденнова Г.Т. 

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории А.И.Кортунов 

 

Эксперты: 
Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  
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к.и.н., доцент кафедры отечественной истории Р.З.Алмаев,  
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1. Целью дисциплины является: 

            формирование профессиональной компетенции: 

            - способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения 

и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1). 

           Индикаторы достижения: 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История средних веков» относится к обязательной части дисциплин, 

к предметному модулю по истории. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные движущие силы и закономерности исторического процесса;  

− основные исторические категории, периодизацию и хронологию, фактический материал 

(основные исторические события), персоналии, проблемы и закономерности всеобщей 

истории; 

       Уметь: 

−  раскрывать и анализировать исторические категории;  

− устанавливать причинно-следственные связи исторических событий, явлений, 

процессов, давать им оценку;  

− объяснять смысл проблем всеобщей истории;  

− осуществлять отбор учебного материала, проводить аргументированные исторические 

аналогии, обобщать исторические факты, применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования основных категорий исторической науки в профессиональной 

деятельности;  

− навыками анализа места человека в историческом процессе и политической организации 

общества; 

− навыками самостоятельного научного поиска и анализа информации в рамках учебной 

дисциплины, методами научно-педагогического исследования в предметной области. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 



https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Раннее 

Средневековье 

 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Принципы 

периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового 

мира. Источники и историография. Великое переселение народов. 

Образование варварских королевств. Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Королевство Меровингов. Государство Каролингов. 

Карл Великий. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Северная Европа в эпоху раннего 

Средневековья. Византийская империя в IV-XI вв. Ранние 

славянские государства. Христианизация Европы. Культура 

раннего Средневековья. 

 

2. Развитое 

Средневековье 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 

европейском средневековом обществе. Феодализм как система 

социальной организации и властных отношений. Особенности 

хозяйственной жизни. Средневековый город. Торговые 

коммуникации в средневековой Европе. Роль церкви в 

европейском средневековом обществе. Государства Европы в XII-

ХV вв. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. Византийская империя и славянские 

государства в XII-XV вв. Международные отношения в Средние 

века. Крестовые походы. Экспансия турок-османов и падение 

Византии. Культура средневековой Европы. Цивилизации майя, 

ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. 

 

 

3. Страны Востока в 

Средние века 

 

Арабы в VI-ХI вв. Возникновение и распространение ислама. 

Арабская культура. Османская империя. Монгольская держава. 

Китай. Япония. Индия. Культура народов Востока. Народы и 

государства Африки в Средние века. 

   

   

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):  

Тема 1. Место Средневековья в мировой истории.  

Тема 2. Великое переселение народов. Народы Европы в раннее Средневековье. 

Тема 3. Образование европейских государств раннего Средневековья. 

Тема 4. Византийская империя в IV-XI вв. Ранние славянские государства. 



Тема. 5. Северная Европа в эпоху раннего Средневековья. 

Тема 6. Оформление феодализма как сословно-корпоративной системы в европейском 

средневековом обществе.  

Тема 7. Государства Европы в XII-ХV вв.: Формирование сословно-представительной 

монархии.  

Тема 8. Организация, идеология и роль католической церкви в средневековом обществе. 

 Тема 9. Социально-экономическое развитие Западной Европы. Средневековый город.  

Тема 10. Международные отношения в Средние века. 

Тема 11. Культура Средних веков и раннего Возрождения. 

Тема 12. Цивилизации Америки (ацтеки, майя, инки). 

Тема 13.   Рождение арабо-исламской цивилизации.  

Тема 14. Тюркский мир на пути к Османской империи. 

Тема 15.  Средневековый Китай и Монгольская держава. 

Тема 16. Японская цивилизация. 

Тема 17. Средневековая Индия. 

Тема 18. Народы и государства Африки в Средние века. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Европейский мир в эпоху возникновения  варварских государств 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расселение германцев и образование варварских королевств на территории бывшей 

Западной Римской империи: Британия, Галлия, Италия. 

2. Характеристика основных источников по ранней истории варварских королевств. 

3. Характерные черты варварского государства (на примере Франкского, Лангобардского, 

Вестготского, Англо-саксонского государств): 

а) общественная структура по варварским правдам; 

б) органы управления и характер верховной власти; 

в) особенности общинной организации и судопроизводства по варварским правдам. 

4. Хозяйственная и повседневная жизнь деревни V-VII вв. 

5. Региональные отличия начального этапа процесса синтеза феодальных отношений. 

Тема 2: Развитие франкского государства и общества в VII - IХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика источников. 

2. Особенности управления Франкским государством в эпоху Меровингов и Каролингов. 

3. Христианизация франков и роль церкви во франкском обществе. 

4. Формирование вотчинного хозяйства: 

а) основные пути образования крупного землевладения в государстве Меровингов; 

б) организация и управление крупной феодальной вотчиной в правление Карла Великого. 

5. Культура и быт франкского общества: 

а) основы и характерные черты « Каролингского Возрождения»; 

б) быт франкской знати и крестьян. 

 

Тема 3: Этапы исторического развития и культурные достижения Византии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы исторического развития Византии.  

2. Реформы Исаврийской династии.     

3. Македонская династия.  

4. Византия эпохи Комнинов. 

5.  Поздняя Византия.    

6.  Культура Византии. 

 



Тема 4: Государство периода феодальной раздробленности в Западной Европе (на 

примере Франции): 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вассально-ленная система и ее отражение на территориальном и административном 

состоянии государства, межгосударственных отношениях. 

2. Аппарат управления сеньориальным государством. 

3. Теория средневекового права и богословие. 

4. Практика сеньориального права и судопроизводства. 

 

Тема 5: Социальная структура западноевропейского средневекового общества 

Вопросы для обсуждения 

1. Средневековые теории общественного устройства. 

2. Современное понятие «сословие» и сословная структура средневекового общества. 

1. Внутрисословные и межсословные связи в Средние века: 

а) рыцарство; 

б) духовенство; 

в) крестьянство. 

 

Тема 6: Этапы социально-политической борьбы и возникновение парламента в Англии 

XIII в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Великая Хартия вольностей: 

а) социально-политический конфликт 1213-1215 гг. и борьба за Великую Хартию; 

б) отражение интересов различных слоев общества в Великой Хартии вольностей. 

2. Гражданская война 1258-1267 гг.: 

а) политический кризис в правление Генриха III; 

б) возникновение парламента. 

 

Тема 7: Социально-политическая роль парламента в Англии XIII-ХV вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Борьба за укрепление полномочий парламента в XIII - ХIV вв. 

2. Оформление двухпалатной структуры парламента, его состав. 

3. Функции и права парламента и депутатов в ХIV- ХV вв. 

4. Представления современников о функциях и полномочиях королевской власти. 

Тема 8: Социальные черты и организация средневекового духовенства. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Ранняя история организации средневековой церкви: появление папства, клира и 

монашества. 

2. Старые монашеские ордена (бенедиктинцы, цистерцианцы, клюнийцы): общее и 

особенное. 

3. Причины возникновения нищенствующих орденов, их социальная роль. 

4. Расслоение белого духовенства: клир и наемные священники. 

5. Приходское духовенство и его социальная роль в средневековом обществе. 

6. Происхождение всех категорий духовенства, его место в социальном мире 

европейского средневековья.  

 

Тема 9: Борьба церкви с ересями. Инквизиция. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение ересей, их связь с религиозными и социально- 

политическими идеями. 

2. Классификация и характеристика ересей средневековья. 

3. Мирный путь борьбы с ересями. Нищенствующие ордена. 



4. Альбигойские войны и их роль в создании инквизиции. 

5. Создание и принцип действия инквизиции. 

6. Судьба инквизиции в отдельных странах Европы (Франция, Анг- 

лия, Испания, Германия). 

 

Тема 10: Возникновение городского самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Борьба городов с сеньорами, ее региональные особенности. 

2. Городское самоуправление: привилегии и вольности городов: 

а) политический строй итальянских городов-государств; 

б) германские города; 

в) особенности коммунального устройства во Франции; 

г) городское устройство Англии. 

3.Статус городов, не получивших самоуправления. 

 

Тема 11: Формирование сословия горожан 

Вопросы для обсуждения: 

1. Складывание городского населения – бюргерства и оформление 

городского права. 

2. Городские корпорации, их правовое положение. 

3. Структура городского сословия: 

а) формирование и статус патрициата; 

б) правовое и имущественное положение бюргерства; 

в) плебейство и маргиналы города. 

 

Тема 12: Феодально-рыцарская культура 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники, особенности их использования в исторических исследованиях по истории 

культуры. 

2. Семиотика и ее методы исследования исторических текстов. 

3. Появление феодальных замков, их устройство и функции. 

4. Замковое общество и формирование замковой придворной культуры. 

5. Рыцарский этический идеал: 

а) военно-феодальный, 

б) христианские нормы, 

в) куртуазная этика, культ Прекрасной Дамы. 

5. Реальный мир рыцаря: быт и нравы. 

 

Тема 13: Развитие науки и образования в Средние века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение средневековой школы. Роль монастырей в формировании и 

распространении системы образования. 

2. Городская и соборная школа. Движение вагантов. 

3. Возникновение двух типов университетов. Особенности их организации, обучения. 

4. Возникновение и содержание схоластики, ее роль в развитии образования и науки. 

5. Положительные знания в средние века: медицина, астрономия, география. 

 

Тема 14: Возникновение ислама и Арабского Халифата 

Вопросы для обсуждения: 

1. Доисламская Аравия. 

2. Мекка и Медина: возникновение ислама и мусульманской общины. 

3. Арабские завоевания и правление «праведных халифов». 



4. Возникновение и содержание основных направлений в исламе: сунниты, шииты, 

хариджиты. 

5. Процессы централизации в Дамасском Халифате. Омейяды. 

 

Тема 15: Арабо-исламский город в эпоху расцвета (IX – X вв.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и архитектура города в исламском мире. 

2. Экономическая жизнь и профессиональные организации горожан. 

3. Место города в политической жизни Халифата. 

4. Социальная организация и психология горожан. 

 

Тема 16: Наука и художественная культура арабо-исламского мира (коллоквиум)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Мусульманское право: его истоки и характеристика в средневековый период. 

2. Структура и статус наук в Халифате: точные, естественные, гуманитарные. 

Выдающиеся учёные арабо-исламского мира. 

3. Литература и поэзия арабского мира: 1000 и 1 ночь; плутовские повести; поэзия. 

4. Изобразительное искусство:  

 4.1. архитектура и интерьер, арабеска; 

           4.2. каллиграфия и искусство оформления рукописей; 

           4.3. книга в исламском мире: синтез искусства и науки. 

 

Тема 17: Китайская империя в Средние века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Административная система и города китайского государства в XIII-XVI 

вв. 

2. Монгольское завоевание Китая. Империя Юань. 

3. Освободительное движение в Китае против монгол. Формирование и особенности 

административно-политической системы империи Мин. 

4. Конфуцианская система подготовки чиновничества. Принцип «равных возможностей»   

5. Особенности управления империей Мин. 

 

Тема 18: Культура средневекового Китая (коллоквиум) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Китайская культура периода Тан и Сун: Условия материальной жизни: быт, семья. 

Города и деревни Китая, топография и жизнеобеспечение. Религиозно-философские 

системы Китая: даосизм, буддизм, конфуцианство. Культы в Китае. Художественная 

культура Китая: литература, живопись, каллиграфия, театр. 

2. Китайская культура монгольского периода Юань – ассимиляция монгол, 

воздействие культуры северных народов на китайские традиции и художественное 

творчество. 

3. Развитие культуры периода империи Мин. Формирование менталитета китайского 

народа под воздействием конфуцианства. Развитие образования и его связь с 

государственной политикой династии Тан. Достижения художественной культуры и 

техники Китая эпохи Мин. 

 

Тема 19:  Сёгунат и военное сословие в Японии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование, сущность и этапы развития сёгуната в истории Японии (XII-XVII 

вв.). 

2. Самураи – военное сословие Японии: истоки, эволюция. 

3.  «Бусидо» –  идеология и приоритеты, их роль в служении обществу и государству. 



4. Духовный мир самурая, его составляющие: от военного искусства до мира поэзии и 

цветов. 

5. Культы и религии Японии, их место в культурной традиции Японии. 

6. Эстетические представления и нормы японской культуры. 

 

Тема 20: Военное дело и военная политика на Ближнем Востоке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая ситуация на Ближнем Востоке и арабские завоевания. 

2. Организация, вооружение и тактика арабского войска. 

3. Создание Османского государства, его военная политика. 

4. Военное искусство и организация армии у турок: 

4.1. Сипайское войско; 

4.2. Мамлюкское и янычарское войско. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовить исследовательский проект «Человек в истории».  

2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 

3. Написать рецензию на научную статью. 

4. Подготовить реферат с презентацией по научной теме, представленной на сайте 

http://postnauka.ru/  

.Примерная тематика рефератов 

1. http://postnauka.ru/books/5980 

2. http://postnauka.ru/longreads/50386 

3. http://postnauka.ru/faq/38416 

4. http://postnauka.ru/video/32882 

5. http://postnauka.ru/longreads/31223 

6. http://postnauka.ru/faq/29381 

7. http://postnauka.ru/longreads/24465 

8. http://postnauka.ru/video/19472 

9. http://postnauka.ru/lectures/19263 

10. http://postnauka.ru/video/13748 

11. http://postnauka.ru/faq/10173 

12. http://postnauka.ru/video/9968 

13. http://postnauka.ru/video/7757 

14. http://postnauka.ru/video/5633 

15. http://postnauka.ru/video/3417 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 



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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Леонова, Т.А. История Средневековой Западной Европы (V – XV вв.): учебное пособие 

/ Т.А. Леонова; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», Министерство образования и науки РФ. - Уфа : БГПУ, 

2015. - 341 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-87978-901-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438548 

2. Павленко, В.Г. Всеобщая история: (Основы истории Средних веков) : учебное пособие / 

В.Г. Павленко. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 118 с. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760 

3. Практикум по истории Средних веков : учебное пособие / сост. Т.Н. Лощилова, Е.С. 

Носова, Н.В. Симонова ; под общ. ред. Н.В. Симоновой и др. - Москва : МПГУ, 2016. - 196 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0354-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471175 

 

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www.monsalvat.globalfolio.net/rus 

5. http://www.srednieveka.ru/ 

6. http://www.odysseus.msk.ru/ 

7. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/medieast.htm 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 



Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 

педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 

поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 

комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 

содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 

позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Программа курса «История средних веков» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, которая 

включает необходимость изучения истории России в контексте мировой цивилизации, что 

позволяет избежать дублирования школьной программы и преподавать на новом уровне с 

учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 



для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

 

1. Понятие «Средние века» и современные представления о его содержании. 

2. Современное состояние хронологии и периодизации средневековья (запад и 

восток). 

3. Ход и результаты великого переселения народов. 

4. Политическая история франкского государства (до Верденского раздела). 

1. Начало процесса феодализации у франков, его особенности. 

2. Особенности генезиса феодализма в англо-саксонских королевствах.  

3. Завершение процессов феодализации и расцвет государственности Византии в 

эпоху правления македонской династии. 

4. Византия и крестовые походы. 

5. Идейные основы средневекового католицизма. Возникновение папства. 

6. Структура и сущность поместья (вотчины) в Средние века. 

7. Изменения в аграрной структуре западной Европы и возникновение городов. 

8. Причины, формы и результаты борьбы городов с сеньорами. 

9. Особенности и этапы развития средневекового ремесла. 

10. Развитие феодальной раздробленности, формирование и содержание 

сеньориальной монархии (на примере Франции). 

11. Этапы и содержание централизации, как общеевропейского процесса. 

 

Примерные тестовых заданий:  

 

12. Анализ текстовых исторических источников с выбором одного 

правильного ответа из предложенных: 

Прочтите отрывок из германской хроники Ламберта Герсфельдского и укажите о 

каком короле он писал: 

«Между тем, Папа, получив от немецких князей, собравшихся в Трибуре, 

послание, в котором те просили его приехать ко дню Сретения Божией Матери в 

Аугсбург для совещания по делу короля, оставил Рим в противность желаниям 

римских князей, сомневавшихся в исходе этого дела и отсоветовавших ему такое 

путешествие, и в сопровождении Матильды, вдовы герцога Лотарингского… 

спешил прибыть туда в назначенный день…» 

 

1. Генрих IV 

2. Людовик IX 

3. Карл Великий 

4. Фридрих  I Барбаросса 

5. Вильгельм Завоеватель 

6. Оттон I 

 

Ответ: _____ 

 



13. На соответствие: 

 

Установите соответствие между понятиями и их содержанием в системе 

налогообложения Арабского халифата:  

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

                                               Событие                                                         Название 

      

А. Поземельный налог с немусульманского населения               1. харадж  

Б. Поземельный налог с мусульманского населения                   2. джизья 

В. Подушная подать с иноверцев                                                3. закят 

Г. Налог с продуктов скотоводства, торговли                        4. ушр 

                                                                                                          5. пятина  

      

 

 

Ответ:  

А Б  В  Г  

        

 

14. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: 

Какие суждения относятся к еретическим представлениям в Средневековой 

Европе? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 1. Проповедовать и исповедовать может светское лицо. 

2.  Светская власть должна стоять над церковью. 

3.  Бог – абсолютное добро и не мог создать земной мир; 

4.  Церковь – посредник между Богом и человеком. 

5. Частная собственность – искажение человеком божественных установлений. 

6. Все отношения на земле не являются богоустановленными. 

 

Ответ:_____ 

 

15. Установление последовательности: 

Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

А. Приход к власти династии Каролингов                                                

Б. Начало правления Саксонской династии в Германии                        

В. Крещение Хлодвига                                                                               

Г. Победа Карла Мартелла при Пуатье                                                  

Д. Возникновение королевства Англия                                                    

  

 

Примерные вопросы для зачета: 

5. Понятие «Средние века» и современные представления о его содержании. 

6. Современное состояние хронологии и периодизации средневековья (запад и 

восток). 

7. Ход и результаты великого переселения народов. 

8. Политическая история франкского государства (до Верденского раздела). 

16. Начало процесса феодализации у франков, его особенности. 

17. Особенности генезиса феодализма в англо-саксонских королевствах.  

18. Завершение процессов феодализации и расцвет государственности Византии в 



эпоху правления македонской династии. 

19. Византия и крестовые походы. 

20. Идейные основы средневекового католицизма. Возникновение папства. 

21. Структура и сущность поместья (вотчины) в Средние века. 

22. Изменения в аграрной структуре западной Европы и возникновение городов. 

23. Причины, формы и результаты борьбы городов с сеньорами. 

24. Особенности и этапы развития средневекового ремесла. 

25. Развитие феодальной раздробленности, формирование и содержание 

сеньориальной монархии (на примере Франции). 

26. Этапы и содержание централизации, как общеевропейского процесса. 

27. Нормандское завоевание Англии, его социально-политические последствия. 

28. Этапы социально-политической борьбы и возникновение парламента. 

29. Структура и особенности  функционирования  Генеральных штатов  

30. Мирный и репрессивный путь борьбы католической церкви с ересями. 

31. Причины, этапы и основные события Столетней войны.  

32. Причины и основные направления Крестовых походов.  

33.  Развитие образования в Средние века: от монастырской школы к университету. 

34. Художественная культура западноевропейского средневековья. 

35. Мусульманская Испания, её контакты и воздействие на христианский мир в 

Европе. 

36. Народные движения, их социальная роль для средневекового общества. 

 

 

Примерные вопросы для экзамена: 

1. Понятие «Средние века» и современные представления о его содержании. 

2. Современное состояние хронологии и периодизации Средневековья (Запад и 

Восток). 

3. Ход и результаты Великого переселения народов. 

4. Политическая история Франкского государства (до Верденского раздела). 

5. Франкское общество и государство по «Салической правде». 

6. Процесс феодализации у франков, его особенности. 

7. Особенности генезиса феодализма в англо-саксонских королевствах. 

Возникновение Англии. 

8. Византия в эпоху Исаврийской династии: иконоборчество и внутренние реформы. 

9. Завершение процессов феодализации и расцвет государственности Византии в 

эпоху правления македонской династии. 

10. Византия и Крестовые походы в эпоху Комнинов. 

11.  Причины политического упадка Священной Римской империи. Особенности 

сословно-представительной монархии в германских землях. 

12. Идейные основы средневекового католицизма. Возникновение папства. 

13. Церковные реформы и усиление могущества папства XI-XIII вв. 

14. Структура и сущность поместья (вотчины) в Средние века. 

15. Изменения в аграрной структуре Западной Европы и возникновение городов. 

Процесс урбанизации: этапы и регионы. 

16. Причины, формы и результаты борьбы городов с сеньорами. 

17. «Черная смерть» и кризис XIV в. 

18. Структура и организации Средневекового католического духовенства 

19. Происхождение и организации Средневекового рыцарства. 

20. Формирование сословия горожан, его внутри сословные градации. 

21. Поздняя Византия (XIII-XIV вв.). 

22. Развитие феодальной раздробленности, формирование и содержание 

сеньориальной монархии (на примере Франции). 



23. Особенности социально-политического развития Германии IX-XI вв. Создание 

Священной римской империи. 

24. Нормандское завоевание Англии, его социально-политические последствия. 

25. Расширение территории Англии и внутренние реформы Плантагенетов в XII-XIII 

вв. 

26. Особенности процесса централизации Франции: консолидация страны и 

внутренние реформы (до конца XIII в.). 

27. Возникновение парламента в Англии, особенности его структуры и деятельности.  

28. Причины и результаты войны Алой и Белой роз. 

29. Возникновение, структура и особенности  функционирования  Генеральных штатов 

(XIV-XV вв.). 

30. Средневековые ереси, их классификация, содержание учения, социальная 

направленность. 

31. Мирный и репрессивный путь борьбы католической церкви с ересями. 

32. Реконкиста: этапы и успехи к концу XIII в. 

33. Причины, этапы и основные события Столетней войны.  

34. Причины и основные направления Крестовых походов. Четвертый крестовый 

поход. 

35. Первый Крестовый поход, его результаты. 

36. Немецкая агрессия на восток Европы (до Грюнвальдской битвы). 

37. Развитие образования в Средние века: от монастырской школы к университету. 

38. Художественная культура западноевропейского Средневековья. 

39. Развитие товарно-денежных отношений, их воздействие на средневековую 

деревню. 

40. Возникновение ислама и арабо-мусульманского государства. Арабские завоевания.  

41. Возникновение и устройство халифата Омейядов и Аббасидов. 

42. Культурное воздействие арабо-мусульманского мира на сопредельные 

цивилизации.  

43. Образование Турецкого государства. Социальное устройство и реформы Орхана. 

44. Турецкие завоевания в XIV-XVI вв., их последствия. 

45. Китай в эпоху династии Тан. 

46. Расцвет Средневекового Китая в период династии Сун. 

47. Монгольское завоевание Китая. Правление династии Юань. 

48. Послемонгольский период в развитии Китая. Династия Мин. 

49. Традиционные религиозно-философские системы Китая. 

50. Япония: ранний период государственности. Возникновение сёгуната. 

51. Борьба за объединение Японии в XVI в. Социальная политика сёгуната Токугава. 

52. Религиозные системы и культы Японии, их воздействие на развитие культуры 

японского народа. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).   

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

Пятибалль

ная шкала 

БРС, % 

освоения 



формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

(академиче

ская) 

оценка 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции: 
        - способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 
навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1). 
            

Индикаторы достижения: 
ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 
ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История нового времени» относится к обязательной части 
дисциплин, к предметному модулю по истории. 

 
4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− основные движущие силы и закономерности исторического процесса;  
− основные исторические категории, периодизацию и хронологию, фактический 

материал (основные исторические события), персоналии, проблемы и закономерности 
новейшей отечественной истории/ 
 

Уметь: 
− раскрывать и анализировать исторические категории;  
− устанавливать причинно-следственные связи исторических событий, явлений, 

процессов, давать им оценку;  
− объяснять смысл проблем новейшей отечественной истории;  
− осуществлять отбор учебного материала, проводить аргументированные 

исторические аналогии, обобщать исторические факты, применять полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

− навыками использования основных категорий исторической науки в 
профессиональной деятельности;  

− навыками анализа места человека в историческом процессе и политической 
организации общества; 

− навыками самостоятельного научного поиска и анализа информации в рамках 
учебной дисциплины, методами научно-педагогического исследования в 
предметной области. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 



Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

 

 

Содержание раздела 

 
1. 

Европа и Америка в 
раннее Новое время 
 

 
Понятие «новая история» и проблемы ее периодизации. 
Политические, экономические и культурные последствия Великих 
географических открытий конца XV – XVI вв. Проблемы 
социально-экономической и общественно-политической 
модернизации западного общества в раннее новое время. 
Становление англо-саксонской и континентальной моделей 
государства в XVI-XVIII веках. Предпосылки возникновения и 
эволюция абсолютизма в Европе (XVI-XVIII вв.). Общественная 
мысль, научные достижения и культура в XVI-XVIII вв. Революции 
XVI – начала XVIII в. в Европе и Америке. Английская революция 
середины XVII в. «Славная революция» конца XVII в. и 
складывание конституционной монархии. Истоки и основные 
принципы европейского и американского Просвещения. Война 
североамериканских колоний Англии за независимость и 
образование США. Становление конституционного строя в XVIII в. 
в Европе и Америке. Конституция США и ее правовые принципы. 
Крушение Старого порядка в Европе и эпоха Французской 
революции. Понятие «старый порядок» и причины его кризиса. 
Реформы «просвещенного абсолютизма». Французская революция 
конца XVIII в., ее этапы, идеи и герои. Французские конституции 
времен революции. Понятие «система международных 
отношений». Эволюция систем международных отношений на 
протяжении XVI-XVIII вв. Европейский колониализм в ранее 
Новое время. Европейская культура и картина мира человека в 
раннее Новое время. Европейская культура в XVIII в. 

 
2. 

 
Западная 
цивилизация в XIX 
– начале ХХ вв.: 
эволюция 
политического 
строя и завершение 
формирования 
индустриальной 

 
Промышленная революция и формирование социально-
экономической системы индустриального общества. Первая 
империя во Франции: режим бонапартизма и «революционная 
экспансия». Три волны революций в Европе первой половины XIX  
в.: причины, регион распространения революционного движения, 
структура политической оппозиции существующим режимам, 
основные итоги революций 20-х, 30-х и 40-х гг. XIX в. 
Становление гражданского общества в Великобритании в XIX в. 



модели развития. 
 

Вторая республика, Вторая империя и Третья республика во 
Франции. Эволюция двухпартийной системы США. Гражданская 
война в США и Реконструкция Юга: причины и итоги. Монополии 
и антимонопольное движение. Реформизм начала ХХ в.: «честный 
курс» Т.Рузвельта и «новая демократия» В. Вильсона. 
Формирование наций и складывание национальных государств в 
Европе и Америке в ХIХ – начале ХХ вв. Роль национального 
фактора в революционном движении XIX в. и в процессе 
становления национальной государственности: немецкий, 
итальянский, венгерский и славянский варианты. 
«Великогерманский» и «малогерманский» пути объединения 
немцев. Основные этапы и герои Рисорджименто. Народы Юго-
Восточной Европы в борьбе за национальную независимость. 
Латиноамериканская война за независимость и образование 
независимых государств. Научная картина мира и художественная 
философия XIX столетия. Эволюция идеологических концепций 
либерализма, консерватизма, социализма. Европа и Америка в 
системе международных отношений XIX в. – начала ХХ вв. 
Колониальный фактор в международных отношениях XIX – начала 
ХХ вв. Причины Первой мировой войны. Развитие культуры в XIX 
– начале XX вв. 
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Страны Востока в 
Новое время. Общая 
характеристика 
периода 
колониализма на 
Востоке 
 

 
Теоретические проблемы истории Востока. Сравнительный анализ 
культур Запада и Востока. Типы цивилизаций. Особенности 
исламской, индийской, китайской цивилизаций. Общие черты 
восточных цивилизаций и их роль в мировой истории. 
Периодизация истории стран Востока. Историческая и 
политическая карта стран Востока в Новое время. Особенности 
социально-экономического и политического развития крупнейших 
государств Азии в XVI – первой половине XIX столетия (Китай, 
Япония, Индия, Иран, Османская империя). Культура и искусство 
стран Востока в XVI – XVII вв. Культура стран Востока в XVIII в. 
Особенности социально-экономического и политического 
развития стран Востока в колониальный период. Первый этап 
колонизации афро-азиатских государств в конце XVI – первой 
половине XIX в. Завоевание английской Ост-Индской компанией 
Индии. Начало территориального раздела Африки. Китай. 
Усиление влияния западноевропейских держав в Китае. 
Экономический и политический кризис Цинской империи конца 
XIX века, провал политики «самоусиления». Британская Индия. 

Политические и экономические реформы в Индии конца XIX в. 
Противоречивость процесса становления «индийского» 
капитализма, трансформация традиционных экономических и 
политико-правовых институтов. Начало деятельности ИНКа (1885 
г.) Иран и Османская империя. Проникновение англичан в Иран и 
попытки завоевания Афганистана (англо-афганские войны). 
Притязания России на Иран. Углубление англо-российских 
противоречий в Средней Азии. Экономическое развитие Ирана и 
Турции в 60-90-е гг. XIX века. Попытки традиционных исламских 
политических институтов противостоять колониальному натиску. 
Деспотизм государственной власти: Османская империя (Абдулл-
Хамид II), Иран (Наср-эд-Дин, Мозаф-фар-эд-Дин). 



 
4. 

 

Общее и особенное в протестных движениях стран Востока в XIX 
веке (Крестьянская война тайпинов в Китае в 1850-1864 гг., 
Бабидские восстания в Иране в 1848-1852 гг., Сипайское 
восстание в Индии в 1857-1859 гг.). 
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Особенности 
развития стран 
Востока 
в конце XIX – 
начале ХХ вв. 

 
Реформационное движение в странах Азии. Причины, особенности, 
результаты. Зарождение национально-освободительного движения 
на Востоке. Япония. 1868 г. «Мэйдзи Эсин». Буржуазные реформы 
1872-1873 гг. Становление японского капитализма. Конституция 
1889 г. Образование политических партий. Китай. Политический 
кризис в Китае конца XIX в. Раздел Китая на сферы влияния (1898 
г.) Кан Ювэй: конфуцианские моральные стандарты и попытки 
модернизировать Китай. «100 дней реформ». Османская Турция. 
Реформы Селима III, Махмуда II. Начало Танзимата. Деятельность 
Мустафы Решида-паши. Индия. Религиозная реформация в Индии. 
Деятельность организаций «Ария Самадж», «Брахма самадж». 
Рамакришна и Вивекананда. Китай. Реформаторы и 
революционеры. Создание «Объединенного союза». Начало 
революционной деятельности Сунь Ятсена. «Три народных 
принципа». Гоминдан в Синьхайской революции 1911-1913 гг. 
Индия. Начало деятельности Индийского Национального 
Конгресса, его устав. Оформление двух течении в Конгрессе. Роль 
Бала Тилака в становлении «революционного» направления в 
Конгрессе. «Свадеши» и «сварадж». Раздел Бенгалии (1905 г.). 
Последствия раздела: изменение политики Англии в Индии; 
Махатма Ганди и гандизм. Османская Турция. Особенности 
национального движения в Империи. Появление партии «Единение 
и прогресс». Программа партии, деятельность Ахмед Резы-бея. 
Роль турецкого офицерства в национальном движении начала XX 
века. «Китай. Синьхайская революция 1911-1913 гг., 
провозглашение республики, политический кризис в Китае 1912-
1914 гг. Иран, Конституционное движение 1905-1911 гг. Роль 
мусульманского духовенства в революционных событиях 1905-
1911 гг., организации муджахидов, федаев и др. Влияние 
закавказских социал-демократов на события в Тебризе 1908-1909 г. 
Англо-русское соглашение 1907 г. о разделе Ирана на сферы 
влияния. Османская Турция. Младотурецкая революция 1908-1909 
г. Восстановление парламента и конституции. Противоречивость 
результатов революции. Османская Турция в 1909-1914 гг. Страны 

Арабского Востока в середине XIX – начале ХХ вв. Страны 
Востока в годы Первой мировой войне. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 34 часа лекций 

Тема 1. Общая характеристика и основные проблемы периода новой истории. 
Тема 2. Буржуазные революции XVII-XVIII вв. и их роль в политической и 

социально-экономической трансформации европейского общества. 
Тема 3. Европейское и Американское Просвещение: формирование либеральной и 

консервативной идеологий. 
Тема 4. Промышленная революция и становление индустриального общества в 

странах Европы. 



Тема 5. Особенности политического развития стран Запада в первой половине XIX 
в. 

Тема 6. Революции 1848-1849 гг. в странах Европы – борьба буржуазии за 
политическое равноправие. 

Тема 7. Гражданская война и Реконструкция в США. 
Тема 8. Особенности социально-экономического и политического развития стран 

Запада в к. XIX - н. XX вв. 
Тема 9. Системы международных отношений в новое время. 
Тема 10. Особенности международных отношений в к. XIX- н. ХХ вв. 
Тема 11. Страны Запада во время Первой мировой войны/ Первая мировая война – 

кризис индустриального общества. 
Тема 12-13. Теоретические проблемы истории Востока. Периодизация истории стран. 

Востока. 
Тема 14. Историческая и политическая карта стран Востока в Новое время 
Тема 15. Общая характеристика периода колониализма на Востоке. 
Тема 16. Особенности развития стран Востока в конце XIX – начале ХХ веков. 
Тема 17. Страны Азии и Африки в накануне и в период Первой Мировой войны. Итоги 

и последствия. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 42 часа ПЗ 
Тема 1: Буржуазные революции XVII-XVIII вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Английская революция XVII вв. и ее последствия 
2. «Славная революция»: закрепление итогов Английской революции 
3. Война за независимость и образование США 
4. Американское общество после Войны за независимость 
5. Конституция 1787 г. и проблемы ее ратификации 
6. Французская революция к. XVIII в. 
7. Якобинская диктатура и ее особенности 
8. Термидор: революция окончена? 
 
Тема 2: Страны Запада в первой половине XIX в. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности социально экономического развития стран Европы и США 
2. Промышленная революция и трансформация западного общества 
3. Политические процессы в странах Запада. 
4. Либерализм и консерватизм как ведущие идеологии западного общества 
5. Рабочий вопрос и социальные движения в странах Запада 
 
Тема 3: Революции середины XIX в. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Чартистское движение в Англии. 
2. Французская революция 1848 г. и причины ее поражения. 
3. Особенности Германской революции 1848-1849 гг. 
4. Итоги «весны народов». 

 
Тема 4: Гражданская война и Реконструкция в США 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности экономического развития США после Войны за независимость 
2. Становление и развитие двухпартийной системы в США 
3. Проблема рабства в общественном дискурсе 



4. Гражданская война в США: основные этапы, ход и результаты 
5. Реконструкция в США – особенности послевоенного восстановления 

американского общества. 
 

Тема 5: Объединительные процессы в Европе 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности европейского национализма в первой половине XIX в. 
2. Венская система и рост революционных настроений 
3. Европейский интеллектуалы о проблемах объединения Германии и Италии 
4. Особенности объединения Германии: основные подходы и пути объединения 
5. Проблемы объединения Италии 
6. Последствия объединительных процессов в Европе и становление новой 

конфигурации международных отношений 
 
Тема 6: Страны Запада в к. XIX – н. ХХ вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Социально-экономическое развитие европейских государств в к. XIX в. 
2. Особенности экономического развития США. 
3. Политические процессы в странах Запада. Рост реформистских тенденций. 
4. Социальные движения в европейских странах и США. 
5. Международное рабочее движение. Ревизионизм. 
6. Трансформация национализма в к. XIX в. Националистические организации и 

движения в Европе. 
 
Тема 7: Международные отношения в к. XIX – н. ХХ вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Системы международных отношений в новое время, и их особенности 
2. Внешняя европейских государств и США в к. XIX – н. XX вв. 
3. Колониальная политика европейских государств и США. 
4. Обострение международных отношений в н. ХХ вв. Складывание военно-

политических блоков.  
5. Международные кризисы н. ХХ в. Войны за передел мира.  
 
Тема 8: Общественное сознание и культура в странах Запада в XVIII – н. ХХ вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Демографические процессы в странах Запада в новое время 
2. Изменение массового сознания. Политизация масс. 
3. СМИ как инструмент формирования массового сознания. 
4. Европейская культура как отражение общественно-политических процессов в 

странах Запада. 

Тема 9: Первая мировая война. Страны Запада в годы войны 
Вопросы для обсуждения: 
1. «Сараевское убийство» и начало мирового конфликта. 
2. Военно-стратегические планы воюющих сторон. 
3. Основные этапы Первой мировой войны. 
4. Страны Запада в годы войны. Проблемы социально-экономического и 

политического развития. 
 
Тема 10: Парижская мирная конференция. Итоги Первой мировой войны 
Вопросы для обсуждения: 
1. Итоги Первой мировой войны 



2. Изменение политической карты мира 
3. Подходы великих держав к послевоенному урегулированию 
4. Версальский мирный договор и особенности новой системы международных 

отношений 
5. Новые европейские государства в Версальской системе международных 

отношений. 
 

Тема 11. Типология мировых цивилизаций и цивилизации Востока 
Вопросы для обсуждения. 
1. Цивилизационное деление на Запад и Восток. 
2. Плюрализм мировых цивилизаций. 
3. Дискуссия по проблеме цивилизаций. Позиция А.Тойнби и ее критика со 

стороны П.Сорокина. 
4. Восточные цивилизации: исламская, индийская, буддийская и дальневосточная 

в типологии мировых цивилизаций. 
5. Цивилизация и религия. Связь религий с культурной средой. 

 
Тема.12-13. Проблема отставания Востока от Запада 
Вопросы для обсуждения 

1.Особенности «азиатского способа производства» (АСП): 
− государственная собственность на землю и АСП; 
− роль кочевников в сохранении традиционных отношений на Востоке; 
− ислам и исторический прогресс; 
− особенности восточного варианта абсолютизма. 

2. Упадок Востока и мировая гегемония Европы: 
− экономическое состояние средневекового Востока, его преимущества перед 

Западом; 
− начало отставания Востока: причины, ход, результаты. Роль военного фактора 

в истории Азии; 
− особенности динамизма Европейской цивилизации и её культурно-

исторического противостояния с Востоком. 
 

Тема.14-16. Общее и особенное в протестных движениях стран Востока в XIX веке 
Вопросы для обсуждения 

1. Общее и особенное в экономическом и политическом развитии Китая, Ирана и 
Индии в первой половине XIX века; 

2. Причины, характер, движущие силы народного движения в Азии середины XIX 
века (сравнительная характеристика); 

3. Общая характеристика требований восставших, их программ (на примере трех 
восстаний); 

4. Особенности стратегии и тактики Крестьянской войны тайпинов в Китае (1850-
1864 гг.), восстание бабидов в Иране (1848-1852 гг.) и восстание сипаев в Индии 
(1857-1859 гг.); 

5. Причины поражения народных движений в Азии середины XIX века. 
 

Тема 17. Япония. 1868 г. «Мэйдзи Эсин»: революция или реформа? Становление 
японского капитализма 

Вопросы для обсуждении: 

1. «Мэйдзи Эсин» (1868 г.): революция или реформа? Историография проблемы; 
2. Буржуазные реформы 1872-1873 гг. Становление японского капитализма и его 

особенности; 
3. Образование политических партий. Конституция 1889 г.; 



4. Внешняя политика Японии в конце XIX – начале ХХ веков (войны с Китаем и 
Россией). 

 
Тема 18 Усиление влияния западных держав в Китае на рубеже XIX-XX вв. 

Синьхайская революция 1911-1913 гг. 
Вопросы для обсуждении: 

1. Социально-экономический и политический кризис в Цинской империи (вторая 
половина XIX века). Политика «самоусиления». 

2. Раздел Китая на сферы влияния (1898 г); 
3. Попытки модернизации Китая. «Сто дней реформ»; 
4. Китай в начале ХХ века. Власть и оппозиция; 
5. Синхайская революция 1911-1913 гг. Историография проблемы. 

 
Тема.19. Османская империя в середине XIX – начале ХХ вв. 
Вопросы для обсуждения. 

1. Внутренняя и внешняя политика Османской империи в середине XIX и во 2-ой 
пол. XIX вв. Реформы танзимата (1839-1876 гг.); 

2. Младотурецкое движение. Основные этапы младотурецкой революции и их 
характеристика. Итоги и значение младотурецкой революции; 

3. Внутренняя и внешняя политика младотурок (1909-1918 гг.). Оценка событий 
1908-1909 гг.: дискуссия в литературе. Младотурки у власти, их внутренняя и 
внешняя политика; 

4. Национальный и религиозный вопрос в Османской империи, Кризис доктрины 
османизма, зарождение идеи пантюркизма; 

5. Участие Османской империи в Первой мировой войне и ее итоги. 
 

Тема.20. Страны Арабского Востока (Эль-Машрик) в середине XIX – начале ХХ вв. 
Вопросы для обсуждения. 

1. Массовые движения (вторая половина XIX – начало XX вв.):  
- друзско-маронитский антагонизм в Ливане; 
- антитурецкие выступления алавитов Сирии; 
- курдские восстания в Ираке; 
- движение за восстановление государства саудитов в Аравии; 
- восстания в Йемене.  

2. Арабский Восток и европейские державы в сер. XIX – нач. ХХ вв. 
3. Освободительная борьба арабов Машрика против турецкого господства в годы 

первой мировой войны. 
 

Тема.21. Особенности развития стран Востока в конце XIX – начале ХХ века 
Вопросы для обсуждения 

1. Реформационное движение в странах Азии. Причины, особенности, результаты. 
Историография проблемы; 

2. Зарождение национально-освободительного движения на Востоке. Первые 
национальные партии; 

3. «Раннебуржуазные революции» в Азии. Новые подходы к проблеме революционных 
движений в странах Азии начала ХХ века; 

4. Страны Востока в годы Первой мировой войны. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Провести аналитический разбор научных публикаций. 
Для анализа отбираются 5 статей – 1 статья по каждому разделу дисциплины. 
Полнотекстовые статьи отбираются из журналов, представленных в научной 



электронной библиотеке eLibrary (https://www.elibrary.ru/defaultx.asp). Приоритетными 
являются следующие журналы: 

Новая и новейшая история 
Российская история 
Вопросы истории 
Азия и Африка сегодня 
Международные отношения 
Восток-Orients 
Локус: люди, общество, культуры, смыслы 
Международные процессы 
Родина 
Россия XXI 
Россия и современный мир 

 
Анализ научной статьи – это объективная оценка написанного документа по 

нескольким параметрам (информативность, содержательность), основанная на 
теоретической/практической значимости исследований, проведенных автором. 

Готовый аналитический отбор должен иметь следующие разделы: 
− Название работы, данные об авторе/авторах, место публикации (статья в 

журнале/материалах конференции) 

− Актуальность исследования 

− Наличие/отсутствие новизны 

− Обзор источников и историографии работы 

− Основные положения автора/авторов 

− Аргументированность выводов 

− Вывод: собственная позиция обучающегося по представленной проблеме 

При подготовке аналитического обзора не допускается: копирование текста статьи, 
плагиат, представление неполного аналитического обзора. 

 
2. Выполнить творческие задания по предложенным темам 

Творческое задание – это письменная работа, которая может быть выполнена в 
различных жанрах – эссе, биографический очерк, реферативная работа, презентация, 
научная статья. Выбор темы производится в начале изучения курса из предложенной ниже 
проблематики. Допускается формулировка собственной проблемы. 
 

Примерная проблематика для творческой работы: 

1. Политика революций 
2. Проблема термидора, особенности термидора в революциях XVII-XVIII вв. 
3. Аграрный вопрос в Английской революции и Французской революции XVIII в. 
4. Предпосылки, проявление и социальные последствия промышленного переворота 
5. Социальный мир западноевропейского города 
6. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и США в первой 

половине XIX века 
7. Европейские революции середины XIX в.: общее и особенное 
8. Объединительные процессы в Европе (на примере Германии, Италии) 
9. Особенности экономического развития стран Запада в последней трети XIX в. 
10. Эволюция парламентаризма в Великобритании (XVII-XIX вв.) 
11. Просвещение – формирование политико-правовой основы индустриального 

общества (Европейское и Американское) 
12. Эволюция ведущих идеологий западного общества в XIX- н. ХХ вв. 



13. Европейский национализм 
14. Рабочее движение в Европе и США; формирование социал-демократических партий 
15. Политическое развитие стран Запада в начале ХХ века: общее и особенности  
16. Вторая Американская революция и трансформация политической системы в США 
17. Экономические истоки роста международной напряженности в к.XIX- н. XX вв. 
18. Формирование антагонистических блоков в последней трети XIX в. 
19. Влияние Восточного вопроса на развитие международных отношений в XIX в. 
20. Особенности политического развития Франции в XIX в. (кризисы Третьей 

республики) 
21. Политическая система Германской империи в XIX-XX вв. 
22. Буржуазный реформизм в Великобритании и США 
23. Системы международных отношений в новое время 
24. Обострение международных отношений в н. ХХ в. Причины Первой мировой 

войны 
25. Первая мировая война: причины, ход и последствия 
26. Особенности развития культуры в странах Запада в 1-й половине XIX в. 
27. Основные тенденции развития культуры в странах Запада в к. XIX-н. ХХ вв. 
28. Конфуций о связи общества и государства. 
29. Конфуцианские идеи и христианство – симбиоз идей в программах тайпинского 

восстания 1850-1864г.  
30. Влияние идей Конфуция на реформаторов и революционеров Цинского Китая конца 

XIX – начала ХХ вв. 
31. Трансформация конфуцианства и восприятие идей европейской политической 

философии Сунь Ятсеном. 
32. Средневековые представления о кастах и варнах (Индия XVII-XVIII вв.).  
33. Общественно-политические доктрины колониальной Индии в свете реформации 

индуизма. 
34. Специфика власти в  системе император – сёгун (время сегуната Токугава). 
35. Буддийские обряды в культуре Японии. 
36. Нравы императорского двора Японии. 
37. Роль и место в японском обществе женщины. 
38. Учение Ибн-Халдуна о государстве и политике. 
39. Политическая философия бабидов (1848-1852 гг.). 
40. Демократические идеи в иранской конституции 1907 года. 
41. Индийская жена по средневековым источникам. 
42. Роль женщины в семье и обществе колониальной Индии по литературным 

памятникам XIX – начала ХХ вв. 
43. Махатма Ганди в кругу семьи. 
44. Исламское учение об обществе (Умма и ее интерпретации). 

 
Творческая работа должна иметь следующие обязательные элементы: 

1. Титульный лист с указанием данных студента и названия работы и её типа. 
2. Содержание работы (план изложения) 
3. Основных выводов 
4. Списка использованных источников и литературы 

Творческое задание представляется преподавателю до завершения курса. По 
итогам проверки может быть принято решение для представления работы на 
практическом занятии. 

 
Работа с картами и атласам (в том числе с электронными картами). 

1. Историко-географические регионы и объекты стран Азии и Африки; 



2. Этноконфессиональные карты стран Азии и Африки в Новое время; 
3. Великие Географические Открытия; 
4. Колониальные владения европейских стран в странах Востока в Новое время;  
5. Протестные движения в странах Азии середины XIX века;  
6. Территориальный раздел мира накануне и после Первой мировой войны. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

литература: 
1. Евдокимова А.А. История стран Востока в Новое время: учеб. пособие для 

студентов вузов / А.А.Евдокимова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 344с. 
2. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века: учебник: в 3 частях / 

А.М. Родригес, В.А. Мельянцев, М.В. Пономарев и др.; ред. А.М.Родригес. – Москва: 
Владос, 2014. – Ч. 1. – 527 с.; 2017. – Ч. 2. – 623 с. (Учебник для вузов).  

3. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: хрестоматия : в 3 ч. / сост. 
Л.Н.Величко, И.А.Коробкина, И.В.Крючков, Т.В.Пантюхина и др. - Ставрополь : СКФУ, 
2016. - Ч. 1. Новая история стран Европы и Америки. - 278 с.; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467119. – Текст: электронный 

4. Новая история стран Азии и Африки. XVI – XIX вв.: учебник для студентов 
высших учебных заведений / под ред. А.М.Родригеса: в 3 ч. – М.: Владос, 2004. – Ч.1. – 
400 с; Ч.2. – 463 с.; Ч.3. – 511 с. 

5. Решетникова Л.С. Развитие общественно-политической мысли Востока в Новое 
время: учебное пособие. – Кемерово, 2011. – 136 с.; То же [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232463. – Текст: электронный 
 



Программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 
ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. www.lants.tellur.ru/history/ 
5. https://pamyat-naroda.ru 
6. www.kulichkovvk.ru  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 
пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура 
с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми. 

  
 
 



9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 
педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 
поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 
комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 
содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 
позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 
собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 
овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-
историческом процессе. 

Программа курса «История нового времени» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, которая 
включает необходимость изучения истории России в контексте мировой цивилизации, что 
позволяет избежать дублирования школьной программы и преподавать на новом уровне с 
учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 
интерактивных форм обучения: 

- Семинары – защиты проектов;  
-  Семинары – деловые и ролевые игры; 
-  Семинары – дебаты; 
- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 
дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 
 

Примерные тестовых заданий: 

 
Определите, какое высказывание правильное. 
А. Период европейской истории XVI-XVIII веков, который характеризовался 

наличием черт переходности от феодального строя к новому историческому периоду, 
получил в исторической науке название Раннее Новое время.  

Б. Эпоха Раннего Нового времени начинается в европейских странах с 
промышленного переворота.  

1. А правильное. 2. А и Б правильные. 3. Б правильное. 4. А и Б неправильные. 
Верный ответ: 1 
 
Определите морские экспедиции какого (каких) мореплавателя (мореплавателей) 

обозначены на данной карте? 
а) Дж.Кабот и С.Кабот 
б) Х.Колумб 



в) А.Веспуччи и А.Охеда 
г) Г.Хадсон  
д) Р.Байлот и У.Баффин 

 

 
 
Верный ответ: б 

 
Определите, какое высказывание правильное. 
А. Политика просвещенного абсолютизма являлась попыткой приспособить 

абсолютистскую систему к потребностям развития индустриального общества.  
Б. Политика просвещенного абсолютизма привела к коренному переустройству 

общества в ряде европейских стран.  
1. А правильное. 2. А и Б правильные. 3. Б правильное. 4. А и Б неправильные 
Верный ответ: 2 
 
Определите, какое высказывание правильное.  
А. Войны за независимость США может считаться буржуазно-демократической 

революцией, так как в ходе ее шел процесс демократизации системы управления 
отдельных штатов.  

Б. В ходе войны за независимость США в отдельных штатах произошло 
значительное расширение полномочий представительных органов власти.  

1. А правильное. 2. А и Б правильные. 3. Б правильное. 4. А и Б неправильные. 
Верный ответ: 2 

 
Установите последовательность событий в истории Французской революции конца 

XVIII в. (образец: абвг) 
a). Свержение монархии.  
б). Полная ликвидация сеньориальных повинностей без выкупа.  
в). Переворот 9 термидора.  
г). Начало революционных войн. 

Верные ответы: габв 
 
Соотнесите мирный договор с войной, которую он завершил (пример: а 1, б 2, в 3, г 

4)  
а). Вестфальский б). Катокамбрезийский в). Парижский мир г) Аахенский.  
1. Итальянские войны.  



2. Тридцатилетняя война. 
3. Война за независимость США.  
4. Война за австрийское наследство. 
Верные ответы: а 2, б 1, в 3, г 4; 

 
Назовите особые черты общественного устройства стран Востока в XVI – XVIII вв., 

которые позволяют охарактеризовать как традиционные общества. 
а) монархическая форма правления 
б) жесткая сословно-кастовая иерархия 
в) рациональные (конкурентные) методы ведения хозяйства 
г) существование социальных общностей (например, сельская община)  
д) значительное влияние религии, традиций и обычаев на жизнь общества 
е) подвижность и открытость социальных структур 
ж) развитые сословно-представительные структуры 
з) аграрный уклад экономики 
и) развитые товарно-денежные отношения 
к) господство натурального хозяйства 

 

Верные ответы: а), б), г), д), з), к). 
 
Соотнесите термины и определения. 
 
Термины Определения 

1) колония а) самоуправляющееся государство, входящее в состав 
Британской империи в XIX и в первой половине ХХ вв. 
и зависящее от неё в своей внутренней и внешней 
политике. 

2) внутренняя колонизация б) форма межгосударственных отношений, при 
которой одна страна признает над собой верховный 
суверенитет другой, прежде всего в международных 
отношениях, сохраняя автономию во внутренних делах 
и собственную династию правителей. 

3) протекторат в) зависимая территория, находящаяся под властью 
иностранного государства (метрополии), без 
самостоятельной политической и экономической 
власти, управляемая на основе особого режима. 

4) доминион г) теория и/или практика установления контроля над 
чужой территорией посредством устройства поселений, 
экономического и политического подчинения этой 
территории метрополии. 

5) колониализм д) процесс заселения и хозяйственное освоение 
малозаселенных и слаборазвитых окраинных земель. 

6) полуколония е) форма зависимости одного государства от другого, 
при этом такое государство формально сохраняет 
атрибуты внешней и отчасти внутренней 
самостоятельности, но его экономическая и 
внешнеполитическая структура попадают в 
зависимость 

 

Верные ответы: 1 – в, 2 – д, 3 – б, 4 – а, 5 – г, 6 – е. 
 



Установите соответствие между датой и событием. 
 
Даты События 

1. 1858 год а). строительство англичанами укрепленного города Калькутта 

2. 1542 год б). принятие Великобританией «закона об управлении Индией»  

3. 1830 год в). захват Францией Алжира 

4. 1690 год г). первое прибытие португальцев в Японию 

5. 1842 год д). «закрытие» Китая 

6. 1757 год е). завершение Первой «опиумной» англо-китайской войны. Передача 
Гонконга Англии.   

7. 1600 год ж) создание Английской Ост-Индской компании 
Верные ответы: 1 – б), 2 – г), 3 – в), 4 – а), 5 – е), 6 – д), 7 – ж). 
 
Установите соответствие между датой и событием. 
 
Даты События 

1.  1889 год а). завершение периода изоляции Японии 

2.  1910 год б). англо-русское соглашение о разделе сфер влияния в Иране 

3.  1885 год в). принятие первой японской конституции 

4.  1854 год г). падении в Китае Цинской династии 

5.  1912 год д). образование британского доминиона Южно-Африканского союза 

6.  1907 год е). основание Индийского национального конгресса 
Верные ответы: 1 – в), 2 – д), 3 – е), 4 – а), 5 – г), 6 – б). 
 
Продолжите фразу. 
Англичане называли Индию «жемчужина Британской короны» потому, что … 
 
Верный ответ: помимо налогов, взимаемых с населения, Индия обладала 

богатыми природными ресурсами, была поставщиком дешевого сырья, представляла 
собой огромный рынок сбыта для английских товаров и производила опиум, вывозимый в 
Китай. 

 
Причины, которые привели к Великому (Национальному) восстанию 1857-1859 гг. 

в Индии: 
а) индийская интеллигенция выдвигала требование установления 

демократической республики 
б) индийские священнослужители выступали против вторжения в страну 

христианских миссий и введения в школах обучения на европейский лад 
в) индийские князья и их наследники хотели вернуть себе прежнюю власть 
г) крестьяне требовали ввоза из Англии дешёвых фабричных товаров 
д) сипаи были недовольны проявлением в армии национального неравенства 
е) население Индии страдало от высоких налогов 
ж) большая часть населения страны видела в насаждаемых англичанами порядках 

нарушение древних традиций, что вызывало чувство протеста 
з) ремесленники требовали оборудовать их мастерские английскими станками 

 
Верные ответы: б), в), д), е), ж). 
 



Правильно соотнесите в таблице некоторые из последствий колониализма для 
метрополии и для колоний перечисленные ниже 

 
Метрополии Колонии 

  

 
 

 
 

  

  

  

  
 
� гарантированные рынки сбыта и поступления сырья 
� как  правило, подрывались стимулы к совершенствованию производства 
� появление промышленности и национальной интеллигенции 
� истощение природных ресурсов и утрата части культурных богатств 
� разрушение традиционной культуры, экономических, общественных и 

культурных сфер жизни 
� демографические кризисы, сокращения населения 
� снижение темпов экономического роста 
� закладывались экономические и культурные основы для будущей 

модернизации 
� утечка капиталов за пределы страны, которые можно было использовать для 

других целей 
� отток избыточной рабочей силы 

 
Верный ответ: 
 
Метрополии 
 

 
Колонии 

 
гарантированные рынки сбыта и 

поступления сырья 

 
разрушение традиционной культуры, 

экономических, общественных и 
культурных сфер жизни 

 
как  правило, подрывались стимулы к 

совершенствованию производства 

 
демографические кризисы, сокращения 

населения 

 
утечка капиталов за пределы страны, 

которые можно было использовать для 
других целей 

 
истощение природных ресурсов и утрата 

части культурных богатств 

 
отток избыточной рабочей силы 

 
появление промышленности и национальной 

интеллигенции 

 
снижение темпов экономического роста 

 
закладывались экономические и культурные 

основы для будущей модернизации 

 

 



Примерные вопросы для экзамена: 
 

Часть 1. Новая история стран Запада 
 

1. Социально-экономические, политические и идеологические предпосылки 
Английской революции XVII века. 

2. Начало Английской революции. «Великая ремонстрация» – программный документ 
пресвитериан. 

3. Первая гражданская война и размежевание сил в парламентском лагере. 
Индепенденты, их программа и роль в революции. 

4. Возникновение движения левеллеров, «Народное соглашение» и борьба за его 
реализацию в 1646 – 1649 гг. 

5. Англия после революции. Реставрация Стюартов. «Славная революция». 
6. Социально-экономическое и политическое положение английских колоний в 

Северной Америке.  
7. Обострение противоречий между  колониями и метрополией в 60-70-е гг. XVIII 

века. 
8. Начало вооруженной борьбы североамериканских колоний Англии за 

независимость. «Декларация независимости» и ее значение. 
9. Классовая борьба в США после окончания войны за независимость. Конституция 

1787 г. и ее характер. 
10. Особенности социально-экономического и политического развития Франции 

накануне Великой революции конца XVIII века.  
11. Идеология Просвещения. 
12. Начало Французской революции конца XVIII века. Основные события начального 

и первого этапов революции (14 июля 1789 г. – 10 августа 1792 г.) 
13. Второй этап Великой французской революции. Жирондисты у власти. 
14. Установление якобинской диктатуры. Социально-экономическая политика 

якобинцев. 
15. Переворот 9 термидора. Причины падения диктатуры якобинцев. Франция в период 

термидорианского Конвента и Директории. 
16. Внешняя политика периода Конвента и Директории.  
17. Режим Консульства и Империи во Франции. 
18. Венский конгресс и создание новой системы международных отношений. 
19. Промышленный переворот в Англии: предпосылки и социальные последствия. 
20. Политическое устройство и экономическое развитие Англии в первой четверти 

XIX в. Борьба за парламентскую реформу и ее итоги. 
21. Чартистское движение в Англии: этапы, борьба течений, причины поражения. 
22. Франция в первой половине XIX в. 
23. Буржуазно-демократическая революция 1848 г. во Франции. Расстановка 

классовых сил в феврале-мае 1848 г. 
24. Июньское восстание парижских рабочих 1848 г. Причины и последствия его 

поражения для судьбы Второй республики. 
25. Германские государства в I-й половине XIХ в. 
26. Революция 1848 – 1849 гг. в Германии, причины и основные этапы. 
27. Деятельность Франкфуртского парламента, причины поражения и итоги. 
28. Экономические и политические предпосылки второй революции в США. 
29. Гражданская война в США – первый этап буржуазно-демократической революции. 
30. Период Реконструкции (1865 – 1877) – второй этап буржуазно-демократической 

революции. 
31. Социально-экономическое и политическое развитие Второй империи во Франции. 
32. Внешняя политика в период второй Империи (1852 – 1870). 



33. «Конституционный конфликт» в Пруссии и внешняя политика правительства в 60-е 
гг. XIX в. Создание Северогерманского союза. 

34. Международные отношения накануне Франко-Германской войны. 
35. Причины, характер, ход и итоги Франко-Германской войны. 
36. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Внутренняя и внешняя политика 

правительства «Национальной обороны». 
37. Революция 18 марта 1871 г. Попытка разрушения старого и создания нового 

государственного аппарата парижскими коммунарами. 
38. Социально-экономическое и политическое развитие Германской империи в 1871 – 

1914 гг. 
39. Внешняя политика Германии на рубеже веков. Особенности германского 

империализма. 
40. Рабочее и социал-демократическое движение в Германии.  
41. Причины замедления темпов экономического развития Англии в конце XIX в.  
42. Английское рабочее и социалистическое движение 60 – 90-х гг. XIX в. 
43. Образование лейбористской партии, причины роста ее влияния в начале ХХ в. 
44. Реформизм Д. Ллойд-Джорджа. 
45. Особенности экономического развития Франции в к. XIX – н. XX вв.  
46. Политические кризисы во Франции и их последствия. 
47. Французское рабочее и коммунистическое движение.  
48. Причины быстрого экономического развития США в к. XIX – н. XX вв.  
49. Буржуазный реформизм Т. Рузвельта. 
50. Особенности формирования американского рабочего класса. Рабочее и 

социалистическое движение в к. XIX – н. XX вв. 
51. Изменение соотношения сил в Европе после Франко-прусской войны. Создание 

Тройственного и Франко-русского союзов. 
52. Усиление колониальной экспансии великих держав в последней трети XIX в. 

Первые империалистические войны. 
53. Обострение межимпериалистических противоречий в началеXX в. Образование 

Антанты. 
54. Причины и характер Первой мировой войны. Военно-стратегические планы 

воюющих держав. 
55. Ход военных действий в 1914 – 1918 гг. Причины поражения Германии. 
56. Международное рабочее движение в к. XIX – н. ХХ вв. 

 
 

Часть 2. Новая история стран Востока 
 

1. Периодизация истории стран Востока. Историография проблемы. 
2. Проблема отставания Востока от Запада в отечественном востоковедении. 
3. Первые колониальные захваты европейцев в Азии. 
4. Установление Сегуната Токугава. Социально-экономическое развитие Японии в ХVII 

– начале XIX вв. 
5. Китай в начале XVII вв. Внутренняя и внешняя политика династии Цин (до начала 

XIX в.).    
6. Кризис империи Великих Моголов в ХVII – первой половине XVIII вв. 
7. Борьба за власть в Иране конца XVIII в. Особенности экономической политики 

династии Каджаров. 
8. Политический строй и внешняя политика Каджаров в конце XVIII – первой 

половине XIX вв. 
9. Османская империя в ХVII – начале XIX вв. Кризис военно-ленной системы. 
10. «Восточный вопрос» и русско-турецкие войны ХVIII  – начала XIX вв.  



11. Завоевание английской Ост-Индской компаний Индии (политические и 
экономические реформы первой половины XIX вв.). 

12. Афганистан в новое время. Англо-афганские воины. 
13. Территориальный раздел Африки. 
14. Крестьянская война тайпинов в Китае (1850-1864 гг.). Причины, ход, периодизация. 
15. Основные программы тайпинов и попытки их реализации в тайпинском государстве 

(1853-1860 гг.). 
16. Бабидские восстания в Иране (1848-1852 гг.). Причины, ход, периодизация. 
17. Идеология восставших: бабизм как попытка реформации ислама. 
18. Антиколониализм и традиционализм в восстании сипаев в Индии (1857-1859 гг.). 
19. Социально-экономический и политический кризис в Цинской империи вт. пол. XIX в. 

Политика «самоусиления».  
20.  Политические и экономические реформы в британской Индии во второй половине 

XIX в. Начало деятельности ИНКа. 
21. Реформы танзимата в Османской Турции: цели и результаты. 
22. «Реформация Мэйдзи» в Японии. Историография проблемы. 
23. Особенности японского капитализма. Буржуазные реформы 1871-1873 гг. 
24. Политические партии в Японии конца XIX в., борьба за конституцию. 
25. Внешняя политика Японии (войны с Китаем и Россией). Укрепление японского 

капитализма. 
26. Раздел Китая на сферы влияния (1898 г.). «Сто дней реформ». 
27. Религиозная реформация в Индии. Её особенности. 
28. Китай в начале XX в. Власть и оппозиция. 
29. Подъем национального движения в Индии (1905). «Свадеши» и «сварадж». 
30. М.Ганди и гандизм. 
31. Особенности политического развития Османской империи в конце XIX в. «Единение 

и прогресс». 
32. Синьхайская революция 1911-1913 гг. Историография проблемы. 
33. Подъем революционного движения в Иране 1905-1911 гг. Отечественная 

историография о событиях в Иране. (М.И.Иванов, З.Е.Арабаджян, Л.С.Васильев). 
34. Младотурецкая революция 1908-1909. Историография проблемы. 
35. Османская Турция в 1909-1914 гг. 
36. Национальный характер японцев в очерках И.А.Гончарова «Фрегат «Паллада». 
37. Реформы танзимата в письмах П.А.Чихачева. 
38. Страны Азии и Африки в годы Первой Мировой войны.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения).   
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн Творческая Включает нижестоящий Отлично 90-100  



ый деятельность  уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 
 
 
Разработчики: 
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А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  
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1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:   

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

            формирование профессиональной компетенции: 

            - способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения 

и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1). 

           Индикаторы достижения: 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История России XVIII – начало XX вв.» относится к обязательной 

части дисциплин, к предметному модулю по истории. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    этапы новейшей отечественной истории в контексте мировой истории, 

социокультурные традиции российского общества; 

− события, явления и процессы новейшей отечественной истории; 

− основные движущие силы и закономерности исторического процесса;  

− основные исторические категории, периодизацию и хронологию, фактический материал 

(основные исторические события), персоналии, проблемы и закономерности новейшей 

отечественной истории 

       Уметь: 

−  анализировать социокультурные различия социальных групп советского и российского 

общества; 

− устанавливать временные, пространственные и причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями и процессами новейшей отечественной истории; 

− раскрывать и анализировать исторические категории;  

− устанавливать причинно-следственные связи исторических событий, явлений, 

процессов, давать им оценку;  

− объяснять смысл проблем новейшей отечественной истории;  

− осуществлять отбор учебного материала, проводить аргументированные исторические 

аналогии, обобщать исторические факты, применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками создания условий для социальной интеграции и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

− навыками использования основных категорий исторической науки в профессиональной 

деятельности;  



− навыками анализа места человека в историческом процессе и политической организации 

общества; 

− навыками самостоятельного научного поиска и анализа информации в рамках учебной 

дисциплины, методами научно-педагогического исследования в предметной области. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

История России 

XVIII в. 

 

Реформы Петра I: предпосылки, содержание, последствия. 

Утверждение абсолютизма в России: признаки, этапы, 

особенности. Особенности российской модернизации. Эволюция 

государственного и социально-экономического строя России. 

Преобразования Петра I в области культуры. Дворцовые 

перевороты: причины внутриполитической нестабильности. 

Фаворитизм как следствие неограниченности монархической 

власти. Внутренняя политика Анны Иоанновны. Бироновщина. 

Особенности дворцового переворота 1741 г. Внутренняя политика 

Елизаветы Петровны. Петр III и его правление. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II: сущность политики просвещенного 

абсолютизма и ее особенности в России. Содержание политики 

просвещенного абсолютизма Екатерины II. Уложенная комиссия 

Екатерины Великой как проявление принципов просвещенного 

абсолютизма. Результаты деятельности комиссии. Власть и 

общество. Обострение социальных отношений. Восстание 

Пугачева. Российские просветители: общественные взгляды Н. И. 

Новикова, С. Е. Десницкого, А. Н. Радищева. Внешняя политика 

России и решение геополитических задач. Внутренняя и внешняя 

политика Павла I: цели, методы, направления. Дворцовый 

переворот 1801 г. и его особенности. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

2. 

 

История России 

первой половины 

XIX в. 

 

Политика Александра I: между либерализмом и консерватизмом. 

Реформы государственного управления начала XIX века: цели, 

содержание, результаты. Проекты Непременного совета и 

Негласного комитета. Проект государственных преобразований М. 

М. Сперанского. Проект Н. Новосильцева. Крестьянский вопрос в 

политике Александра I. Консервативные черты во внутренней 

политике Александра I. А. А. Аракчеев. Политика самодержавия в 

сфере образования и цензуры в первой четверти XIX века. Россия и 

наполеоновские войны. Отечественная война 1812 года: причины, 



подготовка, планы и потенциал сторон, периодизация, формы 

участия населения в войне. Итоги и последствия войны. Причины 

победы России. Заграничный поход русской армии. Венский 

конгресс. Движение декабристов, восстание на Сенатской 

площади. Самодержавие Николая I. Кодификация законов. 

Крестьянский вопрос. Промышленный переворот: сущность, 

особенности, этапы. Развитие рыночных отношений. 

Общественное движение: консерваторы, либералы, радикалы. 

Задачи и направления внешней политики Российской империи. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

3. 

История России 

второй половины 

XIX – начала ХХ вв. 

 

Россия в середине XIX в. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве, промышленности и торговле. Завершение 

промышленного переворота в России. Формирование классов 

капиталистического общества. Железнодорожное строительство. 

Развитие транспортной системы. Внутренняя политика 

пореформенного самодержавия. Александр II. Отмена крепостного 

права. Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. Личное 

освобождение крестьян. Аграрная реформа 1861 г.: реализация, 

результаты, значение. Характеристика «Великих реформ». 

«Контрреформы» 1880-1890-х гг. Александр III. Консервативное, 

либеральное, социалистическое направления общественной мысли 

России второй половины XIX в. Народничество. Рабочее движение. 

Международное положение Российской империи во второй 

половине XIX в: направления, реализация. Расширение 

геополитического пространства: присоединение Средней Азии к 

России; дальневосточное направление; продажа Аляски. 

Культурное пространство и этнокультурный облик империи во 

второй половине XIX в. Внутренняя политика Николая II: 

проблемы социально-экономической модернизации. Власть и 

общество на рубеже XIX-XX вв., эволюция и развитие российского 

парламентаризма. Реформы П. А. Столыпина. Внешняя политика 

России в конце XIX – начале XX вв.: направления, задачи, 

реализация. Россия в Первой мировой войне. Основные тенденции 

развития российской культуры и вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:  

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Реформы Петра I: предпосылки, содержание, последствия.  

Тема 2. Утверждение абсолютизма в России: признаки, этапы, особенности.  

Тема 3. Особенности российской модернизации при Петре I. Эволюция государственного 

и социально-экономического строя России.  

Тема 4. Преобразования Петра I в области культуры.  

Тема 5. Дворцовые перевороты: причины внутриполитической нестабильности. 

Тема 6. Внутренняя и внешняя политика Анны Иоанновны. 

Тема 7. Дворцовый переворот 1741 г. Внутренняя и внешняя политика Елизаветы 

Петровны и Петра III. 

Тема 8. Просвещенный абсолютизм Екатерины II: сущность политики просвещенного 

абсолютизма и ее особенности в России. Уложенная комиссия Екатерины Великой. 

Тема 9. Обострение социальных противоречий в российском обществе в XVIII в. 

Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева.  



Тема 10. Внешняя политика России и решение геополитических задач в период правления 

Екатерины II.  

Тема 11. Внутренняя и внешняя политика Павла I: цели, методы, направления. Дворцовый 

переворот 1801 г. и его особенности.  

Тема 12. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Тема 13. Внутренняя политика Александра I: между либерализмом и консерватизмом.  

Тема 14. Россия и наполеоновские войны. Отечественная война 1812 г. и заграничный 

поход русской армии 1813-1814 гг.  

Тема 15. Движение декабристов и восстание на Сенатской площади 1825 г.  

Тема 16. Самодержавие Николая I. Особенности внутренней политики.  

Тема 17. Задачи и направления внешней политики Российской империи при Николае I.  

Тема 18. Культурное пространство Российской империи в первой половине XIX в. 
Тема 19. Россия в середине XIX в. Особенности экономического развития.  

Тема 20. Александр II и внутренняя политика пореформенного самодержавия. 

Тема 21. Аграрная реформа 1861 г. и ее историческое значение.  

Тема 22. «Контрреформы» Александра III.  

Тема 23. Консервативное, либеральное, социалистическое направления общественной 

мысли России второй половины XIX в.  

Тема 24. Международное положение Российской империи во второй половине XIX в: 

направления, реализация.  

Тема 25. Культурное пространство и этнокультурный облик империи во второй половине 

XIX в.  

Тема 26. Внутренняя политика Николая II: проблемы социально-экономической 

модернизации.  

Тема 27. Власть и общество на рубеже XIX-XX вв., эволюция и развитие российского 

парламентаризма. 

Тема 28. Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины, основные события и итоги.  

Тема 29. Реформы П.А. Столыпина и их значение. 

Тема 30. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв.: направления, задачи, 

реализация.  

Тема 31. Россия в Первой мировой войне.  

Тема 32. Основные тенденции развития российской культуры и вклад России начала XX 

в. в мировую культуру. 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

Тема 1. Борьба за власть в начале царствования Петра I.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Царь Федор Алексеевич и его реформы. 

2. Борьба за власть царевны Софьи: причины поражения. 

3. Начало царствования Петра I – Азовские походы и их результаты. 

4. Великое посольство: цели, задачи, итоги.  

5. Начало реформ Петра I. 

Тема 2. Экономические реформы Петра I. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы, определявшие особенности развития России на рубеже XVII-XVIII вв. Задачи 

правительства Петра I в области внутренней и внешней политики, их взаимная 

обусловленность.  

2. Развитие сельского хозяйства в первой четверти XVIII века: традиционализм и новые 

черты. 

3. Развитие промышленности в первой четверти XVIII века. Особенности мануфактуры 

петровской эпохи (историографический аспект). 



4. Развитие торговли в первой четверти XVIII века. Таможенный тариф 1724 г. 

Меркантилизм. Период первоначального накопления капитала (историографический 

аспект). 

Тема 3. Социальная политика правительства Петра I. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформы Петра I: европейская модель модернизации России.  

2. Реформы государственного управления: сенат, коллегии. 

3. Какова была цель административной реформы Петра I? 

4. «Табель о рангах» и ее социальное значение. 

5. Указы, касающиеся российского дворянства – их цели, смысл и результаты.  

6. Отношение Петра I к церкви. 

Тема 4. Военная реформа и внешняя политика Петра I. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Военные реформы Петра I. Роль армии в жизни страны.  

2. Основные задачи и направления внешней политики Петра I.  

3. Северная война: причины, периодизация, основные события, итоги. 

4. Русско-турецкие отношения в конце XVII – начале XVIII века.  

5. Прутский поход и его последствия.  

6. Персидский (Каспийский) поход Петра I и его результаты.  

7. Итоги внешней политики Петра I. 

Тема 5. Российский абсолютизм в эпоху дворцовых переворотов (вторая четверть XVIII 

века) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российский абсолютизм: признаки, этапы, особенности. Историография проблемы. 

2. Историография периода дворцовых переворотов. 

3. Дворцовые перевороты второй четверти XVIII века и их сущность. Причины 

внутриполитической нестабильности. Екатерина I. Петр II. 

4. Фаворитизм как следствие неограниченности монархической власти. Внутренняя 

политика Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван VI. Особенности дворцового переворота 

1741 г.  

5. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Петр III и его правление. 

6. Внешняя политика России во второй четверти – середине XVIII века: задачи, 

преемственность, направления, итоги. 

Тема 6. Социально-экономическая политика Екатерины II. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российская империя во второй половине XVIII века (историко-географическая и 

демографическая характеристика).  

2. Аграрный сектор экономики во второй половине XVIII века. Признаки разложения 

традиционных форм организации хозяйственной жизни. 

3. Развитие промышленности во второй половине XVIII века. Экономическая политика 

правительства.  

4. Внутренняя и внешняя торговля во второй половине XVIII века. Финансовая система. 

Особенности и факторы развития внутреннего рынка России. 

5. Социальная политика Екатерины II: положение крестьянства и казачества. 

6. Социальная политика Екатерины II: положение привилегированных сословий. 

7. Губернская (областная) реформа Екатерины II. Полицейская реформа. 

Тема 7. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и содержание политики просвещенного абсолютизма и ее особенности в 

России.  

2. Результаты деятельности Уложенной комиссии. 



3. Причины и предпосылки Крестьянской войны 1773-1775 гг. Участники, лозунги, 

особенности.  

4. Этапы крестьянской войны 1773-1775 гг. под предводительством Е. Пугачева. Причины 

поражения, последствия. 

5. Дворянское направление в общественно-политической мысли в России во второй 

половине XVIII в. Общественные взгляды Н.И. Новикова, С.Е. Десницкого. А.Н. Радищев. 

Тема 8. Внешняя политика второй половины XVIII в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внешняя политика России во второй половине XVIII века: задачи, основные 

направления, преемственность курса и новые черты, приоритеты.  

2. Война со Швецией. 

3. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века и их итоги. 

4. «Польский вопрос» в европейской политике. Участие России в разделах Польши. 

5. Влияние французской революции на внешнеполитический курс России в конце XVIII 

века. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тема 9. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отечественные историки о личности и политике Павла I. 

2. Внутренняя политика Павла I: цели, методы, направления.  

3. Положение сословий и административные реформы Павла I.  

4. Внешняя политика Павла I. 

5. Дворцовый переворот 1801 г. и его особенности. 

Тема 10. Особенности социально-экономического развития России в первой половине XIX 

века         

Вопросы для обсуждения: 

1.  Вовлечение помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения и его последствия. 

Роль и место помещичьего предпринимательства. 

2. Усиление эксплуатации крестьян в период кризиса крепостничества и нарушение 

феодальных гарантий существования крестьян. 

3.  Положительная роль крестьянства в нарушении вотчинной системы хозяйства. Рост 

мелких крестьянских промыслов. 

4. Развитие мануфактур и горнозаводской промышленности. Начало   промышленного 

переворота и его стороны. 

5. Рост городов и городского населения. Состояние путей сообщения. 

6. Внутренняя и внешняя торговля. 

Тема  11. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины Отечественной войны 1812 г. Подготовка наполеоновской армии к войне с 

Россией. Соотношение сил накануне войны. 

2. Нашествие французских войск на Россию. Ход боевых действий до Бородинской битвы. 

3. Ход, итоги и место Бородинского сражения в Отечественной войне. 

4. Завершающий этап воины. Изгнание наполеоновских войск из России. 

5. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. 

Тема  12. Движение декабристов и восстание 1825 г. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки и особенности формирования декабристской идеологии. Общая характеристика, 

цели, задачи и деятельность «Союза спасения» и «Союза благоденствия». 

2. «Конституция» Н. Муравьёва. 

3. «Русская правда» П. Пестеля. 

4. «Общество соединённых славян»: программа, цели, задачи и деятельность. 

5. Выступление 14 декабря 1825 г. Современные оценки и дискуссии. 

6. Декабристы и русская культура. 



 

Тема  13. Крестьянский вопрос в политике правительства в 30-40-е гг. XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Образование сословия государственных крестьян и его правовое положение. 

2. Изменения в системе управления государственной деревней. 

3. Реорганизация повинностей государственных крестьян Министерством го-

сударственных имуществ. 

4. Возникновение идеи казённого попечительства. Теория и практика «попечительства». 

5. Итоги и социальные последствия реформы П.Д. Киселёва. 

                         Тема 14. Общественная  мысль  России  второй  четверти XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления общественно-политической мысли. «Философические письма» 

П.Я. Чаадаева. 

2. Феномен западничества. Общественно-политические воззрения западников. 

3. Складывание славянофильского лагеря. Исторические и общественно-политические 

воззрения славянофилов. 

4. Консервативно-охранительный лагерь. С. Уваров и его «Теория официальной 

народности». 

5. Радикальный лагерь. Деятельность кружка петрашевцев. В. Белинский. Учение А. 

Герцена о русском социализме. 

Тема 15. Сословия и социальные группы в России в первой половине XIX в. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Дворянство. 

2. Духовенство. 

3. Купечество. 

4. Интеллигенция. 

5.  Крестьянство и мещанство. 

Тема 16. Крымская война 1853-1856 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обострение Восточного вопроса на рубеже 1840-1850-х гг. Предпосылки и причины 

Крымской войны. 

2. Начальный этап Крымской войны. Русско-турецкая кампания (июнь 1853 – март 1954 

гг.) 

3. Вступление в войну Англии и Франции. Севастопольская оборона. Военные сражения и 

дипломатическая борьба (март 1854 – февраль 1956 гг.) 

4. Завершение войны и условия Парижского мирного договора. 

Тема 17. Подготовка Крестьянской реформы 1861 г. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

2. Отмена крепостного права в отечественной историографии.  

3. Позиции различных социальных групп в отношении освобождения крестьян. 

4. Подготовка реформы 1861 г. (до образования Редакционных комиссий).  

5. Деятельность Редакционных комиссий и окончательная выработка проекта 

освобождения крестьян. 

Тема  18. Отмена крепостного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предоставление личной свободы крестьянам. Организация крестьянского 

самоуправления. 

2. Решение земельного вопроса. Выкупная операция. 

3. Крестьянское движение в ответ на реформу 1861 г. 

4. Последствия и значение отмены крепостного права. 

Тема 19. Сельское хозяйство Российской империи в пореформенный период 



Вопросы для обсуждения: 

1.  Помещичье хозяйство   (сокращение дворянского землевладения и рост буржуазной 

частной собственности; организация помещичьего хозяйства). 

2.  Крестьянское  хозяйство  Европейской  России  (система землевладения, 

совершенствование орудий труда, сельскохозяйственные культуры, социальное 

расслоение крестьян, «раскрестьянивание»). 

3. Пореформенная крестьянская община (передельно-уравнительное землепользование, 

общественно-правовая и тяглая функции общины; мирской сход; круговая порука; 

поддержка правительством замкнутости крестьянских общин и др.) 

4. Переселения крестьян России во второй половине XIX в. по данным переписи 1897 г.; 

основные направления миграций. Важнейшие районы заселения и выхода; социальный и 

национальный аспекты переселений. 

Тема 20. Просвещение в пореформенной России 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Царизм и начальное образование. Положения 1864 и 1870-х гг. Основные типы 

начальных школ и их характеристика. Царизм и национальные школы в России. Система 

Н.И. Ильминского. 

2. Средние учебные заведения в пореформенной России. Спор о классической или 

реальной гимназии. 

3. Высшее образование. Сравнительная характеристика университетских уставов 1863 и 

1884 гг. 

4.  Женское образование.  

Тема 21. Народничество 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная окраска русской общественной мысли. Предпосылки русского социализма. 

Исторические истоки формирования социалистической мысли  России, степень влияния 

западных учений. 

2. Своеобразие народничества как русского явления. Проблема взаимоотношений 

интеллигенции и народа. Революционное и либеральное народничество. 

3. Народнический и марксистский периоды русского социализма. Общее и особенное. 

4. Деятельность народнических организаций и «Хождение в народ» по воспоминаниям 

участников и современников. 

Тема 22. Внешняя политика России в 60-70-е гг. XIX века 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные задачи и направления внешней  политики России  после   окончания  Крымской 

войны.  Деятельность А.М. Горчакова. 

2. Дипломатическая борьба России за выход из международной изоляции: 

а) русско-французские отношения; 

б) русско-германские отношения;   

в) англо-русские отношения. 

3. Отмена Россией нейтрализации Черного моря. 

4. Дальний Восток во внешней политике России. 

Тема 23. Внешняя политика России последней четверти XIX века 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные задачи и направления внешней политики России. 

2. Взаимоотношения России с западноевропейскими странами. Оформление русско-

французского союза. 

3. Взаимоотношения России и Османской империи. Углубление балканского кризиса и 

русско-турецкая война 1877-1878 гг. Решения Сан-Стефанского мирного договора и 

Берлинского конгресса.  



4. Присоединение Средней Азии к России и его последствия. 

Тема 24. Социально-экономическая модернизация  России на рубеже XIX-ХХ вв. 

Реформы С.Ю. Витте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Своеобразие экономического развития России к концу XIX века. Место России в 

мировой экономике.  

2. Программа социально-экономических преобразований самодержавия 1880-1890-х гг. 

Бунге. Вышнеградский.  

3. Жизненный путь, общественно-политические и экономические воззрения С.Ю. Витте.  

4. Финансовая реформа 1897 г. Введение золотого денежного обращения. 

5. Содействие С.Ю. Витте развитию промышленности, торговли и транспорта. Итоги 

преобразований С.Ю. Витте. 

Тема 25. Научная мысль России XIX века 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация российской науки в первой половине XIX века. Научные центры и 

общества. 

2. Достижения естественных и точных наук в первой половине XIX в. 

3. Развитие гуманитарных наук в первой половине XIX в. 

4. Достижения российских учёных во второй половине XIX в. Возрастание роли научных 

знаний в условиях социально-экономической модернизации. 

5. Развитие исторических знаний, лингвистики и других гуманитарных наук в 

пореформенный период. 

Тема 26. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Власть и общество на рубеже XIX-XX вв., эволюция и развитие российского 

парламентаризма. 

2. Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины, основные события и итоги.  

3. Реформы П.А. Столыпина и их значение. 

4. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв.: направления, задачи, 

реализация.  

5. Россия в Первой мировой войне.  

6. Основные тенденции развития российской культуры и вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовить исследовательский проект «Политический проект исторического 

деятеля». 

2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 

3. Составить рецензию на научную статью. 

4. Подготовить реферат. 

Примерная тематика рефератов 

1. Восточные планы Петра I. 

2. Провинциальное дворянство в эпоху Екатерины II. 

3. Социальное и экономическое состояние Урала при Анне Иоанновне. 

4. Противоборствующие силы «Пугачевщины». 

5. Правление Павла I – идеальные цели и реальные результаты. 

6. Монастыри и монашество в России в XVIII в. 

7. Россия и Крым в XVIII в. 

8. Россия и Кавказ в XVIII в. 

9. Персидский и Прутский походы Петра I. 

10. Светлейший князь А.Д.Меншиков. 

11. Герцог Э.И.Бирон и «бироновщина». 



12. Государство и церковь в России XVIII в. 

13. Наука и культура в России в XVIII в. 

14. Российская гвардия. 

15. Российский флот в XVIII в. 

16. Российское провинциальное дворянство. 

17. Дворянское поместье. 

18. Российский провинциальный город в XVIII в. 

19. Политический сыск в России XVIII в. 

20. Домашняя жизнь российского обывателя. 

21. Фавориты и фаворитки у российского трона. 

22. Император Павел I и Европа. 

23. Масонство в России. 

24. Ислам в Российской империи XVIII в. 

25. Правительственный курс Александра I: программа либеральных реформ. 

26. Общественно-политические и правовые воззрения М.М.Сперанского. 

27. Отечественная война 1812 г.: новые оценки и дискуссии. 

28. Вопросы социального переустройства в программных документах декабристских 

организаций. 

29. Восстание декабристов и военные революции в Западной Европе: общее и 

особенное. 

30. Реформы российского законодательства во второй четверти XIX века. 

31. Складывание университетского образования в России в начале XIX века. 

32. Российское дворянство в первой половине XIX века: экономическое положение и 

социально-правовой статус. 

33. Социальные и духовно-нравственные аспекты становления российской 

интеллигенции. 

34. Социально-экономические и правовые аспекты складывания российского 

предпринимательства. 

35. Этапы, особенности и последствия промышленного (технического) переворота  в 

России. 

36. Истоки железнодорожного строительства в России. 

37. Становление русской философской мысли в трудах западников и славянофилов. 

38. Эволюция русского военного искусства в первой половине XIX века. 

39. Россия и Восточный вопрос в первой половине XIX века. 

40. Социально-экономические и геополитические факторы происхождения Кавказской 

войны в XIX веке. 

41. Либеральные реформы 1860-1870-х гг. и складывание системы местного 

самоуправления. 

42. Крестьянская поземельная община во второй половине XIX века. 

43. Народничество, неонародничество и социал-демократия в России: общее и 

особенное. 

44. Развитие торгово-промышленного предпринимательства России в пореформенный 

период. 

45. Польский вопрос во внутренней политике России XIX века. 

46. Дальний Восток во внутренней и внешней политике России на рубеже XIX – ХХ 

вв. 

47. Крестьянский вопрос во внутренней политике самодержавия второй половины XIX 

века. 

48. Рост городов и городского населения России на рубеже XIX – ХХ вв. 

49. Развитие транспортного сообщения России на рубеже   XIX – ХХ вв. 

50. Научная мысль России в пореформенный период. 

51. Общественность и земская школа в пореформенный период. 



52. Просветительство в российских университетах. 

53. Русская архитектура в условиях капиталистического развития и урбанизации. 

54. Русская техническая мысль в конце XIX – начале ХХ века. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юнити, 2015. – 687 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299. –  ISBN 978-5-238-01639-9. – 

Текст: электронный. 

2. Крамаренко, Р.А. Очерки по истории России: от Древней Руси к современной России: 

учебное пособие/ Р.А. Крамаренко, Л.В. Степаненко; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2016. – 110 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576697. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7782-2907-5. – Текст: электронный. 

3. Моисеев, В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. – 2-е изд., стер. – Москва: 

Директ-Медиа, 2014. – Т. 1. – 326 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 –  ISBN 978-5-4458-6472-1. – DOI 

10.23681/231643. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  



Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 

педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 

поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 

комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 

содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 

позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 



овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Программа курса «История России XVIII-начало XX века» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, которая включает необходимость изучения истории России в контексте 

мировой цивилизации, что позволяет избежать дублирования школьной программы и 

преподавать на новом уровне с учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Реформы Петра I: предпосылки, содержание, последствия.  

2. Утверждение абсолютизма в России: признаки, этапы, особенности.  

3. Особенности российской модернизации при Петре I. Эволюция государственного и 

социально-экономического строя России.  

4. Преобразования Петра I в области культуры.  

5. Дворцовые перевороты: причины внутриполитической нестабильности. 

6. Внутренняя и внешняя политика Анны Иоанновны. 

7. Дворцовый переворот 1741 г. Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны и 

Петра III. 

8. Просвещенный абсолютизм Екатерины II: сущность политики просвещенного 

абсолютизма и ее особенности в России. Уложенная комиссия Екатерины Великой. 

9. Обострение социальных противоречий в российском обществе в XVIII в. 

Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева.  

10. Внешняя политика России и решение геополитических задач в период правления 

Екатерины II.  

11. Внутренняя и внешняя политика Павла I: цели, методы, направления. Дворцовый 

переворот 1801 г. и его особенности.  

12. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

13. Внутренняя политика Александра I: между либерализмом и консерватизмом.  

14. Россия и наполеоновские войны. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии 1813-1814 гг.  

15. Движение декабристов и восстание на Сенатской площади 1825 г.  

16. Самодержавие Николая I. Особенности внутренней политики.  

17. Задачи и направления внешней политики Российской империи при Николае I.  

18. Культурное пространство Российской империи в первой половине XIX в. 



19. Россия в середине XIX в. Особенности экономического развития.  

20. Александр II и внутренняя политика пореформенного самодержавия. 

21. Аграрная реформа 1861 г. и ее историческое значение.  

22. «Контрреформы» Александра III.  

23. Консервативное, либеральное, социалистическое направления общественной мысли 

России второй половины XIX в.  

24. Международное положение Российской империи во второй половине XIX в: 

направления, реализация.  

25. Культурное пространство и этнокультурный облик империи во второй половине XIX 

в.  

26. Внутренняя политика Николая II: проблемы социально-экономической модернизации.  

27. Власть и общество на рубеже XIX-XX вв., эволюция и развитие российского 

парламентаризма. 

28. Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины, основные события и итоги.  

29. Реформы П.А. Столыпина и их значение. 

30. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв.: направления, задачи, 

реализация.  

31. Россия в Первой мировой войне.  

32. Основные тенденции развития российской культуры и вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

 

Примеры тестовых заданий:  

 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного правильного ответа 

из предложенных: 

Прочтите отрывок из доклада, составленного в XIX в., и укажите фамилию министра, 

составившего доклад: «...Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного 

пристрастия к... иноземному, распространяя в юных душах радужное уважение к 

отечественному..., оценить... все противоположные элементы нашего гражданского 

образования..., искать этого знаменателя в тройственном понятии православия, 

самодержавия, народности – такова была цель, к которой Министерство народного 

просвещения приближалось десять лет...». 

1. C.С. Уваров 

2. Н.М. Карамзин 

3. А.Х. Бенкендорф 

4. М.Т. Лорис-Меликов 

5. Д.А. Милютин 

6. С.Ю. Витте 

Ответ: _____ 

 

2. На соответствие: 

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий и годами: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

                     События                                                         Участники 

А. Чесменский бой                                                             1. А. Орлов 

Б. Французская революция конца XVIII века                 2. А. Суворов 

В. Падение крепости Измаил                                             3. Станислав II Август  

Г. Разделы Речи Посполитой                                            4. Франсуа-Ноэль Бабеф 

                                                                                              5. Оливер Кромвель 

                                                                                              6. Генрих XIII                                                      

 



Ответ: 

А Б  В  Г  

        

 

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: 

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите верные суждения: 

1) В период правления одного из российских императоров, изображённых на марке, в 

России отменили крепостное право.  

2) В период правления одного из российских императоров, изображённых на марке, в 

России появились первые железные дороги. 

3) В правление одного из представленных в изображении российских императоров 

завершилась Крымская война.  

4) В период правления одного из российских императоров, изображённых на марке, в 

России зародился парламентаризм.  

5) Современником одного из российских императоров, изображённых на марке, был А.Л. 

Ордин-Нащокин. 

 

4. Установление последовательности 

Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

А. Созыв Первой Государственной думы. 

Б. Третьеиюньский государственный переворот. 

В. Кровавое воскресенье. 

Г. Манифест «17 октября». 

Д. Начало Столыпинской аграрной реформы.  

Ответ: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___.5-___. 

 

Примерные вопросы для зачета с оценкой: 

1. Начало царствования Петра I – Азовские походы и их результаты. 

2. Великое посольство: цели, задачи, итоги.  

3. Факторы, определявшие особенности развития России на рубеже XVII-XVIII вв. и 

задачи правительства Петра I в области внутренней и внешней политики.  

4. Развитие сельского хозяйства в первой четверти XVIII века: традиционализм и 

новые черты. 

5. Развитие промышленности в первой четверти XVIII века. Особенности 

мануфактуры петровской эпохи. 

6. Развитие торговли в первой четверти XVIII века. 

7. Реформы Петра I: европейская модель модернизации России.  

8. Реформы государственного управления: сенат, коллегии. 

9. «Табель о рангах» и ее социальное значение. 

10. Указы, касающиеся российского дворянства – их цели, смысл и результаты.  

11. Отношение Петра I к церкви. 

12. Военные реформы Петра I.  

13. Основные задачи и направления внешней политики Петра I.  

14. Северная война: причины, периодизация, основные события, итоги. 

15. Русско-турецкие отношения в конце XVII – начале XVIII века.  

16. Прутский поход и его последствия.  

17. Персидский (Каспийский) поход Петра I и его результаты.  

18. Итоги внешней политики Петра I. 

19. Российский абсолютизм: признаки, этапы, особенности.  

20. Дворцовые перевороты второй четверти XVIII века и их сущность. Причины 

внутриполитической нестабильности.  



21. Фаворитизм как следствие неограниченности монархической власти. Внутренняя 

политика Анны Иоанновны.  

22. Внутренняя политика Елизаветы Петровны.  

23. Петр III и его правление. 

24. Внешняя политика России во второй четверти – середине XVIII века: задачи, 

преемственность, направления, итоги. 

25. Российская империя во второй половине XVIII века (историко-географическая и 

демографическая характеристика).  

26. Аграрный сектор экономики во второй половине XVIII века. Признаки разложения 

традиционных форм организации хозяйственной жизни. 

27. Развитие промышленности во второй половине XVIII века. Экономическая 

политика правительства.  

28. Внутренняя и внешняя торговля во второй половине XVIII века. Финансовая 

система. Особенности и факторы развития внутреннего рынка России. 

29. Социальная политика Екатерины II: положение крестьянства, казачества и 

привилегированных сословий. 

30. Губернская (областная) реформа Екатерины II.  

31. Сущность и содержание политики просвещенного абсолютизма и ее особенности в 

России.  

32. Результаты деятельности Уложенной комиссии Екатерины II. 

33. Причины и предпосылки Крестьянской войны 1773-1775 гг. Участники, лозунги, 

особенности.  

34. Этапы Крестьянской войны 1773-1775 гг. под предводительством Е. Пугачева. 

Причины поражения, последствия. 

35. Дворянское направление в общественно-политической мысли в России во второй 

половине XVIII в. Общественные взгляды Н.И. Новикова, С.Е. Десницкого и др. 

36. Внешняя политика России во второй половине XVIII века: задачи, основные 

направления, преемственность курса и новые черты, приоритеты.  

37. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века и их итоги. 

38. «Польский вопрос» в европейской политике. Участие России в разделах Польши. 

39. Влияние французской революции на внешнеполитический курс России в конце 

XVIII века. Участие России в антифранцузских коалициях. 

40. Отечественные историки о личности и политике Павла I. 

41. Внутренняя политика Павла I: цели, методы, направления.  

42. Положение сословий и административные реформы Павла I.  

43. Внешняя политика Павла I. 

44. Дворцовый переворот 1801 г. и его особенности. 

 

Примерные вопросы для экзамена: 

1. Внутренняя политика в Российской империи в первой четверти XIX в. 

2. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 

3. Причины Отечественной войны 1812 г.  

4. Нашествие французских войск на Россию. Ход, итоги и место Бородинского 

сражения в Отечественной войне. 

5. Завершающий этап воины. Изгнание наполеоновских войск из России. 

6. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. 

7. Истоки и особенности формирования декабристской идеологии. Общая 

характеристика, цели, задачи и деятельность «Союза спасения» и «Союза 

благоденствия». 

8. «Конституция» Н. Муравьёва. 

9. «Русская правда» П. Пестеля. 

10. «Общество соединённых славян»: программа, цели, задачи и деятельность. 



11. Выступление 14 декабря 1825 г. Современные оценки и дискуссии. 

12. Декабристы и русская культура. 

13. Итоги и социальные последствия реформы П.Д. Киселёва. 

14. Самодержавие Николая I. Особенности внутренней политики.  

15. Задачи и направления внешней политики Российской империи при Николае I.  

16. Культурное пространство Российской империи в первой половине XIX в. 

17. Россия в середине XIX в. Особенности экономического развития.  

18. Основные направления общественно-политической мысли. «Философические 

письма» П.Я. Чаадаева. 

19. Феномен западничества. Общественно-политические воззрения западников. 

20. Складывание славянофильского лагеря. Исторические и общественно-

политические воззрения славянофилов. 

21. Консервативно-охранительный лагерь. С. Уваров и его «Теория официальной 

народности». 

22. Радикальный лагерь. Деятельность кружка петрашевцев. В. Белинский. Учение А. 

Герцена о русском социализме. 

23. Обострение Восточного вопроса на рубеже 1840-1850-х гг. Предпосылки и 

причины Крымской войны. 

24. Начальный этап Крымской войны. Русско-турецкая кампания (июнь 1853 – март 

1954 гг.) 

25. Вступление в Крымскую войну Англии и Франции. Севастопольская оборона. 

Завершение войны и условия Парижского мирного договора. 

26. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

27. Отмена крепостного права в отечественной историографии.  

28. Подготовка реформы 1861 г. (до образования Редакционных комиссий).  

29. Крестьянское движение в ответ на реформу 1861 г. 

30. Последствия и значение отмены крепостного права. 

31. Александр II и внутренняя политика пореформенного самодержавия. 

32.  Взаимоотношения России и Османской империи. Углубление балканского кризиса 

и русско-турецкая война 1877-1878 гг. Решения Сан-Стефанского мирного 

договора и Берлинского конгресса.  

33. Присоединение Средней Азии к России и его последствия. 

34. «Контрреформы» Александра III.  

35. Консервативное, либеральное, социалистическое направления общественной 

мысли России второй половины XIX в.  

36. Международное положение Российской империи во второй половине XIX в: 

направления, реализация.  

37. Культурное пространство и этнокультурный облик империи во второй половине 

XIX в.  

38. Своеобразие экономического развития России к концу XIX века. Место России в 

мировой экономике.  

39. Власть и общество на рубеже XIX-XX вв., эволюция и развитие российского 

парламентаризма. 

40. Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины, основные события и итоги.  

41. Реформы П.А. Столыпина и их значение. 

42. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв.: направления, задачи, 

реализация.  

43. Россия в Первой мировой войне.  

44. Основные тенденции развития российской культуры и вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

 



В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).   

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 



Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

 

 

Разработчики: 

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории А.И.Кортунов 

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории И.Н.Баишев 
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Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  
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1. Целью дисциплины является: 
            формирование профессиональной компетенции: 
            - способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения 
и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1). 
           Индикаторы достижения: 
ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета). 
ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 
формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «История новейшего времени» относится к обязательной части 

дисциплин, к предметному модулю по истории. 
4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− основные движущие силы и закономерности исторического процесса;  
− основные исторические категории, периодизацию и хронологию, фактический материал 

(основные исторические события), персоналии, проблемы и закономерности новейшей 
истории 
       Уметь: 

−  раскрывать и анализировать исторические категории;  
− устанавливать причинно-следственные связи исторических событий, явлений, 

процессов, давать им оценку;  
− объяснять смысл проблем новейшей истории;  
− осуществлять отбор учебного материала, проводить аргументированные исторические 

аналогии, обобщать исторические факты, применять полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования основных категорий исторической науки в профессиональной 
деятельности;  
− навыками анализа места человека в историческом процессе и политической организации 

общества; 
− навыками самостоятельного научного поиска и анализа информации в рамках учебной 

дисциплины, методами научно-педагогического исследования в предметной области. 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 



https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Основные тенденции 
экономического и 
социально-
политического 
развития стран 
Европы и Америки в 
начале XX в. Первая 
мировая война. 

Периодизация новейшей истории. Американский и европейский путь 
промышленного развития. Международные отношения в 1900 – 1914 
гг. Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений. 

Межвоенный период. 
 
 

Страны Европы и Америки в 1918-1939 гг. Последствия первой 
мировой войны. Мировой экономический кризис и великая депрессия. 
Кейнсианство и либеральная мысль. Возникновение фашистских 
движений. Международные отношения в межвоенный период. 
Развитие науки, образования, культуры в первой половине XX в 
 
 

 
Вторая мировая 
война. 
 
 

 
Причины Второй мировой войны. «Странная война». Советско-
финская война. Антигитлеровская коалиция. Основные театры 
военных действий. Коренной перелом и открытие второго фронта. 
«Новый порядок» и движение сопротивления. Крах итальянского 
фашизма. Потсдамская конференция. Окончание военных действий на 
Дальнем Востоке. Характер, значение и итоги Второй мировой войны. 

Мир во второй 
половине XX – 
начале XXI вв.   
 
 

 
«Смешанная экономика» или ГМК. Индустриальное общество. НТР. 
Социальная структура общества и теории стратификации. 
Соревнование социальных систем и начало «холодной войны». Гонка 
вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. «Разрядка» 
международной напряженности. Вопрос о политической судьбе 
Германии. Германии во второй половине XX в. Голлизм. Франция во 
второй половине XX в. США в 1945-1991 гг. Кризис 1973 г. 
Неоконсервативная революция. Достижения и кризисы 
социалистического мира. Латинская Америка в 1950-1990-е гг. Страны 
Азии и Африки в 1940-1990-е гг. Войны и революции в странах Юго-
Восточной Азии в 1940-1970-е гг. Развитие науки, образования, 
культуры во второй половине XX в. Мир в конце XX – начале XXI вв. 
Тенденции политического, экономического и культурного развития в 
современном мире (конец XX – начало XXI вв.). 

 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):  
Тема 1. Общая характеристика и основные проблемы периода новейшей истории.  
Тема 2. Парижская мирная конференция и создание Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений. 



Тема 3. Период «капиталистической стабилизации» в странах Запада в 1920-е годы. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его особенности. Основные модели 
выхода из кризиса. 
Тема 4. Авторитарные движения в странах Запада. 
Тема 5. Становление восточно-азиатской модели развития. Развитие Японии и Китая в 1918-
1939 гг. 
Тема 6. Распад Османской империи и эволюция Турецкого государства в межвоенный период. 
Развитие Ирана в 1918-1939 гг. 
Тема 7. Вторая мировая война и формирование Ялтинско-Потсдамской системы 
международных отношений.  
Тема 8. Основные проблемы социально-экономического и политического развития стран 
Запада во второй половине ХХ - начале ХХI вв. США и Великобритания. 
Тема 9. Основные проблемы социально-экономического и политического развития стран 
Запада во второй половине ХХ - начале ХХI вв. Франция. ГДР и ФРГ. 
Тема 10. «Малые страны» Западной Европы и государства Южной Европы во второй 
половине ХХ - начале ХХI вв. 
Тема 11. Формирование мировой социалистической системы. Страны Центральной и 
Юго-Восточной Европы во второй половине ХХ - начале ХХI вв. 
Тема 12. Формирование нового облика Латинской Америки во второй половине ХХ– начале 
ХХI вв. 
Тема 13. Основные тенденции развития Азии и Африки во второй половине XX - начале ХХI 
вв. 
Тема 14. Особенности развития Японии и КНР во второй половине ХХ– начале ХХI вв. 
Тема 15. Страны Индокитая и Индия во второй половине ХХ– начале ХХI вв.: многообразие 
путей развития. 
Тема 16. Экономическое развитие и политический строй Турции и Ирана во второй половине 
ХХ– начале ХХI вв. 
Тема 17. Международные отношения во второй половине ХХ в.  
Тема 18. Международные отношения в начале XXI в.: формирование многополярного 
мира. Глобализация, интеграция и информационное общество.  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
 
Тема 1: Общая характеристика и основные проблемы периода новейшей истории. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Периодизация новейшей истории. Общая характеристика основных этапов новейшей 
истории: 
а) 1918-1939; 
б) 1939-1945; 
в)1945-1991; 
г) 1991- по настоящее время. 
2. Ускорение научно-технического развития и его последствия. 
3. Информационное общество. Основные черты. 
 

Тема 2: Парижская мирная конференция и создание Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка Парижской мирной конференции 1919 года. Дипломатическая борьба 
накануне конференции.  

2. Открытие Парижской мирной конференции, конфликтные ситуации и противоречия 
между союзниками- победителями.  



3. 14 пунктов мирных предложений президента США В. Вильсона, их сравнительный 
анализ с советским «Декретом о мире».  

4. Версальский мирный договор с Германией, его содержание и характер.  
Сен-Жерменский, Нейский, Трианонский, Лозаннский мирные договоры, их 
содержание и значение. 

5. Решения Вашингтонской конференции.  
6. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Международные отношения накануне 

Второй мировой войны.  
 

Тема 3: Период «капиталистической стабилизации» в странах Запада в 1920-е годы. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его особенности. Основные модели 
выхода из кризиса. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Период «капиталистической стабилизации» в странах Запада в 1920-е годы.  
2. Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. 
3. Особенности экономического кризиса в странах Европы 
а) Веймарская республика и мировой кризис 
б) Экономический кризис в Великобритании 
в) Особенности кризиса во Франции 
г) Кризис в Италии 
4. Великая депрессия в США 
5. Основные модели выхода из кризиса. 
 

Тема 4: Авторитарные движения в странах Запада. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Итальянский фашизм. 
2. Причины краха Веймарской республики. 
3. Нацистская идеология и пропаганда. 
4. Становление тоталитарного режима в Германии. 
5. Сущность нацистского режима. 

 
Тема 5: . Становление восточно-азиатской модели развития. Развитие Японии и Китая в 1918-
1939 гг. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Экономика в 1919–29 гг. Деятельность партийных правительств в социальной и 
политической сферах. 

2. Япония в Версальско–Вашингтонской системе международных отношений. Создание 
очага войны на Дальнем Востоке. 

3. Социально–экономическое и политическое положение Китая после первой мировой 
войны (1919–1925 гг.). 

4. Реорганизация Гоминьдана Развитие концепции «трех народных принципов» Сунь 
Ятсена. 

5. Образование КПК. Борьба в КПК по вопросу создания единого национального 
антиимпериалистического фронта. 

6. Японо-китайская война. 
 

Тема 6: Распад Османской империи и эволюция Турецкого государства в межвоенный период. 
Развитие Ирана в 1918-1939 гг. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Турция в конце первой мировой войны. Проблема Турции на Парижской мирной 
конференции 1919 г. Севрский договор. 

2. Возникновение и подъем турецкого национально–освободительного движения. Война 



за независимость и укрепление политического положения национально–
патриотических сил. 

3. Создание и развитие новой системы национальной государственности Турции. 
Мустафа Кемаль. 

4. Социально–экономическое и политическое развитие Ирана после первой мировой 
войны. 

5. Государственный переворот 1921 г.  Политика национально–политических сил Ирана 
по укреплению независимости и защите политического суверенитета (1921–1925 гг.). 

6. Международное положение и внешняя политика Ирана после первой мировой войны. 
  

Тема 7: Вторая мировая война и формирование Ялтинско-Потсдамской системы 
международных отношений. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные проблемы Второй мировой войны в отечественной и зарубежной 
историографии.  

2. Причины Второй мировой войны и проблема периодизации. Этапы Второй мировой 
войны. 

3. Антифашистская коалиция: создание, деятельность и противоречия. 
4. Движение Сопротивления и его роль в войне. 
5. Националистические движения и их деятельность в годы войны. 
6. Итоги Второй мировой войны. Особенности Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений. 
   

Тема 8: Основные проблемы социально-экономического и политического развития стран 
Запада во второй половине ХХ - начале ХХI вв. США и Великобритания. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономическое и политическое развитие США в 1950-е-1980-е гг. 
Деятельность администрации Р. Рейгана. «Рейганомика».  

2. США в 1990-х гг.  
3. Внутренний и внешний курс американских администраций в первые десятилетия 

XXI  в. 
4. «Тэтчеризм» в истории Великобритании. «Неоконсервативная революция».  
5. Деятельность Д. Мейджора. «Новый лейборизм» Энтони Блэра. 
6. Лейбористские кабинеты начала XXI  в. 
 

Тема 9: Основные проблемы социально-экономического и политического развития стран 
Запада во второй половине ХХ - начале ХХI вв. Франция. ГДР и ФРГ. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Франции в 1950-1990-е гг.  
2. Внешняя политика Франции в 1950-1990-е гг. 
3. Франция в первые десятилетия XXI  в.: внешний и внутренний курс. 
4. Складывание системы германского неоконсерватизма. ФРГ в 1950-1990-е гг. 
5. ГДР: внутренний и внешний курс. 
6. Политическое и социально-экономическое развитие объединенной Германии. 
 

Тема 10: «Малые страны» Западной Европы и государства Южной Европы во второй 
половине ХХ - начале ХХI вв. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности социально-экономического и политического развития «малых стран» 
Западной Европы в 1980–2020-х гг. (Австрия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург).  



2. Экономическое и социально-политическое положение стран Северной Европы в 1980– 
1990-х гг. (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания).  
3. Развитие стран Южной Европы в 1980– 2020-х гг. (Италия, Испания, Португалия, 
Греция). 
  

Тема 11:  Формирование мировой социалистической системы. Страны Центральной и 
Восточной Европы во второй половине ХХ - начале ХХI вв. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Освобождение Восточной Европы от фашизма и образование правительств «народной 
демократии». 

2. Строительство социализма по советской модели и особенности социально-
экономического и политического развития стран ЦВЕ в 1947-1989 гг. 

3. Демократические (антисоветские) движения в странах ЦВЕ. 
4. Антикоммунистические революции в странах ЦВЕ и проблемы перехода к новому 

строю. 
5. Основные тенденции развития стран Восточной Европы в 90-х гг. ХХ – н. XXI вв. 
  

Тема 12: Основные тенденции развития Азии и Африки во второй половине XX - начале ХХI 
вв. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Деколонизация. 
2. Особенности развития Африканского континента. 
3. Страны «третьего мира»: выбор пути развития. 
4. Экономическое развитие стран Востока в постколониальный период. 

 

Тема 13: Особенности развития Японии и КНР во второй половине ХХ– начале ХХI вв. 
Вопросы дли обсуждения: 

1. Установление американского оккупационного режима. Формирование японской 
модели представительной демократии. Конституция 1947 г. 

2. Восстановление народного хозяйства и послевоенный период и переход к рыночной 
экономике. Феномен японского «экономического чуда». 

3. Место Японии в мировой политике и экономике в 1980– 2020-х гг. 
4. Победа КПК и начало строительства социалистической экономики в Китае. Политика 

«большого скачка» и народных коммун (1957–1960 гг.). 
5. «Культурная революция». Политика утверждения маоистской модели коммунизма в 

Китае. 
6. Китайская перестройка и современное развитие страны. 

 

Тема 14: Страны Индокитая и Индия во второй половине ХХ– начале ХХI вв.: многообразие 
путей развития. 
Вопросы дли обсуждения: 

1.   Вьетнам. Августовская революция и провозглашение ДРВ в августе 1945 г. 
Сопротивление против французской агрессии (1946-1954 гг.).  
2. Агрессия США во Вьетнаме (1965-1973 гг.). Объединение страны в 1975 г. 
Современный Вьетнам 
3. Камбоджа / Кампучия. Движение Сопротивления, роль Народного фронта и 
монарха в получении независимости. Теория «кхмерского буддийского социализма».  
4. Военный режим Лон Нола и гражданская война 1970-1975 гг. «Социалистический 
эксперимент» группировки Пол Пота - Йенг Сари. 
5. Социально–экономическое и политическое развитие Индии во второй половине ХХ 
6. Индия в начале ХХI вв.: внутренний и внешний курс.  
         



Тема 15: Экономическое развитие и политический строй Турции и Ирана во второй 
половине ХХ– начале ХХI вв. 
Вопросы дли обсуждения: 

1. Специфика политического, экономического и социального развития послевоенной 
Турции. 
2. Военный переворот 12 сентября 1980 г. Переход к гражданскому правлению и 
экономические реформы в 1980–е гг. 
3. Турция в начале ХХI вв.: внутренний и внешний курс. 
4. Реформы «Белой революции» в Иране. 
5. Причины и предпосылки Исламской революции. Основные этапы, события и 
движущие силы революции 1978-1979 гг. 
6. Иран в начале ХХI вв.: внутренняя и внешняя политика.  

 
Тема 16: Формирование нового облика Латинской Америки во второй половине ХХ– начале 
ХХI вв. 
Вопросы дли обсуждения: 

1. Гватемальская революция 1944-1954 гг.  
2. Х.Д. Перон и перонизм в Аргентине.  
3. Кубинская революция  
4.  Чилийская революция 1970-1973 гг. Диктатура Пиночета (1973-1989 гг.). 
5. Никарагуанская революция  
6. Латинская Америка в начале XXI в. 

 
Тема 17: Международные отношения во второй половине ХХ в. 
Вопросы дли обсуждения: 

1. Особенности международных отношений второй половины XX в.  
2. Эпоха «холодной войны». 
3. Проблемы разоружения.  
4. Поворот к разрядке международной напряженности. 
5. Перемены 1980-1990-х гг. 

 
Тема 18: Международные отношения в начале XXI в.: формирование многополярного 
мира. Глобализация, интеграция и информационное общество. 
Вопросы дли обсуждения: 

1. Международные отношения и военная безопасность в современном мире. 
2. Особенности социально-экономического развития Европейского Союза на 

современном этапе.  
3. Терроризм в контексте современных международных отношений. 
4. Информационная составляющая современных международных отношений. 
5. Глобализация и интеграция. 
6. Международные организации в современном мире. 
 

Тема 19: Проблемы стран «третьего мира». Деколонизации и неоколониализм. 
Вопросы дли обсуждения: 

1. Основные этапы и особенности процесса деколонизации. 
2. Значение и последствия ликвидации колониальной системы. 
3. Проблема бедности и отсталости стран третьего мира 
4. Демографические проблемы. 
5. Третий мир и глобализация. 

 
Тема 20: Мировой финансовый кризис и новые мировые движения протеста в начале XXI 
века. 



Вопросы дли обсуждения: 

1. Финансово-экономический кризис 2008 г. Глобальная рецессия.  
2. Кризис мировой банковской системы. Ипотечный кризис. 
3. Новый радикализм в молодежной среде.  
4. Антиглобалисты. 
5. Профсоюзы и протесты. 
6. «Арабская весна». 
7. Формирование сетевых движений. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовить исследовательский проект «Политический проект исторического 
деятеля». 

2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 
3. Составить рецензию на научную статью. 
4. Подготовить реферат. 
Примерная тематика рефератов 

1. Проблема тоталитаризма в отечественной и мировой историографии. 
2. Авторитарные системы в странах Центральной и Восточной Европы. 
3. Исторические условия возникновения и сущность феномена молодежной 

субкультуры. 
4. Феномен молодежных движений. Неформальные молодежные группы. 
5. Женское движение после второй мировой войны.    
6. «Средний класс» и «новый средний класс». 
7. Американская культура в «критическое десятилетие». 
8. Студенческое движение 1967-1968 гг.  
9. Расовый и этнический конфликт: становление мультикультурализма в США 
10. Роль христианско-демократических партий в политической жизни 

западноевропейских стран 
11. Роль социал-демократических партий в политической жизни западноевропейских 

стран 
12. Кризисные явления в странах Восточной Европы в конце 70-х начале 80-х годов, их 

причины и пути преодоления. Изменения в социальной структуре общества 
13. Восток как социокультурное, географическое, историко-культурное, социо-

политическое, экономическое, цивилизационное понятие. 
14. Особенности политических систем на Востоке. 
15. Особенности процессов модернизации на Востоке. 
16. Влияние процессов глобализации на политическую культуру стран Востока. 
17. Особенности демократии в Японии. 
18. Влияние советской модели на современную политическую систему Китая. 
19. Специфика мусульманского политического сознания в Южной Азии. 
20. Специфика религиозной ситуации и ее отражение в общественно-политической жизни 

стран Юго-Восточной Азии. 
21. Проблема политической оппозиции в арабских странах. 
22. Особенности формирования политической культуры в Израиле. 
23. Основные противоречия политической системы Израиля: этноконфессиональный 

характер государства и западная модель демократии. 
24. Специфика политических систем в странах Среднего Востока. 
25. Специфика формирования гражданского общества в Африке. 
26. Этнический фактор в политической культуре стран Африки. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 



образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. 
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 887 
с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540. – ISBN 978-5-238-01493-
7. – Текст : электронный 

2. Зеленская, Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее время : 
учебное пособие / Т.В. Зеленская. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 377 с. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-2563-7. – DOI 10.23681/274113. – Текст : электронный 

3. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник : в 3 ч. / А.М. Родригес, 
Р.Г. Ланда, В.А. Мельянцев и др. ; ред. А.М. Родригес. - Москва : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2012. - Ч. 2. 1945–2000. - 316 с. - (Учебник для 
вузов). [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234929- – Текст : электронный. 

Операционные системы: 
Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://www.modern-current-history.igh.ru/archive 



5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm 
6. http://www.instituteofeurope.ru/publications/seriya-staryj-svet-novye-vremena 
7. http://www.iskran.ru 
8. http://www.istmira.com 
9. http://ushistory.ru 
10. https://postnauka.ru 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 
пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 
педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 
поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 
комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 
содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 
позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 
собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 
овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-
историческом процессе. 

Программа курса «История новейшего времени» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, которая 



включает необходимость изучения истории России в контексте мировой цивилизации, что 
позволяет избежать дублирования школьной программы и преподавать на новом уровне с 
учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 
интерактивных форм обучения: 
      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 
-  Семинары – дебаты; 
- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 
государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 
дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 
вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Проблема тоталитаризма в мировой историографии. 
2. Авторитарные системы в странах Восточной Европы. 
3. Исторические условия возникновения и сущность феномена молодежной субкультуры. 
4. Неформальные молодежные группы. 
5. Женское движение после второй мировой войны.    
6. Политика левоцентристских правительств в 70-90-е гг. в Германии.    
7. Студенческое движение 1967-1968 гг.  
8. Расовый и этнический конфликт: становление мультикультурализма в США 
9. Роль христианско-демократических партий в политической жизни западноевропейских 

стран 
10. Роль социал-демократических партий в политической жизни западноевропейских 

стран 
11. Кризисные явления в странах Восточной Европы в конце 70-х начале 80-х годов, их 

причины и пути преодоления. Изменения в социальной структуре общества 
12. Положение индуистской и мусульманской конфессий в независимой Индии. Исторические 

истоки напряженных отношений между ними. 
13. Проблемы индийско-пакистанских отношений вокруг Кашмира и возможные пути 

урегулирования этой проблемы. 
14. Социально-экономическое положение некоренных национальных меньшинств в станах 

Индокитая: история и современность. 
15. Миротворческие операции ООН в «горячих точках» планеты и механизмы их 

осуществления. 
16. Роль политического ислама в немусульманских странах. 
17. Основные характеристики исламской модели развития. 
18. Основные факторы увеличения численности мусульман и усиления экономического 

потенциала мусульманских стран на современном этапе. 
19. Панисламизм и его содержание. 
20. Причины распространения авторитарных режимов в мусульманских странах. 



21. Организация «Исламская конференция», и основные направления ее деятельности. 
22. Организация «Братья-мусульмане», причины ее создания, идеология, деятельность, 

историческое значение и роль в мусульманском мире. 
23. Ислам и особенности модернизации в мусульманском мире.  
24. Борьба с международным терроризмом, выступающим под флагом ислама: проблемы и 

перспективы, 
25. Ислам в политической жизни Ирана после победы исламской революции и в настоящее 

время. 
 

Примерные тестовых заданий:  
 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного 
правильного ответа из предложенных: 
 
Прочтите отрывок из исторического источника и назовите политического деятеля, 

которому принадлежит высказывание: «...От Штеттина на Балтике до Триеста на 
Адриатике, через весь континент, был опущен «железный занавес». За этой линией 
располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной 
Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти 
знаменитые города с населением вокруг них находятся в том, что я должен назвать 
советской сферой, и все они, в той или иной форме, объекты не только советского 
влияния, но и очень высокого, а в некоторых случаях и растущего контроля со стороны 
Москвы� ...». 
1. У. Чечилль 
2. Р. Рейган 
3. Д. Трамп 
4. М. Тэтчер 
5. З. Бжезинский 
6. А. Даллес 
 
Ответ: _____ 
 
2. На соответствие: 

 
 Установите соответствие между событиями и  
и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
                                              

Событие Дата 

1.Военно-морской договор между 
Великобританией и Германией 

а)1936 

2. Подписание «Антикоминтерновского 
пакта» 

б) 1937 

3. Выход Италии из Лиги Наций в) 1935 

4. Вступление СССР в Лигу Наций г) 1938 

5. Мюнхенское соглашение д)1934 

 

Ответ:  

А Б  В  Г  Д 

         

 

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: 



В 1966 г. Мао Цзедун инициировал начало «культурной революции». Укажите два любых 
последствия данного события. 

1. Широкомасштабные репрессии против партийной оппозиции и интеллигенции. 
2. Повышение уровня грамотности простых китайцев.  
3. Реформа китайской письменности. 
4. Колоссальный урон культуре и образованию. 
5. Нормализация отношений с США.  

 
Ответ:_____ 
 

5. Установление последовательности 
Расположите в хронологическом 
порядке следующие события: 
А. Мюнхенское соглашение. 
Б. Роспуск III Интернационала. 
В. Парижская конференция. 
Г. Выход Японии из Лиги Наций. 
Д. Пакт Молотова-Риббентропа.  
 
Ответ: 1-___; 2-___; 3-___; 4-
___.5___. 
Ответ: А-___; Б-___; В-___; 
Г___.Д___. 
 
 
Могут быть тестовые задания 
-  на анализ исторических карт, 
схем;  
-анализ иллюстративного 
материала 

           
 

 
Примерные вопросы для экзамена: 

1. Характеристика периода послевоенного политического кризиса 1918-1923 годы и 
периода капиталистической стабилизации 20-х годов. 

2. Характеристика мирового экономического кризиса 1929-1933 годов и его 
последствий. 

3. Положение Германии на международной арене в 1919-1939 годах. 
4. Экономическое развитие Германии в 1919-1939 годах. Политическая борьба и 

причины прихода Гитлера к власти.  
5. Проблемы экономического развития Германии в 1919-1939 годах. 
6. Сущность фашизма как социально-экономического и политического явления. 
7. Экономическое развитие и политическая борьба и в США в 1918-1939 годах. 
8. Социально-экономические мероприятия администрации Ф. Рузвельта (Программа 

«нового курса»). 
9. Проблемы экономического развития Франции. Политическая борьба (1918-1939 

гг.). 
10. Экономическое развитие Италии в 1918-1939 годах. Становление фашистского 

режима и особенности итальянского фашизма. 
11. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 
12. Политика невмешательства (поощрения агрессора): истоки, основные вехи и 

последствия. Попытки создания системы коллективной безопасности. 
13. Политический кризис 1939 года. 



14. Причины и характер второй мировой войны. 
15. Основные события первого периода второй мировой войны (1 сентября 1939 года - 

22 июня 1941 года). 
16. 3ападноевропейский театр военных действий второй мировой войны и его роль в 

разгроме нацистской Германии. 
17. Основные вехи в развитии антигитлеровской коалиции. Взаимоотношения между 

союзниками. Значение ленд-лиза. 
18. Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений в годы 

второй мировой войны. 
19. Внешняя политика американского правительства в 1945-1962 годах (Эволюция 

внешнеполитической стратегии, основные факты внешней политики). 
20. Внешняя политика американского правительства в 1962-1992 годах. 
21. Внешняя политика американского правительства в 1992-2020-х гг. годах. 
22. Функционирование и эволюция партийно-политической системы США во второй 

половине ХХ – начале XXI в. 
23. Функционирование и эволюция партийно-политической системы ФРГ во второй 

половине ХХ – начале XXI в. 
24. Функционирование и эволюция партийно-политической системы Великобритании 

во второй половине ХХ – начале XXI в. 
25. Социально-экономические модели стран Западной Европы во второй половине ХХ 

– начале XXI в.: общее и особенное. 
26. Внешняя политика западноевропейских правительств во второй половине ХХ – 

начале XXI в.: общее и особенное. 
27. Процесс формирования «Общества потребления» или «Государства всеобщего 

благосостояния». Основные характеристики стран развитого капитализма в период 
с конца 1940-ых до середины 1970 годов. 

28. Процесс формирования и основные характеристики «постиндустриального» или 
«информационно-компьютерного общества» во второй половине 1970-х начале 
1990-х годов.  

29. Изменения в социальной структуре общества и интеграционные процессы в 
странах развитого капитализма. 

30. Роль социал-демократических партий в политической жизни западноевропейских 
стран. 

31. Кризисные явления в странах Центральной и Восточной Европы в конце 70-х - 80-х 
годов, их причины и пути преодоления. 

32. Социально-экономическая политика правительственных кругов и политическое 
развитие  в странах Центральной и Восточной Европы в 90-е годы XX века - начале 
XXI века. 

33. Восток в мировом историческом процессе ХХ-ХХI вв. 
34. Становление восточно-азиатской модели развития. Развитие Японии в 1918-1945 гг. 
35. Внутреннее и международное положение Китая (1918–1945 гг) 
36. Индийская модель развития. Индия в 1918-1945 гг. 
37. Распад Османской империи и эволюция Турецкого государства в межвоенный период. 
38. Социально–экономическое и политическое развитие Египта в 1920–45 гг. 
39. Мусульманский мир между национализмом и исламизмом. Межвоенное развитие 

Ирана. 
40. История Афганистана 1918–1945 гг. 
41. Арабские страны Азии и Северной Африки: общая характеристика. 
42. Страны Азии и Тропической и Южной Африки в межвоенный период. 
43. Страны Востока в межвоенный период: решение колониального вопроса    после    

Первой     мировой    войны,    особенности    социально-экономического и 
политического развития. 



44. Распад колониальной системы. Проблема выбора пути развития освободившихся 
стран. 

45. Тенденции экономического и политического развития стран Востока после первой 
мировой войны. 

46. Колониализм и деколонизация: этапы, характерные черты, особенности. 
47. Причины милитаризации Японии в межвоенный период. Особенности японского 

фашизма. 
48. Война на Тихом океане (1941-1945 гг.): этапы, основные сражения, дискуссионные 

вопросы. 
49. Япония   в   период   американской   оккупации   (1945-1951   гг.).   Сан-Францисская 

конференция 1951 г. 
50. Особенности социально-экономического и политического развития Китая в 

межвоенный период. 
51. Афганистан в 1918-45 гг.  
52. Иран в 1918-1945 гг. Реформы Реза-шаха Пехлеви. 
53. Экономическое и политическое развитие Египта в 1918-1945 гг. 
54. Особенности экономического развития стран Африки в межвоенный период. 
55. Проблема выбора пути развития освободившихся стран. 
56. Экономическое развитие Японии в 1950-90-е гг. Японское «экономическое чудо». 
57. Победа народной революции в Китае (1945-1949 гг.). КНР в 1949-1957 гг.  
58. «Культурная революция» в КНР (1966-76 гг.). Оценки маоизма в китайской 

историографии. 
59. Экономическое развитие КНР с 1976 г. Особенности китайской перестройки. 
60. Афганистан в 1945-78 гг. Режим М. Дауда. Причины Апрельской революции 1978 г. 
61. Причины ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. 
62. Афганистан под властью исламских фундаменталистов: правительство Б.Раббани, 

режим талибов в Кабуле (1992-2001 гг.). 
63. Иран после Второй мировой войны. Причины неэффективности и последствия реформ 

«Белой революции». 
64. Исламская революция 1978-79 гг. в Иране. 
65. Война в Персидском заливе ( 1990-1991 гг.) и раскол арабского мира. 
66. Агрессия США во Вьетнаме (1965-1975). 
67. Экономическое и политическое развитие Египта при Г.А. Насере (1952-1970 гг.). 
68. Экономическое и политическое развитие Египта в 1970-2000–е гг. 
69. Арабо-израильские войны (1948-1982 гг.). Израиль и арабские государства на 

современном этапе. Пути урегулирования конфликта. 
 

 

 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения).   
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 

Пятибалль
ная шкала 

БРС, % 
освоения 



формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

(академиче
ская) 
оценка 

(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:   

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества. 

            формирование профессиональной компетенции: 

            - способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения 

и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1). 

           Индикаторы достижения: 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Новейшая отечественная история» относится к обязательной части 

дисциплин, к предметному модулю по истории. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    этапы новейшей отечественной истории в контексте мировой истории, 

социокультурные традиции российского общества; 

− события, явления и процессы новейшей отечественной истории; 

− основные движущие силы и закономерности исторического процесса;  

− основные исторические категории, периодизацию и хронологию, фактический материал 

(основные исторические события), персоналии, проблемы и закономерности новейшей 

отечественной истории 

       Уметь: 

−  анализировать социокультурные различия социальных групп советского и российского 

общества; 

− устанавливать временные, пространственные и причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями и процессами новейшей отечественной истории; 

− раскрывать и анализировать исторические категории;  

− устанавливать причинно-следственные связи исторических событий, явлений, 

процессов, давать им оценку;  

− объяснять смысл проблем новейшей отечественной истории;  

− осуществлять отбор учебного материала, проводить аргументированные исторические 

аналогии, обобщать исторические факты, применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками создания условий для социальной интеграции и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 



− навыками использования основных категорий исторической науки в профессиональной 

деятельности;  

− навыками анализа места человека в историческом процессе и политической организации 

общества; 

− навыками самостоятельного научного поиска и анализа информации в рамках учебной 

дисциплины, методами научно-педагогического исследования в предметной области. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Революция 1917 г. и 

Гражданская война 

в России 

 

Российская революция 1917 г. и революционная традиция 

европейской цивилизации. Влияние Первой мировой войны на 

революцию 1917 г. Россия между трех диктатур: Керенский, Ленин 

и Корнилов в апреле – октябре 1917 г. Советское государство – от 

власти Советов к власти большевистской партии. Почему красные 

победили белых в Гражданской войне? Российское крестьянство в 

годы «военного коммунизма». Идеология и культура периода 

Гражданской войны и «военного коммунизма». 

 

2. 

СССР в 1920-1930-е 

гг. 

 

 

Население и общество советской России в 1920-1930-е гг. 

Свертывание нэпа и становление советской мобилизационной 

экономики. Вторая революция в деревне: коллективизация и ее 

последствия. Сталинизм как особая система управления обществом 

и государством. Культурное пространство советского общества в 

1920-1930-е гг. 

 

 

3. Советский Союз 

накануне и в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 1939-1945 

гг. 

 

 

 

Советская концепция Великой Отечественной войны. Начало 

второй мировой войны. Великая Отечественная война 1941–1945 

гг.: этапы войны, фронт и тыл в условиях войны. 1941-й год: 

причины поражения Красной Армии. Битва экономик: почему 

Магнитка победила Рур. Оккупационный режим на территории 

СССР. Коллаборационизм в годы Второй мировой войны. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Стратегия союзных 

держав на заключительном этапе войны. Источники Победы. 

4. Советская 

сверхдержава в 

1946-1991 гг. 

Послевоенный сталинизм: власть и общество. Начальный период 

холодной войны. Особенности экономического развития СССР в 

1946-1953 гг. Свет и тени XX съезда КПСС. Шестидесятники: мир 



 

 

советского человека. СССР и страны социализма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг. Советское общество в 1945 – 

первой половине 1960-х гг.: культурное пространство и 

повседневная жизнь. Консервативный социализм: идеология, 

политика, экономика. Диссидентское движение в СССР. СССР и 

КНР. 1950-е – 1970-е гг. Участие СССР в региональных 

конфликтах. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-

х гг.: культурное пространство и повседневная жизнь. 

«Перестройка»: 30 лет спустя (теория нереформируемости СССР и 

ее критика). «Рыночный» социализм в СССР. Почему исчез 

Советский Союз? Основные тенденции развития культуры в 

период «перестройки» (1985-1991 гг.) 

5. 

Современная Россия 

 

 

Феномен Б. Н. Ельцина как политического деятеля. Радикальные 

экономические реформы и приватизация. Россия и страны СНГ на 

постсоветском пространстве. Президентство В. В. Путина. 

Социально-экономическая стабилизация в стране в начале XXI в. 

Политика российского руководства в социальной сфере. 

Современная Россия в системе международных отношений. 

Воссоединение Крыма с Россией. Культура и наука России в конце 

XX – начале XXI в. 

 

 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Представления российских марксистов о путях развития страны и мировой 

цивилизации.  

Тема 2.  Февральская революция в России Двоевластие. Цели основных политических сил 

и пути их достижения (март-июнь 1917 г.). 

Тема 3. Июль-октябрь 1917 г. От кризиса демократической революции к большевистской 

власти.  

Тема. 4. Курс советского руководства на коммунизацию России (октябрь 1917 – июнь 

1918 гг.). 

Тема 5. Эволюция большевистского и антибольшевистского лагерей в ходе гражданской 

войны.  

Тема 6. Политика «военного коммунизма». 

Тема. 7. Новая экономическая политика – причины, содержание, результаты. 

Тема 8. Политическое развитие Советского государства в 1920-е годы.  

Тема 9. Социально-экономическое развитие СССР в 1930-е годы. «Большой скачок»: 

причины и результаты.  

Тема 10. Политическое развитие СССР в 1930-е годы. Установление тоталитарной 

системы.  

Тема 11. Внешняя политика советского руководства в 1917-1939 гг.: цели и результаты  

Тема 12. Развитие советской культуры в межвоенный период. 

Тема 13. Начальный период Великой Отечественной войны.  

Тема 14. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Тема 15. Внутренняя и внешняя политика СССР в годы войны. 

Тема 16. Победный этап Второй Мировой войны.  

Тема 17. СССР в период позднего сталинизма. Внутренняя политика. 

Тема 18. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». 



Тема 19. Политические и социально-экономические реформы Н.С.Хрущева. «Оттепель» в 

духовно-культурной сфере.  

Тема 20. Внешняя политика СССР в 1953-1985 гг.: от международных кризисов до 

политики разрядки и новой волны «холодной войны». 

Тема 21. Внутренняя политика СССР в 1964-1985 гг.  

Тема 22. СССР в 1985-1991 гг. Политика перестройки. 

Тема 23. Новое политическое мышление и внешняя политика СССР. 

Тема 24. Обострение межнациональных отношений и распад СССР. 

Тема 25. Становление России как суверенного государства в 1992-1992 гг. 

Тема 26. Российское общество в условиях радикальных реформ.  

Тема 27. Общая стабилизация обстановки в Российской Федерации (2000-2013 гг.). 

Тема 28. Определение национальных приоритетов в РФ во внутренней и внешней 

политике (2014-2022 гг.).  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Представления российских марксистов о путях развития страны и мировой 

цивилизации  

Вопросы для обсуждения:  

1. Марксистская концепция истории 

2. Марксисты о путях преобразования общества. 

3. Марксистский подход к классификации общества. 

Тема 2: Февральская революция в России Двоевластие. Цели основных политических сил 

и пути их достижения (март-июнь 1917 г.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-политический и экономический кризис в России в феврале 1917 г. 

Причины революции. 

2. Начало и ход революции. 

3. Проблема двоевластия. 

4. Классы и партии в период Февральской революции. 

5. Итоги и последствия революции.   

Тема 3: Июль-октябрь 1917 г. От кризиса демократической революции к большевистской 

власти  

Вопросы для обсуждения:  

1. Политическая обстановка в стране после свержения царизма. Альтернативы 

развития страны после Февральской революции.  

2. Курс большевиков на социалистическую революцию. «Апрельские тезисы» 

Ленина. 

3. Внутренняя и внешняя политика временного правительства. 

4. Корниловский мятеж (август 1917).  

5. Большевизация советов.  

Тема 4: Курс советского руководства на коммунизацию России (октябрь 1917 – июнь 1918 

гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кризис демократической альтернативы. Временное правительство и проблемы 

власти, войны и реформ. 

2. Большевики к осени 1917 г. Подготовка вооруженного восстания. Современные и 

советские оценки. 

3. Вооруженное восстание в Петрограде в октябре 1917 г. 

4. II съезд советов. Первые декреты новой власти. 

Тема 5: Эволюция большевистского и антибольшевистского лагерей в ходе гражданской 

войны  

Вопросы для обсуждения:  



1. Первое советское правительство. Блок большевиков с левыми эсерами. 

2. Принятие Конституции РСФСР — первой советской конституции. 

3. Создание ВЧК. 

4. Буржуазные партии после Октября 1917 г. 

Тема 6: Политика «военного коммунизма» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины введения политики «военного коммунизма» 

2. Экономическая политика большевиков. «Красногвардейская атака» на капитал. 

3. Итоги политики «военного коммунизма».  

Тема 7: Новая экономическая политика – причины, содержание, результаты  

Вопросы для обсуждения:  

1. Международное положение советской республики после окончания гражданской 

войны и иностранной военной интервенции. 

2. Политический и экономический кризис в России в 1920-21 гг. 

3. Решения X съезда РКП(б) о замене продразверстки натуральным налогом. Переход 

к НЭПу. 

4. НЭП на практике: промышленность и сельское хозяйство. Результаты и 

последствия. 

5. Проблемы политической власти в годы НЭПа.   

Тема 8: Политическое развитие Советского государства в 1920-е годы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внутрипартийная борьба 

2. Иностранная интервенция: замысел и последствия. 

3. Белое движение. Его идеология, программа. 

4. Итоги и уроки гражданской войны. Причины победы большевиков. 

5. Образование СССР – многонационального социалистического государства.  

Тема 9: Социально-экономическое развитие СССР в 1930-е годы. «Большой скачок»: 

причины и результаты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Демонтаж НЭПа. Альтернативные пути развития страны. 

2. Форсированная индустриализация: сущность, методы. 

3. Образование ГУЛАГа. 

4. Результаты первых пятилеток. Итоги и цена индустриализации. 

5. Коллективизация в СССР.  

Тема 10: Политическое развитие СССР в 1930-е годы. Установление тоталитарной 

системы Вопросы для обсуждения: 

1. Восхождение Сталина к власти. Политическая борьба в большевистском 

руководстве на рубеже 20-30-х годов. 

2. Политические процессы и массовые репрессии 1930-х гг. 

3. Культ личности как феномен массового сознания. 

4. Социальная база сталинского режима. Складывание тоталитарного государства в 

СССР.  

Тема 11: Внешняя политика советского руководства в 1917-1939 гг.: цели и результаты 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Новый курс» советской дипломатии.  

2. Мюнхенский сговор 1938 г. и разрыв с концепцией коллективной безопасности. 

3. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. 

4. Пакт о ненападении и договор о дружбе и границе между СССР и Германией.  

Тема 12: Развитие советской культуры в межвоенный период  

Вопросы для обсуждения: 

1. Искусство, культура и быт в годы войны 

2. Церковь и государство 



3. «Философский пароход»: взаимоотношения власти и интеллигенции 

4. Духовная и социальная жизнь советского общества. 

5. Зарубежные общественные деятели о советской стране 1930-х годов. 

6. Движение Пролеткульта. 

Тема 13: Готовность СССР к Великой Отечественной войне 

Вопросы дли обсуждения: 

1. Экономика страны. Рост военного производства. 

2. Состояние Красной Армии. Репрессии против командного состав армии и флота.  

3. Чрезвычайные меры в области трудового законодательства. 

Тема 14: Первый период Великой Отечественной войны 

Вопросы дли обсуждения: 

          1. Основные сражения первых месяцев войны и их итоги. 

2. Причины неудач Красной Армии. 

3. Битва под Москвой и крах германской стратегии «молниеносной войны» 

4. Военные неудачи Красной Армии весной-летом 1942 г.: причины и последствия. 

Тема 15: Советский тыл и партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 

Вопросы дли обсуждения: 

1. Перестройка экономики на военный лад. 

2. Вклад науки в военное производство. 

3. Партизанское и подпольное движение. 

Тема 16: Политическая и духовная жизнь в годы Великой Отечественной войны 

Вопросы дли обсуждения: 

1. Государственная власть в годы войны: централизм и демократия. 

2. Церковь и государство. 

3. Культура и быт. 

4. Репрессии и депортация народов. 

Тема 17: Россия и мир в годы войны 

Вопросы дли обсуждения: 

1. Формирование антигитлеровской коалиции: предпосылки и основные этапы. 

2. Ленд-лиз и его роль в совместной борьбе против фашизма. 

3. Международные конференции союзных держав периода второй мировой войны: 

общее и особенное. 

Тема 18: Социально-экономическое развитие страны в первое послевоенное десятилетие 

Вопросы дли обсуждения: 

1.Восстановление народного хозяйства: источники, темпы, успехи, диспропорции. 

2. Состояние сельского хозяйства. 

3. Отмена карточной системы. Денежная реформа. 

4. Социальная политика. 

Тема 19: Международные отношения и внешняя политика СССР (1945 -середина 1950-х 

гг.) 

Вопросы дли обсуждения: 

1. «Холодная война»: истоки, причины, проявления, последствия. 

2. Германский вопрос и позиция СССР. 

3. Создание социалистического лагеря: предпосылки, методы, противоречия. 

Тема 20: Общественно-политическая жизнь страны в середине 1940-х - начале 1950-х 

годов 

Вопросы дли обсуждения: 

            1.Послевоенные, идеологические кампании и репрессии. Политические процессы 

40-х-50-х годов.  

2. Успехи и трудности развития науки и культуры. 

3. Особенности национальной политики. 

4. Смерть Сталина и борьба за власть в советском руководстве. 



Тема 21: Политика «оттепели» и реформы 1950-х - 1960-х годов 

Вопросы дли обсуждения: 

1. XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина.  

2. Политика десталинизации Реабилитация жертв репрессий и депортации.  

3. Внутрипартийная борьба во второй половине 1950-х годов. Отстранение 

Н.С.Хрущева от руководства. 

Тема 22: Социально-экономическое развитие СССР в середине 1960-х – 1980-х годов 
Вопросы дли обсуждения: 
1. Предпосылки и сущность экономических реформ 1965 г.  

2. Советская промышленность в 1965-1982 гг.: динамика, проблемы, результаты. 

3. Сельское хозяйство СССР в 1965-1982 гг.: темпы, особенности и итоги развития. 

4. Социальное развитие страны в 1965-1982 гг.: достижения и проблемы. 

5. Состояние советской экономики в начале 1980-х гг. и экономические эксперименты 

1983-1984 гг. 

Тема 23: Кризис советской модели общественно-политической системы 
Вопросы дли обсуждения:  

1. Политическая система СССР в 1964-1982 гг.: своеобразие и уникальность. 

2. Конституция СССР 1977 года и реальная жизнь. 

3. Диссидентское движение. 

4. Политическое развитие СССР в 1983-1984 гг. 

Тема 24: СССР в годы перестройки и ее итоги. 
Вопросы для обсуждения: 

1. М.С. Горбачев. Концепция ускорения и перестройки: желаемое и 

действительность.  

2. Политика гласности и реформирование политической системы. 

3. «Новое мышление» М.С. Горбачева и коренные изменения внешнеполитического 

курса СССР.  

4. Распад СССР и геополитические последствия.  

Тема 25: Российское общество во второй половине 1990-х годов. 

Вопросы для обсуждения: 

      1. Президентские выборы 1996 г. Начало нового этапа либеральных реформ. 

      2. Кадровая «чехарда» в высших эшелонах власти в стране. Смена премьер-министров. 

      3. Финансовый кризис августа 1998.  

      4. Изменение экономической и политической ситуации в стране. Правительство Е.М. 

Примакова. Отставка Б.Н. Ельцина. 

Тема 26: Внутренняя и внешняя политика РФ в 2000-2013 гг.  

 Вопросы для обсуждения: 

       1. Назначение В.В. Путина премьер-министром. Президентские выборы 2000 г. Смена 

политических эпох. 

       2. Первые шаги нового руководства страны по консолидации общество. Российские 

олигархи и власть. 

       3. Российская экономика в начале XXI в.  

       4. Новые акценты во внешней политике России. 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Подготовить исследовательский проект «Политический проект исторического 

деятеля». 

2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 

3. Составить рецензию на научную статью. 

4. Подготовить реферат. 

Примерная тематика рефератов 

      1. И. В. Сталин и его окружение. 



2. Берлинский кризис. 

3. Корейская война: причины, ход войны, последствия, оценки. 

4. Смерть Сталина и расстановка политических сил внутри руководства страной. 

5. Г. М. Маленков и Н. С. Хрущев – два подхода к реформам. 

6. Карибский кризис. 1962 г.  

7. Л.И.Брежнев как политик. 

8. Реформа Косыгина и ее оценка в отечественной и зарубежной литературе. 

9. Советские войска в Афганистане: причины, ход военных действий, политические и 

исторические последствия 

10. Феномен Ю. В. Андропова. 

11. Перестройка в историческом измерении. Михаил Горбачев – мифы и реальность. 

12. Политический портрет Б. Н. Ельцина. Вехи политической биографии. 

13. Беловежское соглашение и роль Ельцина. 

14. Период «двоевластия» и октябрь 1993 г. – конец власти Советов. 

15. Конституция РФ 1993 г.  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 

2015. – 687 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299. –  ISBN 978-5-238-01639-9. – 

Текст: электронный. 

2. Крамаренко, Р.А. Очерки по истории России: от Древней Руси к современной России: 

учебное пособие/ Р.А. Крамаренко, Л.В. Степаненко; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2016. – 110 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 



URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576697. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7782-2907-5. – Текст: электронный. 

3. Моисеев, В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. – 2-е изд., стер. – Москва: 

Директ-Медиа, 2014. – Т. 1. – 326 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 –  ISBN 978-5-4458-6472-1. – DOI 

10.23681/231643. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 



клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 

педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 

поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 

комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 

содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 

позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Программа курса «Новейшая отечественная история» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, которая 

включает необходимость изучения истории России в контексте мировой цивилизации, что 

позволяет избежать дублирования школьной программы и преподавать на новом уровне с 

учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
1. Понятие «революция» в исторической ретроспективе. К. Маркс о революции, 

классовой борьбе и социализме. Основные тенденции современной российской 

историографии Революции 1917 г. в России. 

2. Современные дискуссии о хронологических рамках, движущих силах и характере 

революции 1917 г. 

3. Политические, социальные и экономические аспекты революции 1917 г. Общие 

(европейские) и особенные черты российской революции 1917 г. 

4. Февраль и Октябрь: две стадии или две революции? 

5. Ленинская оценка Февраля («Письма из далека» и др.). 

6. Временное правительство: основные направления внутренней и внешней политики, 

политические портреты лидеров. 

7. Ленинская стратегия и тактика в апреле-июне 1917 г. 

8. Деятельность основных политических сил летом 1917 г. 



9. Корниловщина: причины, ход, последствия и исторические уроки. 

10. Временное правительство и украинская Центральная Рада в 1917 г. 

11. Современные оценки Октября в российской и зарубежной историографии. 

12. Советское государство в 1917-1921 гг.: учреждения, аппарат, идеология, особенности. 

13. Гражданская война в России: почему «красные» победили «белых»? 

14. Рабочий протест в годы Гражданской войны. 

15. Современная российская историография о причинах и характере Гражданской войны 

в России. 

16. Социальные и демографические последствия Гражданской войны. 

17. Аграрные программы большевиков и их реализация в годы Революции и Гражданской 

войны. 

18. Современная российская и зарубежная историография о доминирующих конфликтах в 

российской деревне в годы Революции и Гражданской войны. 

19. Демографическое развитие страны в 1920-1930-е гг.; брак и семья в советской России 

в довоенный период. 

20. Экономическое развитие страны в 1920-е гг.: основные черты и особенности. 

21. Сравнительный анализ советских экономических моделей в годы «военного 

коммунизма», нэпа и в 1930-е гг. 

22. «Коллективизация» - огосударствление сельского хозяйства страны, экспроприация 

крестьян или переход к социалистическим формам хозяйствования в деревне.  

23. Колхозная система и ее базовые элементы: экономический, социальный, правовой. 

24. Голод 1932-1933 гг.: причины, масштабы, последствия. Современные дискуссии о 

характере голода. 1932-1933 гг. в российской и зарубежной историографии. 

25. Сталинизм как совокупность форм, методов и механизмов экономической жизни 

страны, управления советским обществом и идеологической обработки населения. 

26. Ленинизм – троцкизм – сталинизм как исторические категории. 

27. Сталин и аппарат: проблемы и способы их решения. 

28. Советская концепция Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

29. Причины поражения Красной Армии летом-осенью 1941 г. 

30. Складывание антигитлеровской коалиции и проблемы открытия второго фронта (от 

Атлантической хартии до Тегеранской конференции). 

31. Почему Магнитка победила Рур – советская экономика в годы Второй мировой 

войны. 

32. Коллаборационизм в годы войны: Власов и власовщина. 

33. Антигитлеровская коалиция на заключительном этапе войны (от Ялты до Потсдама). 

34. Судьбы героев Отечественной войны 1941-1945 гг. (по выбору обучающегося). 

 

Примерные тестовые задания:  
 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного 
правильного ответа из предложенных: 
 

Прочтите отрывок из доклада, составленного в первой половине XX в., и укажите 
фамилию наркома, составившего доклад: 

«...в начале мирных переговоров германская делегация очень тщательно носила маску и 

старалась казаться более сговорчивой. Ее дальнейшее поведение объясняется вовсе не 

тем, что она будто бы теряла "уважение" к Советской власти из-за шагов последней во 

внутренней политике. Та программа, которую огласила германская делегация, в 

сущности, была повторением программы рейхстага, принятой 19 июля, но против нее 

восстала военная каста в Германии, которая окружена особым ореолом, ибо в тот 

момент, когда Германия была окружена целым миром врагов, именно военная каста 



подчинила ее защите всю капиталистическую технику и науку и мобилизовала все 

капиталистическое хозяйство. Все свое влияние она бросила на чашу весов при мирных 

переговорах и этим заставила молчать буржуазных соглашателей. Наоборот, 

германская буржуазная печать ненавидит нас теперь от всей души, ибо она поняла, что 

с большевиками сговориться с помощью дешевеньких фраз нельзя, что никакая маска в 

этом случае ей не поможет... русская революция, начиная с самого ответственного 

работника и кончая простым революционным солдатом, скорее изойдет кровью, чем 

допустит вмешательство во внутренние дела Федеративной Республики. Мы знаем, что 

у кайзера всегда найдется пять-шесть отборных корпусов, и что с их помощью можно 

организовать наступление; но если мы не можем обезопасить русскую революцию от 

этого наступления, то мы можем создать наилучшие условия для обороны, и с этой 

целью мы своей тактикой прежде всего стремимся раскрыть глаза германскому 

пролетариату». 

 

1. Л.Д. Троцкий 

2. А. В. Луначарский  

3. В. П. Милютин 

4. В. П. Ногин 

5. Г.В. Чичерин 

6. И. А. Теодорович 

 

Ответ: ____ 

 

2. На соответствие: 
 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
                         События                                                         Год 

А. Февральская буржуазно-демократическая 

революция                                                                          1. 1917 
Б. Введение НЭПа                                                             2. 1922 

В. Избрание Сталина генеральным  

секретарем                                                                          3. 1934  

Г. Убийство Кирова. Начало репрессий                          4. 1921 

                                                                                             5. 1937 

                                                                                             6. 1941                                                                    

 

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: 
 

В 1925 г. было принято решение об индустриализации. Укажите два любых 

последствия данного события. 

1. В 1937 г. по абсолютным объемам промышленного производства Советский 

Союз занимал второе место в мире, уступая только США. 

2. Привлечение иностранного капитала в экономику Советского Союза. 

3. Усиление слоя зажиточных крестьян 

4. К 1940 г. построено более 8,5 тыс. крупных предприятий. 

5. К 1940 г. объем частного сектора в экономике страны достигает почти 40 

процентов 

 

Ответ: ____ 



 

 

 

4.Установление последовательности 
 Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

А. Смерть В.И. Ленина 

Б. Введение единой для всего Союза ССР паспортной системы 

В. Создание комитетов бедноты 

Г. Образование СССР 

Д. XIV съезд ВКП (б) 

 

Ответ: А-___; Б-___; В-___; Г-___. Д___. 

 
Могут быть тестовые задания 
-  на анализ исторических карт, схем;  

- анализ иллюстративного материала 
 
 

Примерные вопросы для зачета с оценкой: 
1. Кризис самодержавия в условиях Первой мировой войны. 

2. Февральская революция в Петрограде. Отречение Николая II. 

3. Либералы в революции 1917 г. – цели и пути их реализации. 

4. Социалисты в революции 1917 г. – цели и пути их реализации. 

5. Большевики в революции 1917 г. – цели и пути их реализации. 

6. Кризис демократической революции в июле-августе 1917 г. Корниловский мятеж. 

7. Россия в сентябре-октябре 1917 г. – на пути к большевистской власти. 

8. Борьба большевиков за укрепление власти. II съезд Советов. Организация Советской 

власти. 

9.  Судьба Учредительного собрания в России. 

10. Брестский мир и выход России из Первой мировой войны. 

11. Экономическая политика большевиков после Октября: цели и результаты. 

12. Эволюция антибольшевистского движения в годы гражданской войны. 

13. Основные этапы и фронты гражданской войны в России. 

14. Большевики в гражданской войне и их борьба за влияние на крестьянство. 

15. «Военный коммунизм»: причины, содержание и результаты. 

16. НЭП: причины и содержание. 

17. Успехи и проблемы НЭПа. 

18. Ликвидация многопартийности и установление однопартийной системы в СССР. 

19. Борьба за власть в руководстве РКП(б) в 1920-е годы. 

20. Историческая судьба НЭПа и причины его ликвидации. 

21. Национальная политика большевиков. Образование СССР. 

22. Внешняя политика СССР в 1920-е годы: на пути к мировой революции. 

23. Развитие советской культуры в 1920-е годы. 

24. Экономическое развитие СССР в 1930-е годы: форсирование индустриализации, 

коллективизация и их результаты. 

25. Социально-политическое развитие СССР в 1930-е годы: установление тоталитарной 

системы. 

26. Внешняя политика СССР в 1930-е годы: на пути к новой мировой войне. 

27. Развитие советской культуры в 1920-е годы. 

28. Общественно-политическая жизнь страны 1930-х гг. Политические репрессии. 

29. Советская экономика предвоенных лет. Укрепление обороноспособности страны.  



30. Внешняя политика СССР в конце 1930-х – начале 1940-х годов. 

31. Советско-германские договора.1939 года. Политическое, экономическое, культурное 

сотрудничество. 

32. Состояние Красной Армии накануне Великой Отечественной войны. Репрессии в 

армии. 

33. Основные сражения, особенности начального периода Великой Отечественной войны. 

Причины неудач Красной Армии. 

34. Битва под Москвой: этапы, ход, итоги и значение победы. 

35. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны. Религиозная и национальная 

политика.  

36. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны: этапы развития, вклад в 

Победу.  

37.  Участие СССР в  антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны.  

38. Вклад науки в военное производство. Культура и быт военного времени. 

39. Партизанское и подпольное движение в годы войны: этапы, особенности и результаты 

борьбы. 

40. Сталинградская битва: этапы, ход, итоги и значение победы. 

41. Международные конференции военных лет: общее и особенное. 

42. Курская битва. Форсирование Днепра. Основные факторы коренного перелома. 

43. Наступательные операции 1943-1944 гг. и восстановление границ СССР. 

44. Военные операции Красной Армии в Восточной и Центральной Европе в 1944-1945 гг. 

Капитуляция Германии. 

45. Разгром Японии. Итоги и уроки второй мировой войны. 

46. Восстановление народного хозяйства в послевоенное десятилетие: источники, темпы, 

успехи, диспропорции. 

47.  Начало «холодной войны»: истоки, причины, проявления, последствия. СССР в 

«холодной войне» в 1945-1953 годы 

48. Создание социалистического лагеря в послевоенное десятилетие: предпосылки, 

методы, противоречия 

49. Наука и культура в середине 1940-х – начале 1950-х гг. Идеологические кампании. 

50. Общественно-политическая жизнь страны в 1945-1953 гг. Политические репрессии. 

51.  Политика десталинизации в середине 1950-х – начале 1960-х гг. Реабилитации жертв 

репрессий и депортаций 

52.  Смерть Сталина и борьба за власть в советском руководстве (1953-1957 гг.) 

53.  ХХ съезд КПСС. Его решения и историческое значение. 

54.  Внешняя политика СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

55. Реформы в экономике и социальной сфере в середине 1950-х – первой половине 1960-х 

гг. 

56. Духовная и культурная жизнь страны в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Политика «оттепели». 

57. Советская промышленность, сельское хозяйство и социальная политика в 1965-1982 

гг.: динамика, проблемы, результаты. 

58.  Внешняя политика СССР в 1964-1982 гг.  

59. Духовное и культурное развитие СССР в 1964-1982 гг.  

60. Диссидентское движение в СССР. 

61. Общественно-политическая жизнь страны в 1964-1982 гг. Конституция СССР 1977 

года и реальная жизнь. 

62.  Внутренняя и внешняя политика СССР в 1983-1984 годы. 

63. Социально-эконмические реформы в СССР в 1985-1991 гг. 

64. Общественно-политическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 

65. Политика гласности. Изменения в духовной жизни общества в годы перестройки. 

66. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление». 



67. Августовский путч 1991 года. Распад СССР. 

68. Сохранение целостности Российского государства в начале 1990-х гг.: проблемы и 

достижения. Конституционный кризис в октябре 1993 г. 

69. Многонациональная Россия в условиях радикальных реформ. Формирование 

федеративных отношений на новом этапе развития страны.  

70. Динамика глобальных процессов и структура внешней политики России в 1990-е гг. 

71. Стратегия, тактика и основные результаты экономических реформ 1990-х гг. 
72. Социально-экономическое развитие России в XXI в.  

73. Общественно-политическая жизнь страны в XXI в. 

74. Российское образование и наука в условиях радикальных реформ. 

75. Российская культура в 1990-е гг. 

76. Основные направления внешней политики России в XXI в. Ближнее и дальнее 

зарубежье. 

77. Ведущие политические партии в России в ХХI в. 

78. Российское образование, наука, культура в XXI в. 

79. Роль России на постсоветском пространстве: этапы, противоречия, перспективы. 

80. Взаимоотношения церкви, общества и государства в современной России. 

81. Роль Башкортостана в развитии федеративных отношений в РФ. 

82. Россия и социально-политический кризис на Украине.  

 

 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).   

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

Хорошо 70-89,9 



й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:   

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

2.Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Археология» относится к обязательной части дисциплин, к 

предметному модулю по истории. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  историю формирования и основные методологические направления мировой 

археологии; 

- основные понятия и концепции, применяемые при анализе различных сфер 

существования мирового полиэтнического сообщества и использовать их в 

самостоятельной исследовательской деятельности в области археологии; 

Уметь: 

- выявлять и анализировать проблемные аспекты, связанные с формированием и 

развитием этнических сообществ современного мира в области археологии; 

- обеспечивать стабильность его существования на основе принципов 

толерантности и взаимодействия; 

Владеть 

-  навыками реализации видов археологической деятельности, связанной с 

сохранением историко-культурного наследия. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины. 

Содержание разделов дисциплины.  

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в курс 

археологии 

Предмет и задачи археологии. Археология как наука 

в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. 



Понятийный аппарат археологии. Теоретические основы 

археологии... Стратиграфия. Типология и классификация. 

Антропогенез и историко-культурная непрерывность. 

Периодизация, хронология и синхронизация. Комплексные 

реконструкции. Философские основы современной 

археологии. Методика археологических исследований 

2  Археологические 

источники 

Определение термина «археологический источник». 

Археологические памятники  как источник реконструкции 

историко-культурных процессов. Понятие артефакта. 

Вещественные стационарные (непортативные) и 

портативные объекты. Коллекции артефактов. Полевая 

документация и кино-фотоматериалы. Научные отчеты о 

результатах археологических исследований. Виды 

археологических памятников. Бытовые памятники: стоянки, 

поселения, городища. Понятие культурного слоя. 

Стратиграфия культурного слоя. Информация, связанная с 

изучением культурного слоя. Производственные памятники: 

рудники, шахты, мастерские, остатки инженерного 

зодчества, следы ирригационных сооружений, орудия труда 

и предметы, связанные с производственной деятельностью. 

Идеологические памятники. Грунтовые и курганные 

могильники, некрополи и надмогильные сооружения. 

Мегалитические памятники. Пещерная и наскальная 

живопись. Методы изучения археологических памятников. 

Методы полевых исследований. Камеральная обработка 

материалов. Традиционные и естественно-научные методы 

изучения археологических источников и  трансформация их 

в исторические источники. 

 

3  История археологии 

как науки 

Первые сведения об археологических предметах. 

Основные археологические открытия ХУШ-Х1Х веков. 

Становление археологии как исторической науки. Создание 

и развитие эволюционной археологической периодизации и 

хронологии. Археология России. Физико-географические 

особенности Северной Евразии в прошлом. Отечественная 

археология ХУШ-Х1Х вв. официальные и общественные 

направления в археологии. Археологические съезды. 

Императорская археологическая комиссия. Роль музеев в 

развитии археологии. Важнейшие открытия. Теоретические 

представления о первобытной и древней истории России. 

Отечественная археология ХХ века. Перестройка 

археологии в 20-30-е гг. Единая марксистко-ленинская 

теоретическая и методологическая основа советской 

археологии. Важнейшие открытия на территории СССР. 

Археология в постсоветский период. Вклад отечественной 

археологии в мировую науку. 

4  Эпоха камня. 

Нижний, средний и 

поздний палеолит. 

Проблемы 

антропогенеза и 

расогенеза. 

Система трех веков. Особенности эпохи камня. Нижний 

палеолит. Хронологические рамки. Природная среда. 

Древние люди. Начальный этап антропогенеза. Орудийная 

деятельность. Основные виды орудий. Техника обработки 

камня. Хозяйство. Быт. Ареалы распространения 

памятников нижнего палеолита на территории земного 



шара. Проблемы нижнего палеолита в Северной Евразии. 

Мустьерская эпоха. Хронологические рамки. Изменение 

природной среды. Новый тип древних людей. Основные 

типы мустьерских орудий. Техника обработки камня. 

Хозяйство и быт. Ареалы распространения памятников 

мустьерской эпохи. Верхний палеолит. Хронологические 

рамки. Появление человека современного типа. Орудийная 

деятельность. Хозяйство и быт. Духовная культура. Ареалы 

расселения. 

5  Эпохи мезолита и 

неолита. Общая 

характеристика 

Мезолит как историко-культурная эпоха. 

Хронологические рамки. Изменение геоклиматических 

условий на Земле. Начало эпохи голоцена четвертичного 

периода. Основа хозяйства – охота, собирательство, рыбная 

ловля. Вкладышевая техника изготовления орудий. 

Макролиты и микролиты. Распространение люка и стрел. 

Индивидуализация охоты. Изобретение лодки,  сетей, 

гарпунов, рыболовного крючка. Сегментация родовых 

коллективов. Появление родовых кладбищ. Традиции 

домостроительства. Быт. Духовная культура. Расширение 

освоенной людьми территории. Основные признаки 

неолита. Хронологические рамки. Изобретение керамики. 

Появление техники пиления, сверления и шлифования 

камня. Создание каменного проушного топора и различных 

тесловидных орудий. Появление на Ближнем Востоке 

культур с производящей экономикой. Суть «неолитической 

революции» и результаты ее в материальной и духовной 

сферах. Джейтунская культура. Неолитические культуры 

Крыма и Кавказа. Особенности неолита вне зоны 

производящей экономики. Культуры степной, лесостепной и 

лесотаежной зон Северной Евразии 

6 Эпоха палеометалла. 

Проблемы древней 

металлургии. 

Общая характеристика эпохи палеометалла. 

Проблемы датировки. Возникновение металлургии и 

металлообработки меди и бронзы. Древнейшие 

горнометаллургические очаги Европы и Азии. Экономика и 

процессы социогенеза в различных природно-

климатических зонах Евразии. Энеолит. Общий обзор. 

Появление ранних цивилизаций на Ближнем Востоке, 

Северной Африке и Средиземноморье. Энеолитические 

культуры Средней Азии и Кавказа. Культура триполья-

кукетени. Энеолит Урала и Сибири. Эпоха раннего металла 

в степной и лесостепной полосе Евразии. Культуры 

палеометалла на Русской равнине. Крупное общественное 

разделение труда. Появление специализированных обществ 

скотоводов в степной зоне. Древнеямная культура. 

Каргалинский горнометаллургический центр.  

Процессы социогенеза 

7  Бронзовый век 

Северной Евразии. 

Обзор 

археологических 

культур 

Бронзовый век. Общие признаки эпохи. Развитие 

горного дела и металлургии. Формирование Кавказского, 

Урало-Поволжского и южно-сибирского металлургических 

центров. Появление культурно-исторических общностей 

Северной Евразии. Происхождение катакомбных племен 

южных степей. Особенности материальной культуры. 



Погребальный обряд. Антропологический тип. Абашевская 

культурно-историческая общность. Локальные особенности 

доноволжской, уральской и средневолжской культур 

абашевской общности. Металлургия абашевских племен. 

Хозяйство и быт. Курганные могильники. Типология 

надмогильных и могильных сооружений. Керамика и 

инвентарь. Связи с населением синташтинского типа. 

Проблемы культурогенеза абашевско-синташтинской 

общности. Характеристика древностей фатьяновской 

культуры Волго-Окского междуречья. Археологические 

культуры эпохи бронзы Южной Сибири. Сейминско-

турбинский феномен. Великие общности степной и 

лесостепной зон Северной Евразии – срубная и 

андроновская. Ареалы распространения срубной общности 

от бассейна Днепра до бассейна р. Урал. Характеристика 

материальной и духовной культуры. Андроновские 

древности от Енисея до Приуралья. Материальная  и 

духовная культуры. Проблемы культурогенеза и 

исторических судеб населения срубной и андроновской 

общностей. 

8  Ранний железный 

век. Общая 

характеристика 

Значение открытия железа. Сыродутный способ 

получения железа. Процесс перехода к железу в разных 

областях. Технологические, материальные и социальные 

последствия распространения изделий из железа. 

Государство Урарту по археологическим источникам. 

Государства на территории Средней Азии. Античные 

древности. Античные государства Северного 

Причерноморья. Скифо-сибирский мир. Киммерийцы и 

скифы. Савроматы  и саки в степной полосе Евразии.  

Тагарская культура. Горный Алтай и Тува в скифскую эпоху. 

Ранний железный век лесной территории Восточной 

Европы. Дьяковская культура. Ананьинская и пьяноборская 

культуры. Начало Великого переселения народов. Гунно-

сарматская эпоха. Археологические культуры гуннско-

сарматской эпохи. Искусство и мифология евразийского 

имра раннего железного века. 

9  Средневековая 

археология 

Северной Евразии. 

Проблемы 

этногенеза 

современных 

народов 

Археология средневековых кочевников Евразии. 

Номадизм. Тюрки Южной Сибири и Средней Азии. 

Кочевники Восточной Европы. Аланы и готы. Гунны. 

Авары.  Печенеги, торки, половцы. Кимаки и кипчаки. 

Древнетюркские племена. Волжская Болгария. Салтово-

маяцкая культура. Хазарский каганат. Праславянские 

культуры. Лужицкая, зарубинецкая, черняховская культуры. 

Археология восточных славян У1-УШ вв. Пражская 

культура. Роменско-борщевская культура. Культура 

восточных славян периода древнерусского государства. 

Городища и ранние города. Дружинные могильники. 

Проблемы антропогенеза славян и связи их с балтскими и 

германскими племенами. Древнерусские города по 

археологическим данным. Древний Киев. Древний 

Новгород. Старая Рязань. Археология Москвы.  

Современные концепции этногенеза, основные 



понятия.Стадии и факторы этногенеза Основные 

притнципы классификации народов. Карта мира, карта 

Росси. Проблемы этногенеза и ролдь миграций в 

становлении народов. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Введение в курс археологии 

Тема 2. Археологические источники 

Тема 3. История археологии как науки. Методика археологических исследований 

Тема 4. Эпоха камня. Нижний, средний и поздний палеолит. Проблемы антропогенеза и 

расогенеза. 

Тема 5. Эпоха камня. Нижний, средний и поздний палеолит. Проблемы антропогенеза и 

расогенеза. 

Тема 6. Эпоха палеометалла. Проблемы древней металлургии. 

Тема 7. Эпоха палеометалла. Проблемы древней металлургии. 

Тема 8. Ранний железный век. Общая характеристика. 

Тема 9. Средневековая археология Северной Евразии.Проблемы этногенеза современных 

народов. 

 

 Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1. Развитие археологии в России. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Указы Петра I и становление науки о древностях в России. 

2. Формирование базовых археологических коллекций в конце XVIII –нач. XIX 

в. Деятельность графа А.С.Уварова. Создание археологических обществ. 

3. Исследование античных и славянских древностей – ведущие направления в 

отечественной археологии XIXв. Создание Исторического музея. 

4. Археология в России в XX-XXI вв. 

 

Тема 2.  Каменный век. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каменная индустрия как индикатор общественного развития, Изменения в 

технике обработки камня – основа периордизации. ЬТри этапа каменного века: палеолит, 

мезолит, неолит. 

2.Климиатические условия, периоды оледенения, флора и фауна. Влияние данных 

факторов на формирование человеческого общества. 

3 .Религиозные воззрения и возникновение древнейшего искусства. 

 

Тема 3. Бронзовый век. 

            Вопросы для обсуждения: 

1. Энеолит и бронзовый век в истории человечества. 

2. Земледельческие центры Средней Азии. 

3. Энеолитические центры Украины, Молдовы и Карпато-Дунайской зоны. 

4. Энеолит степной и лесной зоны Евразии. 

5. Кавказский центр металлургии бронзы. 

6. Бронзовый век евразийских степей. 

7. Бронзовый век Лесной полосы Евразии. 

 



Тема 4. Ранний железный век. 

            Вопросы для обсуждения: 

1. Появление железа и способы его получения. 

2. Ранний железный век скифо-сибирского мира. 

3. Савраматы. 

4. Саки и культура Горного Алтая. 

5. Гуннская археологическая культура. 

6. Своеобразие раннего железного века в лесной полосе Евразии. 

 

Тема 5. Археология древнейших и средневековых обществ Кавказа и 

Северного Причерноморья 

            Вопросы для обсуждения: 

1. Археологическая культура Урарту. 

2. Археологические памятники Армении. 

3. Архитектура, керамика и погребальные памятники Средней Азии (Парфия, 

Бактрия, Маргиана, Согд, Хорезм). 

4. Археологическая культура Ольвии и Херсонеса. 

5. Городская цивилизация Боспора. 

6. Памятники римского и византийского времени в Северном Причерноморье. 

 

Тема 6. Археология финно-угорских народов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Средневековые культуры финских народов. 

2. Угры в Волго-Уральском регионе. 

  

Тема  7. Археология славянских  народов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История археологического изучения славянских древностей. 

2. Археологическая культура восточных славян в VI-IXвв.Основные этапы. 

3. Совркменные достижения славянской археологии в России. 

 

Тема 8.Археология тюрок и народов Дальнего Востока 

Вопросы для обсуждения: 

1.Культуры кочевников Восточной Европы IV-X вв. 

2.Археология Золотой Орды. 

3. Современные концепции развития кочевого мира  и их роль в освоении Евразии. 

 

Тема 9. Вопросы региональной археологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. История изучения археологических памятников Урало-Поволжья. 

2. Археологические памятники Республики Башкортостан 

3. Археологические экспозиции в музеях РБ. Особенности из создания. 

4. Археологические центры Республики Башкортостан. 

 

Тема 10. Музеефикация археологического материала и вопросы сохранения 

историко-культурного наследия в России и Башкортостане. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Нормативно-правовое обеспечение о сохранении историко-культурного наследия 

в мире. 

2. .Нормативно-правовое обеспечение о сохранении историко-культурного 

наследия в России. 

 



Тема 11. Полевая и лабораторная археология 
Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка к полевым исследованиям. 

2. Рекогносцировочные исследования. 

3. Стационарные археологические раскопки. 

4. Полевая документация и чертежные работы. 

5. Основы реставрации керамики. 

 

Тема 12. Интерактивная археология в школе. 

Вопросы для обсуждения: 

1 Методы реконструкции в археологии. 

2. Направления интерактивной археологии в школе (гончарство, плетение 

изготовление реплик древних артефактов) 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  

СРС организована по системе сбора и усвоения учебного и научного 

материала:  
- подготовка доклада или сообщения по проблемам курса на выбор студента, 

сделанного на семинарском занятии; 

- составление словаря основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 

- подготовка презентации для проведения занятия с обучающимися по археологии. 

 

Примерная тематика докладов 

1. Теоретические направления в археологии. Работая над этой темой 

вначале необходимо проследить процесс становления теоретической археологии как 

одной из отрасли науки. Другой задачей реферативного труда является характеристика 

основных методологических подходов и направлений, сложившихся в современной 

археологической науке. 

2. Место археологии в гуманитарной европейской и американской 

науке. В ходе работы над этой темой необходимо разобрать вопрос о месте археологии в 

современной классификации наук в России, Европе, Америке. 

3. Развитие и специфика западноевропейской археологии. При работе над 

этой темой следует проследить процесс зарождения и становления археологии как науки в 

Западной Европе. Здесь же необходимо высветить специфику западноевропейской науки 

по сравнению с российской и американской. 

4. Формирование археологических обществ в России в XIX в. XIX век в 

российской археологии ознаменован появлением археологических обществ и комиссий 

различного уровня. Необходимо оценить их роль и вклад в развитии отечественной науки. 

5. Заселение Северной Америки в верхнем палеолите. Одним из основных 

событий мировой истории, связанным с верхним палеолитом, было заселение Северной 

Америки. Изучая этот вопрос, следует охарактеризовать этапы проникновения человека 

на североамериканский континент, показать связь палеолита Северной Америки с 

палеолитическими культурами тихоокеанского региона, а также выяснить характер 

миграций человека в Северную Америку. 

6. Мезолитическое искусство. В процессе работы над этой темой необходимо 

выделить очаги распространения мезолитического искусства, проанализировать сюжеты 

наскальных изображений и объяснить их изменения по сравнению с сюжетами, 

характерными для верхнепалеолитической живописи. 

7. Неолитическое искусство. Рассматривая этот вопрос, следует 

охарактеризовать виды неолитического искусства. Необходимо выяснить какие 



изменения, сюжетные, композиционные произошли в искусстве неолита по сравнению с 

палеолитическим и мезолитическим. Следует также разобраться как новые тенденции в 

искусстве связаны с изменениями в хозяйственной деятельности и социальной сфере, 

произошедшие в эпоху неолита. 

8. Специфика хозяйства степных племен и природно-климатические 

факторы. Разбирая этот вопрос необходимо охарактеризовать природно-климатические 

условия и специфику географического расположения евразийских степей в эпоху бронзы. 

Следует показать, для какой формы хозяйственной деятельности человека они были 

наиболее подходящими и в конечном итоге предопределили ее. 

9. Проблема происхождения индоевропейцев. Здесь следует рассмотреть 

различные точки зрения, которые сложились на проблему индоевропейской прародины и 

путях миграций индоевропейцев. Необходимо проанализировать и сопоставить 

аргументацию сторон, выявить наиболее обоснованную на сегодняшний день точку 

зрения. 

10. Киммерийский период в степях Северного 

Причерноморья. Киммерийцы до сих пор остаются «загадочным народом» для 

исследователей. Одни специалисты полагают, что это вполне историчный народ родиной 

которых являлись Северное Причерноморье и Северо-Западное Предкавказье, другие, 

считают, что киммерийцами называли многочисленные отряды кочевников, вторгавшиеся 

на Древний Восток. 

11. Религиозные представления сарматов. Наши знания о мифологии, 

культах, ритуально-магических действиях сарматов очень скудны. При характеристике 

религиозных воззрений кочевников раннего железного века во главу угла должен быть 

поставлен анализ погребального обряда. В определенной мере имеет смысл интерполяция 

данных о религиозных представлениях родственных сарматам ираноязычных скифов, 

савроматов и сако-массагетов. 

12. Гунны в южнорусских степях. Разбирая эту тему необходимо обозначить 

вопрос о происхождении европейских гуннов, проследить этапы проникновения и 

освоения гуннами территории восточноевропейских степей, а также охарактеризовать 

археологические памятники гуннской эпохи и показать их отличительные особенности по 

сравнению с предшествующим сарматским временем. 

13. Праболгары V–VII вв. в восточноевропейских степях. Сведения о ранних 

болгарах нашли отражение в достаточно широком круге письменных источников. 

Известны раннеболгарские археологические памятники. Все эти источники, при 

комплексном анализе, дают возможность охарактеризовать процесс консолидации 

раннеболгарских племен в кочевое государственное образование, сравнить его с другими 

объединениями подобного типа («империя» Аттилы, Аварский союз и др.). 

14. Хазарский каганат в системе отношений кочевого и оседло-

земледельческого укладов. Хазарский каганат являлся не только многоэтничным 

государством, здесь к тому же сосуществовали два диаметрально противоположных 

способа ведения хозяйства – кочевой и оседло-земледельческий. Основная задача в 

освещении этой темы – выяснение вопроса о том, какие отношения (политические, 

этнические, социально-экономические) сложились у различных групп кочевого и оседлого 

населения Хазарского каганата, какие условия (внутренние и внешние факторы) 

стимулировали процесс культурного взаимодействия. 

15. Половецкие антропоморфные изваяния как источник реконструкции 

религиозных представлений. Каменные антропоморфные изваяния 

восточноевропейских степей XI – XIII вв. – самобытные изобразительные 

археологические памятники тюркоязычных половецких объединений племен. Вместе с 

тем, семантика половецких статуй (каменных и деревянных) и обряда их установки в 

связи с культовыми сооружениями в значительной мере остается не вполне исчерпанной. 

В последние десятилетия исследована целая серия разнохарактерных святилищ 



половецкого времени с антропоморфными изваяниями. Анализ этих комплексов, 

ретроспективное изучение религиозно-мифологической системы тюркоязычных народов 

позволяет сложить представление о культовом мировоззрении половецкого населения. 

16. Тюркоязычные племена кочевников в составе Золотой Орды. В период 

завоевания монголами восточноевропейских степей и образования золотоордынского 

государства кочевой мир региона претерпевает определенные изменения. Завоевателями 

были инициированы значительные перемещения крупных кочевых групп домонгольского 

населения (например, черных клобуков из Поросья в Поднестровье, Побужье и на 

Северный Кавказ). Восточный конгломерат половцев в значительной степени потеснили 

пришлые кимако-кыпчакские кочевники. В реферате необходимо отразить пеструю, 

этнически сложную картину расселения тюркоязыных кочевников в восточноевропейских 

степях в XIII–XIV вв. 

17. Скандинавские древности средневековой Руси в системе исторических 

связей норманнов и славян. С присутствием скандинавов на славянских территориях 

тесно связана норманнская теория происхождения государственности у славян. В этой 

связи необходимо определить характер присутствия варягов на славянских территориях, 

оценить их роль в становлении культуры средневековой Руси на современном этапе 

археологического изучения. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Александров, А.В. Палеометалл северо-западной части Тихого океана : учебное 

пособие / А.В. Александров, С.А. Арутюнов, Д.Л. Бродянский. – Москва; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. – 129 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435099– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4458-

3544-8. – DOI 10.23681/435099. – Текст : электронный. 

2. Добровольская, М.В. Археология: учебное пособие / М.В. Добровольская, 

А.Ю. Можайский. – Москва: Прометей, 2012. – 116 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437295– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0082-8. – Текст: электронный. 

3. Петров, Н.И. Археология : учебное пособие / Н.И. Петров. – Санкт-Петербург: 

Издательство «СПбКО», 2008. – 232 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209982– ISBN 978-5-903983-03-2. – Текст : 

электронный. 

программное обеспечение: 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр. 

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  

 

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  



Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 

педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 

поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 

комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 

содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 

позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Программа курса «Археология» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, которая включает 

необходимость изучения истории России в контексте мировой цивилизации, что 

позволяет избежать дублирования школьной программы и преподавать на новом уровне с 

учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 



 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса:  

 

1. Угры в эпоху средневековья. 

2. Великая Болгария.  

3. Хазарский каганат. 

4. Курганы печенегов, половцев. 

5. Культура и города Волжской Болгарии. 

6. Города Золотой Орды. 

7. Культура Золотой Орды. 

8. Происхождение славян. 

9. Зарубинецкая культура. 

10. Черняховская культура. 

11. Сложение древнерусской культуры. 

12. Прото-города. 

13. Роменско-боршевская культура. 

14. Дружинные курганы на Руси. 

15. Город и замок на Руси. 

16. Ремесла Древней Руси. 

17. Грамотность на Руси. Берестяные грамоты 

18. Славянская археология 

19. Монгольское нашествие и его архее. 

20.  Интерактивные методы в археологии. 

 

 

              Примеры тестовых заданий:  

 

Задание с выбором единичного ответа: 

1) Какой климат соответствует Бронзовому веку  

 

А) Сухой и сравнительно теплый, суббориальный 

Б) Влажный и сравнительно теплый, суббориальный 

В) Холодный и влажный, континентальный  

Г) Умеренно континентальный 

 

2) Бронзовый век соответствует 4 этапу развития металлургии, а именно: 

 

1)появлегнию медных орудий, но еще преобладают камегнные 

2) появлегнию медных орудий,но еще преобладают каменные и деревягнные 

3)появление сплавов на медной основе 

4) в равном соотношении каменные и медные орудия труда. 

 

Задания на выбор нескольких ответов: 

 



3) Среди предложенных вариантов фамилий выберите те, которые «связаны» с 

открытиями и научными работами по славянам 

 

1) Забелин; 2) Городцов 3) Арциховский 4) Янин 5) Формаковский 

 6) Рыбаков 7) Окладников 8) Спицын 

 

4) Какие из перечисленных архантропов жили в палеолите: 

А) пятикантроп 

Б)синантроп 

В) ни один из перечисленных 

Г) оба вида 

 

5) Какие находки являются самыми распространенными в могилах кочевников 10-

13 веков? 

А) удила 

Б) керамика 

В) доспехи 

Г)орудия труда 

Д) стрелы 

 

Задание на соответствие: 

6)  Соотнесите типы погребений, погребальных сооружений с этническими 

группами: 

 

А) катакомбы                                1. Хазары 

Б) Ямные погребения                   2. Аланы 

В) Подкурганные катакомбы       3. Болгары 

 

Примерные вопросы для экзамена 

21. Археология как наука. 

22. Развитие археологии в России. 

23. Полевая археология. 

24. Типы археологических памятников. 

25. Периодизация и хронология в археологии. 

26. Основные методы в археологии. 

27. Нижний палеолит. 

28. Верхний палеолит. 

29. Мезолит. 

30. Неолит 

31. Волго-Камская область. 

32. Искусство каменного века. 

33. Энеолит. 

34. Бронзовый век Кавказа и Средней Азии. 

35.  Дрвнеямная и Катакомбная общности. 

36. Срубная общность. 

37. Фатьяновская культура. 

38. Памятники сеймино-турбинского типа. 

39. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

40. Древнейшие государства Кавказа. 

41. Древнейшие государства Средней Азии. 



42. Ранний железный век. 

43. Скифо-Сибирский мир. 

44. Сарматы. 

45. Ранний железный век Уралдо-Поволжья. 

46. Гунны. 

47. Дьяковско-городецкая общность. 

48. Ананьинская общность. 

49. Памятники эпохи великого переселения. 

50. Древнетюркские курганы и каганаты. 

51. Финны в эпоху средневековья. 

52. Угры в эпоху средневековья. 

53. Великая Болгария.  

54. Хазарский каганат. 

55. Курганы печенегов, половцев. 

56. Культура и города Волжской Болгарии. 

57. Города Золотой Орды. 

58. Культура Золотой Орды. 

59. Происхождение славян. 

60. Зарубинецкая культура. 

61. Черняховская культура. 

62. Сложение древнерусской культуры. 

63. Прото-города. 

64. Роменско-боршевская культура. 

65. Дружинные курганы на Руси. 

66. Город и замок на Руси. 

67. Ремесла Древней Руси. 

68. Грамотность на Руси. Берестяные грамоты 

69. Славянская археология 

70. Монгольское нашествие и его архее. 

71.  Интерактивные методы в археологии. 

 

 

  

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).   

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

Отлично 90-100  



проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:   

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

            2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Источниковедение и историография» относится к обязательной части 

дисциплин, к предметному модулю по истории. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    этапы новейшей отечественной истории в контексте мировой истории, 

социокультурные традиции российского общества; 

− события, явления и процессы новейшей отечественной истории 

       Уметь: 

−  анализировать социокультурные различия социальных групп советского и российского 

общества; 

− устанавливать временные, пространственные и причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями и процессами новейшей отечественной истории; 

Владеть: 

- навыками создания условий для социальной интеграции и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. А. Теория и 

методика 

источниковедения 

Понятие исторический источник. Категории и типы исторических 

источников. История источниковедения. Экзегеты. Методика 

Ш.Ланглуа и Ш.Сеньобоса. Позитивисты. Неокантинцы. Школа 

Анналов. Методика А.С.Лаппо-Данилевского 



2. 

Б. Источники по 

истории Древней 

Руси и методы их 

изучения 

Летописи как вид исторических источников. Терминология 

летописания. Списки летописей и их систематизация (редакции и 

изводы). Представления о летописном своде. Летописи и 

хронографы. Интерпретации летописных текстов. История 

изучения и публикации древнерусских летописей.  

«Повесть временных лет» и предшествующие ей своды. Источники 

«Повести», ее редакции и их составители. Место «Повести 

временных лет» в изучении истории Древней Руси. История 

изучения и издания «Повести». 

Местное летописание XII-XIII вв.: происхождение, источники и 

особенности источниковедческого анализа. Галицко-волынские, 

владимиро-суздальские, новгородские летописные своды: история 

формирования и развития. 

Начало общерусского летописания. Зарождение и развитие 

московского летописания, его общерусский характер. Московские 

своды XV в. Летописание Твери, Новгорода, Смоленска, Ростова, 

Суздаля. Летописание в Великом княжестве Литовском. 

Общерусские летописные своды конца XV-XVI вв. Угасание 

летописного жанра, переход к хронографическому принципу 

изложения событий. Неофициальное летописание. 

Летописание и другие исторические произведения XVII в. как 

исторический источник: особенности изучения. Позднее 

летописание как особый жанр исторического повествования. 

Исторические произведения конца XVII в. как источник по 

истории духовной культуры. Сибирские летописи XVII в. 

Белорусское и литовское летописание. 

Хронографы: особенности их как исторических источников. 

История изучения и публикации текстов хронографов.  

Законодательство Древней и средневековой Руси как вид 

исторических источников. Обычное право на Руси. Соотношение 

обычного и письменного (гражданского и церковного) права.  

Русская Правда. История ее создания; ее источники. Законы 

Монгольской империи и Золотой Орды на Руси. Законодательные 

памятники Северо-Западной Руси. Новгородская и Псковская 

судные грамоты, Двинская уставная грамота. 

Законодательные памятники конца XV-XVII вв.: Судебники 1497 

г., 1550 г., Соборное Уложение 1649 г. Великокняжеские (царские) 

указы как исторический источник. 

Памятники канонического права. Переводы греческого церковного 

законодательства. Монастырские уставы. Княжеские церковные 

уставы. «Вопрошания». 

3. В. Особенности 

исторических 

источников нового 

и новейшего 

времени 

Переход от средних веков к новому времени в России. Проблема 

эмансипации личности: самоопределение личности в 

коэкзистенциальном и эволюционном целом. Изменения в 

обществе и государственном устройстве России. Взаимоотношения 

в системе личность – общество – государство.  

Отражение изменений личности, общества, государства в 

структуре корпуса исторических источников. Изменение видовой 

структуры письменных исторических источников. Возникновение 

новых видов исторических источников: мемуаристика, 

публицистика, повременная печать, научные сочинения, 

статистика. Изменения в законодательных актах и 



делопроизводственных источниках.  

4. Г. Типологические 

изменения в 

корпусе источников 

в XX в. 

Общая характеристика источников российской истории новейшего 

времени. Возрастание объема корпуса источников. Традиционные 

типы и виды источников. Развитие, совершенствование и 

распространение новых типов и видов. Фото-, фоно- и 

кинодокументы. Аудиовизуальные источники. Машиночитаемые 

документы. Документы на электронных носителях. Место 

письменных источников в корпусе исторических источников 

новейшего времени. Влияние этатизации и идеологизации 

общественной жизни в СССР на формирование корпуса и 

содержание письменных источников. Проблема адекватности 

источника историческому событию, его достоверности и полноты 

информации. Проблема комплектования музеев и архивов 

историческими источниками новейшего времени.  

5. Д. Зарождение 

исторической науки 

Зарождение и накопление исторических знаний в Феодальной Руси 

и Российском централизованном государстве 

6. Е. Становление 

исторической науки 

в России 

Становление истории как науки в XVIII – начале XIX века 

7. Ж. Развитие 

исторической науки 

в дореволюционный 

период 

Развитие историографии как науки, борьба течений и школ в 

историографии России в XIX – начале ХХ века 

8. З. Особенности 

советской 

историографии 

Формирование советской исторической науки 

9. И. Современная 

историография 

России 

Развитие исторической науки и историографии в постсоветский 

период, особенности новых методологических подходов к 

изучению истории 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Теория и метод источниковедения. 

Тема 2.  Источники по истории Древней Руси и методы их изучения. 

Тема 3. Особенности исторических источников нового и новейшего времени. 

Тема 4. Типологические изменения в корпусе источников в XX веке.  

Тема 5. Исторические знания в феодальной Руси и Русском централизованном 

государстве. 

Тема 6. Становление истории как науки в XVIII – начале XIX века. 

Тема 7. Генезис исторического знания в конце XIX века. Пути российской историографии. 

Тема 8. Российская историческая мысль второй половины XIX – начала XX века. 

Концепции исторических школ. 

Тема 9. Становление советской историографии. Феномен «советской» историографии. 

Тема 10. Современные исследования по истории России. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Теория и метод источниковедения 

Вопросы для обсуждения: 

1. История теоретико-познавательных подходов, принципов и методов изучения 

исторических источников. 



2. Труды по истории и теории источниковедения. 

3. Разработка исторических источников и методов их изучения в России. 

4. Определение внешних особенностей письменного источника. 

5. Установление происхождения источника. 

6. Интерпретация или истолкование текста. 

7. Источниковедческий анализ и синтез. 

Тема 2: Источники по истории Древней Руси и методы их изучения 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Типы и виды исторических источников в Древней и средневековой Руси и их 

классификация. 

2. Летописи как вид исторических источников. 

3. Хронографы: особенности их как исторических источников. 

4. История изучения и публикации древнерусских летописей. 

5. Понятие «литературное произведение» применительно к письменным памятникам 

Древней Руси. 

6. Переводы литературных произведений в Древней Руси и их источниковедческое 

значение. 

7. Предпосылки возникновения оригинальной древнерусской литературы и ее 

развитие в ХI – XVII вв. Сборники литературных произведений и приемы их 

изучения. 

8. Литература светского содержания. Русская литература конца XV-XVII вв. как вид 

исторических источников. 

Тема 3: Особенности исторических источников нового и новейшего времени 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема эмансипации личности: самоопределение личности в 

коэкзистенциальном и эволюционном целом. 

2. Изменение видовой структуры письменных исторических источников. 

3. Возникновение новых видов исторических источников. 

4. Изменения в законодательных актах и делопроизводственных источниках. 

Тема 4: Законодательные и правовые акты нового времени. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Законодательные акты XVIII – первой половины XIX в.: 

а) складывание системы государственного права; 

б) новые виды законодательных актов: указ, манифест, регламент, учреждение, 

наставление, инструкция, положение, наказ, жалованная грамота (проблемы 

классификации, формуляр, значение). 

2. Характеристика российского законодательства второй половины XIX – начала ХХ 

вв.: разновидности, стадии формирования законодательных актов, система их 

публикации. 

3. Законодательство кон. XIX – нач. ХХ в. как источник по истории государственной 

системы. 

4. Законодательство кон. XIX – нач. ХХ в. как источник по истории аграрной 

политики самодержавия. 

5. Рабочее законодательство кон. XIX – нач. ХХ вв. как исторический источник. 

Тема 5: Публицистика и периодическая печать. 

Вопросы для обсуждения: 
5. Возникновение публицистики. Соотношение публицистики Нового времени и 

политических трактатов и нравоучительных произведений. 

6. Русская публицистика XVIII в. 

7. Русская публицистика XIX в. 

8. Публицистика начала XX в. 

9. Партийная публицистика. 



10. Публицистика общественных организаций и художественных объединений. 

Тема 6: Источники личного происхождения 

Вопросы для обсуждения: 
1. Источники личного происхождения в системе источников Нового времени. 

2. Мемуары как повествования о прошлом. 

3. Дневники как источник личного происхождения. 

4. Эпистолярные источники. 

Тема 7: Типологические изменения в корпусе источников в XX веке 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика источников российской истории новейшего времени. 

Возрастание объема корпуса источников.  

2. Традиционные типы и виды источников. Развитие, совершенствование и 

распространение новых типов и видов.  

3. Место письменных источников в корпусе исторических источников новейшего 

времени.  

4. Влияние этатизации и идеологизации общественной жизни в СССР на 

формирование корпуса и содержание письменных источников.  

5. Проблема адекватности источника историческому событию, его достоверности и 

полноты информации.  

6. Проблема комплектования музеев и архивов историческими источниками 

новейшего времени. 

Тема 8: Введение. Предмет, задачи, основные принципы историографии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет историографии. 

2. Задачи историографии. 

3. Принципы историографии. 

Тема 9: Исторические знания в феодальной Руси и Русском централизованном     

государстве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Древнерусские летописи как исторический источник. 

2. «Повесть временных лет» как исторический труд. 

3. Новые формы исторических сочинений и летописи XYII вв. 

4. Приказы как учреждения по составлению исторических книг (Посольский, 

Записной приказы). 

5. Сибирское летописание. 

6. Книга «Синопсис» как обзор истории Юго-Западной Руси. 

Тема 10: Становление истории как науки в XVIII – начале XIX века 

Вопросы для обсуждения: 

1. Первые исторические работы начала XYIII в. Исторические труды о царствовании 

Петра I. 

2. Феофан Прокопович как историк, публицист и церковно-политический деятель. 

3. «Ядро российской истории Алексея Ильича Манкиева. 

4. Развитие работы историков с историческими источниками. 

5. История Российская» В.Н. Татищева как одно из важнейших произведений 

русской историографии второй четверти XVIII века. 

6. Г.З. Баейр, Г.Ф. Миллер, А.Л. Щлецер – немецкие ученые, историки на русской 

службе. 

7. М.В. Ломоносов – человек и ученый. Историческая концепция М. В. Ломоносова. 

8. Николай Михайлович Карамзин «История государства Российского». Значение 

работы Н.М. Карамзина в исторической науке. 

Тема 11: Генезис исторического знания в конце XIX века. Пути российской 

историографии 



Вопросы для обсуждения: 

1. Константин Дмитриевич Кавелин и становление государственной школы. 

2. Борис Николаевич Чичерин – теоретик государственной школы. 

3. Этапы развития государства согласно взглядам Б.Н. Чичерина. 

4. Сергей Михайлович Соловьев «История России с древнейших времен». 

5. Исторические взгляды А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, А.П. Щапова. 

6. «Формула прогресса» народников.  

7. Исторические воззрения Петра Лавровича Лаврова, Петра Никитича Ткачева, 

Михаила Александровича Бакунина. 

Тема 12: Российская историческая мысль второй половины XIX – начала XX века. 

Концепции исторических школ 

            Вопросы для обсуждения:  

1. Василий Осипович Ключевский «Курс русской истории» 

2. Исторические взгляды П.Н. Милюкова, А.А. Кизеветтера, С.Ф. Платонова. 

3. Марксистская концепция истории России. 

4. Особенности демократизации русской исторической науки. 

5. Георгий Владимирович Вернадский и его исторические воззрения. 

6. Исторические взгляды Н.П. Павлова-Сильванского, А.С. Лаппо-Данилевского. 

Тема 13: Отечественная историческая наука после Февраля – Октября 1917 г. 

Поиски новых путей и концепций исторического знания. Становление советской 

историографии 

Вопросы для обсуждения:  

1. Историческая концепция М.Н. Покровского, Н.А. Рожкова. 

2. Реорганизация системы учебных и научных исторических учреждений. 

3. Разработка теоретико-методологических проблем в отечественной историографии 

в 1920-е годы. 

4. Дискуссии в марксистской историографии (1920 – начало 1930-х гг.). 

5. И.В. Сталин и его историко-политическая концепция. 

6. Унификация развития исторических знаний во второй половине 1920-х – первой 

половине 1930-х годов. 

Тема 14: Советская историческая наука после Второй мировой войны. Основные 

направления и тенденции 

Вопросы для обсуждения: 

1. XX съезд КПСС и его влияние на развитие советской исторической науки. 

2. Разработка вопросов методологии исторического познания. Систематизация 

историографических знаний по Отечественной истории. 

3. Формирование «нового направления» в изучении экономики России периода 

империализма. Исследования B.И. Бовыкина, П.В. Волобуева, К.Н. Тарковского, 

А.Л. Сидорова по истории российского финансового капитала. 

Тема 15: Феномен «советской» историографии 

Вопросы для обсуждения:  

1. Советская историография тоталитарного периода (конец 1930-х – начало 1950-х 

гг.). 

2. Особенности идеологического давления руководства КПСС на развитие 

исторической науки. 

3. Возрастание роли историко-партийных исследований. 

Тема 16: Исторические школы и взгляды их представителей в  XX в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Советская историография тоталитарного периода (конец 1930-х – начало 1950-х 

гг.). 



2. Достижения в изучении отдельных проблем Отечественной истории (материальной 

и духовной культуры древней Руси, расширение источниковой базы и тематики 

исследований по истории Октябрьской революции и т.д.). 

3. Освоение российскими историками на рубеже 80-90-х гг. опыта отечественной и 

зарубежной немарксистской историографии. 

4. Формирование в отечественной историографии ситуации конкуренции идей. 

Позиции сторонников формационного и цивилизационного подходов к истории. 

5. Обсуждение российскими историками на рубеже 80-90-х гг. важнейших проблем 

прошлого нашей страны (особенностей исторического развития России, истории 

трех русских революций, вопросов аграрного развития России в XX в., сущности 

новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в СССР, 

начального этапа Великой Отечественной войны и т.д.). 

6. Возрастание удельного веса региональных исследований в отечественной 

историографии. 

Тема 17: История советского государства в трудах исследователей 1950 – 1990-х гг. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Влияние теории «развитого социализма» на характер и направленность изучения 

прошлого. Возрастание роли историко-партийных исследований. 

2. Кризисные явления в советской исторической науке середины 1980-х гг. 

3. Критика марксистской идеологии, методологии и практики строительства 

социализма в СССР в отечественной публицистике конца 1980-х гг. (Ю. 

Афанасьев, Л. Баткин, Ю. Буртин, А. Бутенко, И. Клямкин, В. Селюнин, Г. Попов, 

А. Ципко). 

Тема 18: Современные исследования по истории России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поиски взаимодействия школ и вузов в области совершенствования преподавания 

истории. 

2. Новая проблематика и новые подходы в изучении отечественной истории в 1990 – 

начале 2000-х гг. 

3. Основные проблемы и сложности развития Отечественной исторической науки. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовить исследовательский проект «Современные исследования по истории 

России (кон. XX – нач. XXI вв.)». 

2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 

3. Составить рецензию на научную статью. 

4. Подготовить реферат. 

Примерная тематика рефератов 

1. Понятие источника в источниковедении.  

2. Эволюция видов исторических источников.  

3. Социальные и гносеологические функции исторического источника.  

4. Значение парижской школы хартий для развития источниковедения.  

5. Источниковедческие концепции Э. Бернгейма, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобоса, Л. 

Февра, М. Блока, Р.Дж. Коллингвуда.  

6. Деятельность представителей школы «Анналов» и ее последователей в развитие 

источниковедения.  

7. Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского по проблемам 

теории и методологии источниковедения.  

8. Проблемы теории и методологии источниковедения по 

теоретикометодологическим взглядам А.А. Шахматова, М.А. Дьякова, С.Ф. Платонова, 

Л.П. Карсавина, А.Е. Преснякова, Н.С. Валка.  

9. Источниковедческий синтез и анализ.  



10. Отечественное делопроизводство в XV-XVII вв. как источниковедческая база.  

11. Изменения в корпусе исторических источников России при переходе от средних 

веков к новому времени.  

12. Источниковедческий анализ законодательных актов императорской России ХVIII 

– первой половины ХIХ веков.  

13. Делопроизводственная документация XIX – начала XX вв. как исторические 

источники.  

14. Общие принципы источниковедческой критики делопроизводственных 

материалов.  

15. Земская статистика императорской России как исторический источник.  

16. Итоги и перспективы изучения и использования в отечественной историографии 

массовых статистических данных XIX – начала XX вв.  

17. Источниковедческое значение документов всеобщих переписей населения в 

Российской империи, СССР и в современной России.  

18. Источниковедческий анализ периодической печати Российской империи.  

19. Источниковедческий анализ периодической печати в СССР.  

20. Методика источниковедческого анализа программных, уставных и директивных 

документов КПСС.  

21. Общая характеристика статистических источников СССР.  

22. Периодическая печать СССР как источник: официальная, неофициальная, 

свободная, альтернативная.  

23. Источники российской эмиграции ХХ века.  

24. Источниковедческое исследование мемуаров и дневников советского периода. 

25. Общественный строй Древней Руси: основные научные концепции. 

26. Возникновение и эволюция древнерусской государственности: итоги и 

перспективы изучения. 

27. РПЦ: вопросы истории в современной историографии. 

28. Русские княжества периода феодальной раздробленности: проблематика 

современных исследований, спорные и малоизученные вопросы. 

29. Проблемы социально-экономической истории России XV-XVII вв. в 

современной науке. 

30. Власть и общество в России XVI-XVII вв. (различные аспекты проблемы в 

освещении отечественной и зарубежной историографии). 

31. Первая гражданская война в Московской Руси (Смута): историография 

проблемы. 

32. Россия в XVII веке: узловые проблемы, основные направления современных 

исследований. 

33. Реформы Петра I в трактовке отечественных и зарубежных исследователей. 

Россия во второй четверти XVIII в.: споры об «эпохе дворцовых переворотов». 

34. Историография экономической истории России XIX в. 

35. Историография внутренней политики России XIX в. 

36. Историография общественно-политической жизни и революционного движения в 

России в XIX в. 

37. Историография внешней политики России в XIX в. 

38. Историография внутренней политики конца XIX – начала XX в. 

39. Историография внешней политики конца XIX – начала XX в. 

40. Гражданская война в России XX века: историографические поиски. 

41. Репрессии 1930-1950-х гг.: историографический аспект. 

42. Проблемы становление РККА в отечественной исторической науке. 

43. Великая Отечественная война в историографических оценках вчера и сегодня. 

44. Внешняя политика СССР 1960 – 1990-х годах в оценках историков и 

публицистов. 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Источниковедение: учебное пособие / И.Н. Данилевский, Р.Б. Казаков, 

С.И. Маловичко и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева; Национальный исследовательский 

университет – Высшая школа экономики. – Москва: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. – 686 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URI: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7598-1092-6. – Текст: электронный. 

2. Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории: учебное пособие 

/ М.В. Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. – Москва: Прометей, 2012. – 149 с.: табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URI: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=437345  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0127-6. – Текст: электронный. 

3. Толстиков В.С. Отечественная история: учебник / В.С. Толстиков, 

Н.Ф. Устьянцева; Челябинская государственная академия культуры и искусств, Кафедра 

истории. – 3-е изд., испр., доп. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – Ч. 2. – 233 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URI: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492725. – ISBN 

978-5-94839-279-0 (Ч. II). – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

4. Историография истории России до 1917 года: В 2-х т. учеб. / под ред. М. Ю. 

Лачаевой. – М.: Владос, 2004, 2003. 

операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  



Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 

педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 

поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 

комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 

содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 

позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 



овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Программа курса «Источниковедение и историография» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, которая 

включает необходимость изучения истории России в контексте мировой цивилизации, что 

позволяет избежать дублирования школьной программы и преподавать на новом уровне с 

учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачетов с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Становление и развитие источниковедения в мире и в России. 

2. Типы и виды исторических источников Российской истории. 

3. Летописи как исторический источник. 

4. Литературные произведения Древней Руси: духовная и светская литература. 

5. Особенности источников нового и новейшего времени. 

6. Законодательные памятники XIV-XVIII вв. Общая характеристика 

7. Законодательство XIX – начала XX вв. Проблемы кодификации законов. Основные 

государственные законы. 

8. Актовые материалы как исторические источники. Формуляр, классификация, 

достоверность и научная ценность. 

9. Записки иноземцев о России: авторы, характер происхождения и содержания. 

10. Литературные памятники нового времени. Их особенности. 

11. Публицистика XV-XIX вв. 

12. Периодические издания досоветского периода. 

13. Делопроизводственные материалы, их особенности. 

14. Статистические источники XVIII – начала XIX вв. 

15. Мемуары XVIII – начала XX вв. Их особенности. 

16. Особенности источников советского периода. 

17. Документы законодательных, исполнительных органов советского периода, 

материалы КПСС. 

18. Документы небольшевистских партий.  

19. Делопроизводство и статистика в СССР: особенности, виды. 

20. Мемуары деятелей КПСС и Советского правительства как исторический источник.  

21. Художественная литература советского периода как исторический источник. 



22. Периодика советского периода. 

23. Документы политических партий и общественных движений постсоветского 

периода. 

24. Историография – как историческая дисциплина. Предмет и задачи историографии. 

Место историографии в системе наук и педагогической деятельности. 

25. Принципы историографической периодизации. Основные периоды развития 

исторических знаний в нашей стране. 

26. Связь историографии с вопросами методологии истории. Способы познания 

истории, закономерности в развитии исторических знаний. 

27. Историография XII-XV вв. Формы исторических произведений. Методология 

познания. Идеологические сюжеты. 

28. «Повесть временных лет» – исторический источник и историческое произведение. 

Характер и хронология сведений, содержащихся в ПВЛ. 

29. Особенности историографии XVI столетия. Произведения, их отличие от 

предыдущих периодов, авторы. 

30. Исторические знания в России XVII века. Новые явления, произведения, авторы. 

31. Революция в историографии России XVIII века. Общая характеристика развития 

исторических знаний. Исторические произведения и их авторы. 

32. Особенности историографии периоды образования Русского централизованного 

государства (XIV-XV вв.). Исторические произведения, методология, идеология. 

33. Теория официальной народности в русской историографии. 

34. Общие особенности и условия развития историографии во второй половине XIX 

века. 

35. Кризис дворянской официальной историографии. Новые подходы к изучению 

истории. Формирование исторических школ во второй половине XIX в. 

36. Зарождение «государственной» школы. К.Д. Кавелин, В.Н.Чичерин. 

37. Творческий путь, исторические взгляды и научное наследие С.М. Соловьева. 

38. «История России...» С.М. Соловьева. Концепция российской истории, ее 

периодизация, структура работы. 

39. Исторические взгляды и научное наследие Н.И. Костомарова. 

40. Взгляды В.О. Ключевского на историю России. Позитивизм, теория фактов, 

периодизация, особенности истории. 

41. Марксизм в российской историографии. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. 

42. Русская историография в эмиграции. Евразийцы. 

43. Роль И.В. Сталина в утверждении новой концепции российской истории. Краткий 

курс ВКП (б). 

44. Достижения в отечественной историографии 1917-1945 гг. 

45. Развитие отечественной историографии в 1950-е – 1960-е гг. 

46. Историография в 1970-1980-е гг. 

47. Историография на современном этапе. 

 

Примерные тестовых заданий: 

 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного 

правильного ответа из предложенных: «Наука есть ясное познание истины, 

просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости 

подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в несчастии, в счастии 

украшение, везде верный и неотлучный спутник». 

1. C.М. Соловьев 

2. Н.М. Карамзин 

3. М.В. Ломоносов 

4. М.М. Сперанский 



5. М.М. Ковалевский 

6. Т.Н. Грановский 

                  Ответ: _____ 

 

2. На соответствие: Установите соответствие между событиями и участниками 

этих событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца 

                                               События                                                                  Участники 

 

А. Оренбургская экспедиция                                                                              1. В. Татищев 

Б. Создание «Чертежной книги Сибири»                                                          2. В. Беринг 

В. Издание «Истории государства Российского»                                             3. С. Ремезов  

Г. Экспедиция на Камчатку и пролив между Азией и Америкой                   4. Н. Карамзин 

                                                                                                                                5. Г. Спасский 

                                                                                                                                6. В. Зефиров                      

 

Ответ:  

А Б  В  Г  

        

 

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: Какие 

суждения о данном изображении являются верными? Выберите верные суждения 

1. Здесь изображён видный уральский краевед П. Рычков. 

2. На портрете изображён уроженец города Уфы. 

3. На портрете – писатель С.Т. Аксаков, в чьих произведениях содержится немало 

краеведческих материалов.  

4. Писатель, изображённый здесь, являлся современником А. Чехова и М. Горького. 

5. Здесь изображен видный учёный-краевед второй половины XIX века. 

      Ответ: _____ 

 

4. Установление последовательности: Расположите в хронологическом порядке 

следующие события 

А. Создание Общества краеведов-марксистов. 

Б. Создание Всероссийской коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и 

старины. 

В. Зарождение Губернских ученых архивных комиссий. 

Г. Создание Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Д. Выход распоряжений Наркомпроса об усилении краеведческой работы в РСФСР в годы 

Великой Отечественной войны.  

Ответ: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___; 5-___. 

 

Могут быть тестовые задания 

-  на анализ исторических карт, схем;  

- анализ иллюстративного материала 

 

 

Примерные вопросы для зачета с оценкой по Источниковедению: 

1.  История становления и развития источниковедения в мире и в России. 

2. Типы и виды исторических источников Российской истории. 

3. Летописи как исторический источник. 

4. Литературные произведения Древней Руси: духовная литература. 

5. Литературные произведения Древней Руси: светская литература. 



6. Особенности источников нового и новейшего времени. 

7. Законодательные памятники XIV-XVIII вв. Общая характеристика 

8. Законодательство XIX – начала XX вв. Проблемы кодификации законов. Основные 

государственные законы. 

9. Актовые материалы как исторические источники. Формуляр, классификация, 

достоверность и научная ценность. 

10. Записки иноземцев о России: авторы, характер происхождения и содержания. 

11. Литературные памятники нового времени. Их особенности. 

12. Публицистика XV-XVII вв. 

13. Публицистика XVIII-XIX вв. 

14. Периодические издания досоветского периода. 

15. Делопроизводственные материалы, их особенности. 

16. Статистические источники XVIII – начала XIX вв. 

17. Мемуары XVIII – начала XX вв. Их особенности. 

18. Особенности источников советского периода. 

19. Документы законодательных, исполнительных органов советского периода, 

материалы КПСС. 

20. Документы небольшевистских партий.  

21. Делопроизводство и статистика в СССР: особенности, виды. 

22. Мемуары деятелей КПСС и Советского правительства как исторический источник.  

23. Художественная литература советского периода как исторический источник. 

24. Периодика советского периода. 

25. Документы политических партий и общественных движений постсоветского 

периода. 

 

Примерные вопросы для зачета с оценкой по Историографии: 
1. Историография – как историческая дисциплина. Предмет и задачи историографии. 

Место историографии в системе наук и педагогической деятельности. 

2. Принципы историографической периодизации. Основные периоды развития 

исторических знаний в нашей стране. 

3. Связь историографии с вопросами методологии истории. Способы познания 

истории, закономерности в развитии исторических знаний. 

4. Историография XII-XV вв. Формы исторических произведений. Методология 

познания. Идеологические сюжеты. 

5. «Повесть временных лет» – исторический источник и историческое произведение. 

Характер и хронология сведений, содержащихся в ПВЛ. 

6. Особенности историографии XVI столетия. Произведения, их отличие от 

предыдущих периодов, авторы. 

7. Исторические знания в России XVII века. Новые явления, произведения, авторы. 

8. Революция в историографии России XVIII века. Общая характеристика развития 

исторических знаний. Исторические произведения и их авторы. 

9. Особенности историографии периоды образования Русского централизованного 

государства (XIV-XV вв.). Исторические произведения, методология, идеология. 

10. В.Н. Татищев – политический деятель и историк. «История Российская» - 

Структура, периодизация истории, источники, характер изложения. Судьба 

сочинения. 

11. Деятельность и труды В.Н. Татищева в области истории России. 

12. Академия наук и разработка истории России. Байер, Миллер, Шлецер, Ломоносов. 

13. Изучение регионов и народов России в XVIII веке. Академические экспедиции. 

Региональная историография. П.И. Рычков. 

14. Дворянская историография второй половины XVIII века. М.М. Щербатов, И.Н. 

Болтин. 



15. Официальная историография конца XVIII – начала XIX вв. Н.М. Карамзин. 

«История государства Российского» и ее влияние на развитие историографии XIX 

века. Историческое наследие Н.М. Карамзина. 

16. Характеристика «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина. Источники, 

подробности создания. Методология изучения и изложения истории, периодизация, 

судьба сочинения. 

17. Альтернативные направления в историографии первой половины XIX века. Ф.Г. 

Эверс, М.Т. Каченовский, Н.А. Полевой. 

18. Теория официальной народности в русской историографии. 

19. Общие особенности и условия развития историографии во второй половине XIX 

века. 

20. Кризис дворянской официальной историографии. Новые подходы к изучению 

истории. Формирование исторических школ во второй половине XIX в. 

21. Зарождение «государственной» школы. К.Д. Кавелин, В.Н.Чичерин. 

22. Творческий путь, исторические взгляды и научное наследие С.М. Соловьева. 

23. «История России...» С.М. Соловьева. Концепция российской истории, ее 

периодизация, структура работы. 

24. Исторические взгляды и научное наследие Н.И. Костомарова. 

25. Взгляды В.О. Ключевского на историю России. Позитивизм, теория фактов, 

периодизация, особенности истории. 

26. Марксизм в российской историографии. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. 

27. Санкт-Петербургская и Московская школы в историографии конца XIX – начала 

XX вв. С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-Данилевский, М.К. Любавский, П.Н. Милюков. 

28. М.Н. Покровский и становление советской историографии. Школа М.Н. 

Покровского. 

29. Русская историография в эмиграции. Евразийцы. 

30. Роль И.В. Сталина в утверждении новой концепции российской истории. Краткий 

курс ВКП (б). 

31. Достижения в отечественной историографии 1917-1945 гг. 

32. Развитие отечественной историографии в 1950-е – 1960-е гг. 

33. Историография брежневской эпохи. 

34. Историография «перестройки». Обзор. 

35. Историография 1990-е гг. Концепции и проблемы. 

36. Развитие историографии как науки и ее задачи на современном этапе. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).   

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Отлично 90-100  



Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории А.И.Кортунов 

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории А.И. Тимиргазиева 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  

Внутренний 

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории Р.З.Алмаев 
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1. Целью экзамена по модулю является развитие следующих 

компетенций: 

развитие универсальной компетенции:   

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям Отечества. 

формирование профессиональной компетенции: 

 - способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных 

задач (ПК-1). 

Индикаторы достижения: 

          ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом и 

составляет 1 зачетную единицу. 

 

3. Место экзамена в структуре основной образовательной программы: 

Модуль относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Экзамен 

проводится как форма промежуточной аттестации по модулю в семестре А 

на 5 курсе. 

 

4. Перечень планируемых результатов освоения модуля:  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 



 Знать: 

−    этапы отечественной и всемирной истории, ссоциокультурные традиции 

общества; 

− события, явления и процессы новейшей отечественной истории; 

− основные движущие силы и закономерности исторического процесса;  

− основные исторические категории, периодизацию и хронологию, 

фактический материал (основные исторические события), персоналии, 

проблемы и закономерности отечественной и всемирной истории. 

       Уметь: 

−  анализировать социокультурные различия социальных групп советского, 

российского и зарубежного общества; 

− устанавливать временные, пространственные и причинно-следственные 

связи между событиями, явлениями и процессами новейшей отечественной 

истории; 

− раскрывать и анализировать исторические категории;  

− объяснять смысл проблем отечественной и всеобщей истории;  

− осуществлять отбор учебного материала, проводить аргументированные 

исторические аналогии, обобщать исторические факты, применять 

полученные знания в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками создания условий для социальной интеграции и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

− навыками использования основных категорий исторической науки в 

профессиональной деятельности;  

− навыками анализа места человека в историческом процессе и политической 

организации общества; 

− навыками самостоятельного научного поиска и анализа информации в 

рамках учебной дисциплины, методами научно-педагогического 

исследования в предметной области. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 



https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения). 

 

 

6. Содержание экзамена по модулю  

Программа экзамена 

Дидактические единицы  

(составные части модуля в соответствии с учебным планом ОПОП) 

1. История древнего мира. 

2. История России (с древнейших времен до конца XVII века). 

3.  История средних веков. 

4. История нового времени. 

5. История России (XVIII – начало XX века). 

6. История новейшего времени.  

7. Новейшая отечественная история. 

8. Археология. 

9. Источниковедение и историография.  

 

Формой итогового контроля знаний и выявления уровня овладения 

универсальными и общепрофессиональными компетенциями в результате 

изучения дисциплины является экзамен, который проводится в электронной 

форме.  

В программу экзамена входят два блока заданий:  

− тестовые задания,  

− практические задания.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

Литература 

1. Давыдова, Ю. А. История: учебное пособие: [12+] / Ю. А. Давыдова, 

А. В. Матюхин, В. Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Университет Синергия, 2019. – 205 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4257-0349-1. – Текст: электронный. 

2. История: для бакалавров / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, 

В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева. – 3-е изд, перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. – 576 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484. – Библиогр.: с. 543-

567. – ISBN 978-5-222-21494-7. – Текст: электронный. 

3. История: учебное пособие / П. С. Самыгин, К. С. Беликов, 

С. Е. Бережной, М. Н. Крот. – 15-е изд., стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 

– 480 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271502 . – ISBN 

978-5-222-18319-9. – Текст: электронный. 

 



    
 

Программное обеспечение

Допускается проведения экзамена в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных 

образовательных технологий.

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор.

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. https://histrf.ru 

2.  https://portal.historyrussia.org 

3. http://www.istorya.ru 

4. http://historic.ru 

5. http://hrono.info 

6. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

7. http://www.world-history.ru 

8. http://www.archaeology.ru 

9. https://historylib.org 

10. https://intellect-video.com 

 

8. Материально-техническое обеспечение:  

Для проведения промежуточной аттестации достаточно специальных 

помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной 

мебелью (для обучающихся) и и меловой / маркерной доской.  

Для проведения промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть 

представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  



− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации  
Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по 

модулю. При выставления оценки по модулю учитываются достижения 

студентов по составляющим данный модуль дисциплинам. 

Экзамен по модулю проводится для студентов 5 курса в семестре А. В 

содержание экзамена входит два блока заданий: тестовые задания, 

практические задания. 

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом 

теоретическими положениями модуля «История». Оценивается полнота, 

глубина и осознанность знаний, сформированность компетенций, а также 

самостоятельность мышления.  

Ответы студентов на вопросы тестов позволяют с достаточной 

степенью объективности и достоверности выявить наличие подлежащих 

контролю характеристик, а также оценить уровень их сформированности. 

Это означает, что каждое задание тестов обладают определенными 

показателями, которые делают его элементом системы, выполняющим четко 

установленную цель педагогического контроля. 

Практическое задание предполагает написание эссе по следующей структуре: 

1. Введение. Назовите время и годы жизни исторического деятеля. 

Сформулируйте вопрос, на который нужно найти ответ в ходе 

практического задания, обоснуйте его актуальность. 

2. Выявите отличительные особенности общественно-исторического 

периода, в котором жил исторический деятель. 

3. Расскажите о биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи 

биографии»). 

4. Дайте краткую характеристику деятельности (значение и последствия 

деятельности). 

5. Заключение. Приведите обобщенные и аргументированные выводы по 

теме. 

6. Возможен также список исторических терминов и понятий (не менее 

пяти), подтверждающий высокий уровень усвоения темы. 

7. Приведите существующие в исторической литературе оценки 

деятельности исторической личности (назовите историков, изучавших эту 

историческую личность). 

 

В случае организации экзамена по модулю с использованием дистанци-

онных образовательных технологий он проводится в электронной информа-

ционно-образовательной среде университета



 Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на 

сайте и адресованы как преподавателям, так и студентам.

 

10. Требования к экзамену и оценочные материалы для его 

проведения 

Промежуточная аттестация по модулю проводится в форме экзамена в 

10 семестре. Оценочные материалы экзамена представлены тестами, 

квестами, вопросами для устного опроса и практическими заданиями: 

 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе 

экзамена диагностиоруется уровень владения студентом программными 

знаниями (когнитивный компонент) по дисциплине и компетенциями 

(деятельностный компонент), указанными в ФГОС и учебном плане.  

Критериями освоения знаний студентов являются:  

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассужджений. 

Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов 

оценивается по следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении 

педагогических задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической 

задачи и ситуации. 

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся 

в результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Поставленные 

коммуникативные и 

методические 

Отлично 90-100  



(теоретические и 

практические) задачи 

выполнены полностью, 

Практически отсутствуют 

ошибки.  

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Поставленные 

коммуникативные и 

методические 

(теоретические и 

практические) задачи 

выполнены. Имеют место  

2-3 ошибки. Проблемная 

ситуация решена на 70 

%.Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлет

ворител

ьный  

(достато

чный) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Поставленные 

коммуникативные и 

методические 

(теоретические и 

практические) задачи 

выполнены не полностью. 

Допущено более 4-х 

ошибок. Проблемная 

ситуация решена на 50 

%.Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 



контролируемого 

материала  

Недоста

точный  

Поставленные коммуникативные и 

методические (теоретические и 

практические) задачи не выполнены, 

допущены ошибки при изложении 

содержания текста, отсутствует анализ 

аргументации автора. Проблемная ситуация 

не решена. Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

неудовле

творител

ьно 

Менее 50  

 

Результаты промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в 

электронном портфолио студента в электронной информационно-

образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 

(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

 

Разработчик: 

К.и.н., доцент кафедры Отечественной истории А.И. Тимиргазиева 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов 

гимназия №3 им. А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. 

Нафикова  

Внутренний 

Зав. кафедрой Отечественной истории, к.и.н., доцент кафедры Отечественной 

истории      Р.З.Алмаев 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Индикаторы достижения:  

- анализирует  социокультурные различия  социальных  групп,  опираясь  на 

знание  этапов  исторического  развития России  в  контексте  мировой  истории, 

социокультурных  традиций  мира, основных  философских,  религиозных  и этических 

учений (УК-5.1). 

Формирование профессиональной компетенции: 

- Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1); 

Индикаторы достижения:  

- знает структуру, состав и дидактические единицы предметной

 области (преподаваемого предмета) (ПК-1.1); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Религиоведение» относится к предметному модулю по 

обществознанию обязательной части Блока 1 учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− особенности основных религиозных систем в историческом и социокультурном 

контексте; 

− особенности религиозного типа мировоззрения, роль религии в системе мировой 

культуры;  

- законы РФ, регламентирующие религиозную деятельность и защищающие принципы 

свободы вероисповедания и свободы совести; 

−  основные этапы становления и развития мировых и национальных религий, специфику 

их вероучения, культовой практики и форм организации, роль в системе мировой и 

отечественной культуры. 

 

Уметь:  

− анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые религиоведческие 

проблемы в контексте реалий современного поликонфессионального общества; 

- последовательно и аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссиях по 

основным проблемам, связанным с религиоведческой проблематикой. 

−  по ключевым понятиям и категориям определять тип и характер религии, 

конфессиональное направление; 

− применять общетеоретические и прикладные знания по религиоведению для 

обоснования и принятия решений в профессиональной сфере; 
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- последовательно и аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссиях 

по основным проблемам, связанным с религиоведческой проблематикой. 

Владеть:  

− навыками использования общетеоретических и прикладных знаний по религиоведению 

для обоснования решений в профессиональной сфере и формирования ответственной 

гражданской позиции; 

− навыками толерантного восприятия иных типов мировоззрения и религиозных 

убеждений и толерантного отношения к представителям различных религий и культур; 

− навыками ведения дискуссии по религиоведческой проблематике; 

− навыками межличностной коммуникации, направленной на коллективное решение 

обсуждаемой проблемы; 

- навыками анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых 

религиоведческих проблем в контексте реалий современного поликонфессионального 

общества. 

− навыками определения характерных особенностей мировых и национальных религий; 

навыками определения специфики основных религиозных систем и выявления 

взаимосвязи религии с другими формами духовной жизни: философией, моралью, 

искусством, наукой и др. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

 

 Содержание раздела 

1. Введение в 

религиоведение  

 

Проблемное поле и понятийный аппарат 

религиоведения. Религия как тип мировоззрения. 

Религия и вера. Научное и религиозное построение 

теории (аксиома и догмат). Структурные элементы 

религии. Религия и религиозность. Дискуссии о 

первоначальных формах религиозных верований. Миф 

и обряд.  Религиозная вера и суеверия. 

 

2. Мировые религии как 

объект 

религиоведческого 

анализа  

 

Этно-национальные и мировые религии: генетическое 

родство и социокультурное единство. Специфика 

мировых религий. Буддизм как особая форма религии. 

Христианство: основные идеи и направления. 

Классический ислам и его современные модификации. 

Универсализм и космополитизм мировых религий. 

Проблема внутреннего и внешнего миссионерства. 
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Национальная специфика конфессиональных 

направлений в рамках мировых религий. 

3. Религия в современном 

мире  

 

Эволюция религии в современном мире. 

Секуляризация и религиозное возрождение. 

Модернизм и традиционализм. Экуменизм. 

Традиционные религии и новые религиозные 

движения. Роль религии в социальнополитических и 

этнорелигиозных конфликтах. Законы Российской 

Федерации о правах верующих и неверующих. 

 

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в религиоведение  

Тема 2. Этно-национальные религии в социокультурном контексте  

Тема 3. Мировые религии как объект религиоведческого анализа  

Тема 4. Религия в современном мире  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1: Введение в религиоведение  

Вопросы для обсуждения: 
1.  Проблемное поле и понятийный аппарат религиоведения.  

2.  Религия как тип мировоззрения.  

3.  Религия и вера.  

4.  Научное и религиозное построение теории (аксиома и догмат).  

5.  Структурные элементы религии.  

6.  Религия и религиозность.  

7.  Дискуссии о первоначальных формах религиозных верований.  

8.  Миф и обряд.  

9.   Религиозная вера и суеверия.  

Тема 2: Этно-национальные религии в социокультурном контексте  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Религия как форма социальной интеграции и дифференциации.  

2. Этно-национальные религии: социально-этические идеалы и принципы жизни.  

3. Специфика этно-конфессиональных сообществ.  

4. Проблемы религиозной жизни конфессионально-этнических меньшинств в 

иноконфессиональной среде. 

 

Тема 3: Мировые религии как объект религиоведческого анализа  
 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Этно-национальные и мировые религии: генетическое родство и социокультурное единство.  

2.  Специфика мировых религий.  

3.  Буддизм как особая форма религии.  

4.  Христианство: основные идеи и направления.  

5.  Классический ислам и его современные модификации.  

6.  Универсализм и космополитизм мировых религий.  

7.  Проблема внутреннего и внешнего миссионерства.  
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8.  Национальная специфика конфессиональных направлений в рамках мировых религий. 
 
Тема  4: Религия в современном мире  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция религии в современном мире.  

Секуляризация и религиозное возрождение.  

Модернизм и традиционализм.  

Экуменизм.  

Традиционные религии и новые религиозные движения.  

Роль религии в социальнополитических и этнорелигиозных конфликтах. 

 Законы Российской Федерации о правах верующих и неверующих. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Подготовка к устному опросу включает в себя следующие виды занятий: 
1. Изучение рекомендованной литературы; 

2. Работа с лекционными конспектами; 

3. Изучение словаря терминов и понятий курса; 

4. Написание реферата. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Альбедиль М. Ф. Религиоведение. Индуизм. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2018. 132 с.  
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2. История религиоведения и интеллектуальная история России XIX — первой 

половины XX века. Архивные материалы и исследования / под ред. Шахнович М. 

М., Терюкова Е. А. М.: Издательство СПбГУ, 2019. 520 с.  

3. Классики мирового религиоведения. М.: Канон +, 1996. 496 с.  

4. Красников А. Н., Гаврилина Л. М., Элбакян Е. С. Религиоведение и философия 

религии. Актуальные проблемы. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2019. 142 с.  

5. Лобазова О. Ф. Религиоведение. Учебник для академического бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2019. 327 с.  

6. Лобазова О. Ф. Религиоведение. Учебник. М.: Юрайт, 2019. 328 с.  

7. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. М.: Канон+РООИ 

"Реабилитация", 2011. 432 с.  

8. Мусаев В. И. Религиоведение. Религия и церковь в странах северной Европы. 

Учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 226 с.  

9. Павловский В. П., Эриашвили Н. Д., Щеглов А. В. Религиоведение. М.: Юнити-

Дана, 2012. 352 с.  

10. Панищев Алексей. Религиоведение. М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. 

408 с.  

11. Панкин С. Основы религиоведения. М.: Золотое Сечение, 2011. 536 с.  

12. Уильям Джеймс. Многообразие религиозного опыта. М.: Академический проект, 

2017. 416 с.  

13. Циммер Г. Мифы и символы в индийской культуре. М.: Академический проект, 

2015. 208 с.  

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office / пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://window.edu.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа 

используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации: 

Документальные фильмы. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной 

мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Культурология» направлена на формирование 

гуманистических нравственных идеалов, а также оптимизация процесса духовного роста 

и самовоспитания личности юриста на основе усвоения ими системы этических 

знаний, необходимых для формирования устойчивого морального сознания, 

умений и навыков использования этических факторов в профессиональной деятельности. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету: 

 
Примерные вопросы для зачета: 

1. Охарактеризуйте специфику религиоведения в контексте наук о религии. 

2. Охарактеризуйте проблемное поле и понятийный аппарат религиоведения. 

3. Какие методы исследования использует религиоведение в процессе изучения религий? В 

чем проявляются особенности использования методов в этой области знания? 

4. Охарактеризуйте религию как особый тип мировоззрения и выделите основные черты 

религиозной веры. 

5. Проанализируйте специфику религиозной веры, объясните разницу между понятиями 

«религия» и «вера». 

6. Сравните естественно-научное и религиозное построение теории на примере аксиоматики 

и догматики. 

7. Объясните сходство и различия между понятиями «религия» и «религиозность». Какие 

характеристики могут быть критериями религиозности? 



 8

8. Охарактеризуйте типологию личностного отношения к религии. Объясните принципы 

типологизации и критерии выделения типологических групп. 

9. Проанализируйте религию как символическую систему в контексте бинарной оппозиции 

«сакральное – профанное». Приведите соответствующие примеры. 

10. Проанализируйте проблему типологизации религий. Приведите соответствующие примеры 

типологических различий. 

11. Охарактеризуйте место и роль ранних форм религиозных верований в системе 

мифологического мировоззрения и способы их проявления в сознании современного 

человека. 

12. Объясните, в чем заключается специфика этно-национальных религий и приведите 

соответствующие примеры. 

13. Охарактеризуйте социально-этические идеалы этно-национальных религий «осевого 

времени». 

14. Сравните социально-этические идеалы конфуцианства и даосизма. 

15. Объясните, в чём заключается специфика социально-этических идеалов зороастризма. 

Какое влияние оказал зороастризм на авраамические религии? 

16. Охарактеризуйте специфику вероучения и культовой практики иудаизма. 

17. Проанализируйте роль Библии в контексте иудейского вероучения и культовой практики. 

18. Охарактеризуйте основные черты библейского креационизма и антропологии. 

19. Выделите основные черты ветхозаветной этики на примере 10 библейских заповедей. 

20. Какое влияние оказал иудаизм на формирование христианства и ислама? Приведите 

соответствующие примеры. 

21. Проведите сравнительный анализ этно-национальных религий Индии: индуизма и 

джайнизма. 

22. Проанализируйте идеи индуизма, легитимизирующие социально-этический порядок 

устройства общества. 

23. Проведите сравнительный анализ дхармических религий. 

24. Сравните этно-национальные и мировые религии: проанализируйте их генетическое 

родство и социокультурное единство. 

25. Объясните в чём проявляется национальная специфика конфессиональных направлений в 

рамках мировых религий? 

26. Охарактеризуйте буддизм как особую форму религиозного сознания. 

27. Проанализируйте образ архата и концепцию спасения в буддизме хинаяны. 

28. Проанализируйте образ бодхисатвы и концепцию сострадания в буддизме махаяны. 

29. В чем заключается специфика тибетского буддизма? Каково его влияние на буддизм в 

России? 

30. В чем заключается специфика чань и дзен-буддизма? В чем проявляется его влияние на 

европейскую культуру? 

31. Охарактеризуйте социально-этические установки раннего христианства. 

32. Проанализируйте роль Библии в контексте становления христианства. 

33. Охарактеризуйте специфику христианской этики на примере Нагорной проповеди. 

34. Выделите основные этапы становления христианской догматики и проанализируйте 

причины разделения церквей. 

35. Проведите анализ специфики православия: выделите основные черты православного 

вероучения, культа и церковной организации. 

36. Проанализируйте особенности католического вероучения, культа и церковной 

организации. 

37. Проведите сравнительный анализ православия и католицизма в области вероучения, 

культовой практики и форм организации религиозного сообщества. 

38. Охарактеризуйте основные этапы становления русского православия. 

39. Проанализируйте специфику старообрядчества в контексте русского православия. 

40. Охарактеризуйте движение Реформации и выделите основные черты протестантской 

этики. 

41. Охарактеризуйте основные направления протестантизма. 
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42. Проведите сравнительный анализ понятий «церковь» и «секта». Приведите 

соответствующие примеры, иллюстрирующие выявленные различия. 

43. Проанализируйте основные этапы становления и развития арабо-исламской цивилизации. 

44. Проанализируйте роль Корана и Сунны в системе исламского вероучения и культа. 

45. Охарактеризуйте основные черты исламского вероучения и культа. 

46. Проведите сравнительный анализ авраамических религий. 

47. Выделите основные требования системы шариата и охарактеризуйте их влияние на образ 

жизни в исламе. 

48. Проанализируйте место и роль джихада в системе исламского вероучения и культа. 

Укажите смысловые различия понятий «ислам» и «исламизм». 

49. Охарактеризуйте границы толерантности христианства и ислама. 

50. Проанализируйте социальную концепцию РПЦ в контексте современного российского 

общества. 

51. Проанализируйте основные тенденции эволюции религии в современном мире. 

52. Охарактеризуйте основные виды НРД (новых религиозных движений) и объясните 

причины их массово появления. 

53. Проведите сравнительный анализ традиционных религий и новых религиозных движений.  

54. Какие религии и конфессиональные направления принято называть традиционными 

религиями России? Чем обусловлен этот выбор? 

55. Проведите анализ характера и динамики религиозности в России. 

56. Охарактеризуйте специфику религиозной толерантности в современном мире. 

57. В чем проявляется специфика отношения мировых и этно-национальных религий к 

биосоциальным проблемам современности? 

58. Какие права и свободы, связанные с отношением к религии, обеспечивают Законы 

Российской Федерации? 

59. Какие Законы Российской Федерации обеспечивают реализацию принципа свободы 

совести по отношению к религии? 

60. Охарактеризуйте место и роль знаний о религии в системе светского образования. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и 

очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

Свободно владеет 

культурой 

философского 

мышления, 

Отлично 90-100 
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способностью к 

обобщению, 

анализу, восприятию 

философской 

информации. 

Умеет выявлять и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

возможности 

социальной среды 

региона, селения, 

этноса, социальной 

структуры 

общности. 

Знает в полном 

объеме основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

философском 

контексте. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

 Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Хорошо 

 

70-89,9 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный)  

Репродуктивна

я деятельность 

 Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

Удовлетворительн

о  

50-69,9 
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материала 

Недостаточный  Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетворител

ьно 

Менее 50 

  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

 

Разработчик: 

Ст. преподаватель кафедры обществознания, права и социального управления, Ф.Р. 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование универсальных компетенций: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Индикаторы достижения:  

- демонстрирует  знание особенностей  системного  и  критического мышления,  

аргументированно  формирует собственное  суждение  и  оценку информации,  

принимает  обоснованное решение (УК-1.1);. 

- применяет  логические  формы  и процедуры,  способен  к  рефлексии  по поводу  

собственной  и  чужой мыслительной деятельности (УК-1.2);. 

- анализирует  источники информации  с  целью  выявления  их противоречий  и  

поиска  достоверных суждений (УК-1.3); 

Развитие профессиональных компетенций: 

- Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-3); 

Индикаторы достижения:  

- владеет способами интеграции учебных предметов для    организации    

развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и 

др.). (ПК-3.1); 

- использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. (ПК-3.2). 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Логика» относится к предметному модулю по обществознанию 

обязательной части Блока 1 учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности;  

- основы современных технологий сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

-  основные закономерности образования понятий, суждений и умозаключений; 

 

Уметь:  
- использовать современные информационные (цифровые) технологии для сбора, 

обработки и анализа информации;  

- применять системный подход для решения поставленных задач; 

-   правильно формулировать определения и высказывания; 

- правильно формулировать умозаключения; 

 



 3

Владеть:  

-  методами поиска, сбора, обработки, хранения информации, критического анализа 

и синтеза информации;  

- методикой системного подхода для решения поставленных задач; 

-  приёмами аргументации. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

 

 Содержание раздела 

1. Предмет логики. Понятие и 

слово 

Введение. Предмет логики. Методологические 

функции логики. Генезис логики. Типология логик. 

Двузначность формальной логики. Краткая история 

классической логики. Понятие. Генезис понятия. 

Объем понятия. Содержание понятия. Класс, подкласс, 

множество, элемент. Категория. Отношение между 

содержанием и объемом. Виды понятий. Дефиниция и 

деление понятия. Классификация. Истинность и 

ложность понятия. 

2. Суждение и предложение 
 

Структура суждения. Субъект, предикат, связка. Типы 

суждений. Деление суждений по качеству, количеству. 

Общеутвердительные, общеотрицательные, 

частноутвердительные, частноотрицательные. 

Распределение терминов в простом суждении. 

Логический квадрат. Отношение контрарности, 

контрадикторности, субконтрарности, подчинения. 

Реляционные суждения и экзистенциальные суждения. 

Умозаключения из суждений с отношениями. 

Сложные суждения. Логические союзы. 

Конъюнктивные, дизъюнктивные, импликативные, 

эквивалентные суждения. Условия истинности 

сложных суждений. Автореферентные высказывания. 

 

3. Основные законы логики 
 

Закон как устойчивая, повторяющаяся, сущностная 

связь между явлениями, предметами и процессами. 

Закон тождества. Тождество предмета и предмета 

мысли. Эффект гипостазирования  в мышлении. Закон 

непротиворечия предмета мысли самому себе. Условия 
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достаточности и необходимости. Закон исключенного 

третьего. Закон достаточного основания. Условия 

достаточности и необходимости. Области 

применимости законов в мыслительной деятельности. 

Методологическая функция закона. 

4. Непосредственные 

умозаключения. Вопросы и 

ответы 

Непосредственное умозаключение по логическому 

квадрату. Истинность и ложность заключений. 

Неопределенные суждения. Непосредственные 

умозаключения по способу превращения. Правило 

двойного отрицания. Обращение. Противопоставление 

предикату. Общая характеристика вопросно-ответной 

формы познания. Типология вопросов по отношению к 

предмету мысли, семантика, познавательность, 

структура. Типология ответов: отношение к теме, 

область поиска, грамматическая форма, объемность, 

точность. Использование вопросов и ответов в 

педагогической деятельности. 

5. Простой силлогизм. 

Сложный силлогизм 

 

Структура простого категорического силлогизма. 

Термины, посылки силлогизма. Аксиома силлогизма. 

Общие правила. Фигуры и модусы. Правила первой, 

второй, третьей, четвертой  фигуры. Правильные и 

неправильные модусы. Составление фигур силлогизма. 

Энтимема. Истинность и ложность силлогизма. 

Сложный силлогизм. Сорит. Дедуктивные 

опосредованные умозаключения из суждений с 

отношениями.  Преобразования из сложных суждений. 

Отрицание сложных суждений. Умозаключения из 

сложных суждений. Условные, условно-

категорические и разделительно-категорические 

умозаключения. Конструктивная и деструктивная 

дилемма. 

6. Индукция. Аналогия 

 

Индуктивный способ познания. Полная и неполная 

индукция. Генерализация. Исследование причинных 

связей. Методы сходства, различия, сопутствующих 

изменений, остатков. Роль статистических 

исследований в индукции. Индуктивные методы в 

педагогике. Аналогия. Аналогия предметов и аналогия 

отношений. Аналогия и моделирование. Роль аналогии 

в педагогике. Условия достоверности умозаключений 

по аналогии. 

7. Основы доказательства и 

опровержения 

Структура и способы доказательства. Обоснование 

тезиса. Виды аргументации. Демонстрация, 

невербальные способы взаимодействия на 

коммуниканта. Деструктивная и конструктивная 

критика. Согласованность полей аргументации. 

Правила аргументации. Дискуссия, полемика, прения, 

обсуждение. Общая характеристика спора. Софизмы, 

паралогизмы, парадоксы. Гипотеза и версия. Основы 

доказательства и опровержения в педагогической 

деятельности. 

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Предмет логики. Понятие и слово. 

Тема 2. Суждение и предложение. 

Тема 3. Основные законы логики. 

Тема 4. Непосредственные умозаключения. Вопросы и ответы. 

Тема 5. Простой силлогизм. Сложный силлогизм. 

Тема 6. Индукция. Аналогия. 

Тема 7. Основы доказательства и опровержения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Предмет логики. Понятие и слово 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Сущность понятия, его логическая структура и виды.  

2.  Виды отношений между понятиями и изображение их с помощью кругов Эйлера. 

3.  Обобщение и ограничение понятий. Категории науки. 

4.  Определение и деление понятий. Виды определений и делений. Правила  и ошибки в 

определениях и делениях. 

5.  Значение логической теории понятия для юридической науки и практики. 
 
Тема 2: Суждение и предложение 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Сущность суждения, его структура и виды. 

2.  Логический анализ простых суждений. 

3.  Логический анализ сложных суждений. 

4.  Значение логической теории суждения для юридической науки и практики. 
 
Тема 3: Основные законы логики 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Признаки логичного мышления. Виды алогичного мышления. 

2.  Общая характеристика логического закона. 

3.  Закон традиционной логики: закон тождества, закон непротиворечия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания. 

4.  Значение законов логики в правотворческой и судебно-следственной деятельности. 
 
Тема  4: Непосредственные умозаключения. Вопросы и ответы  

 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Сущность умозаключения, его структура. Классификация умозаключений. Алгоритм 

логического анализа умозаключений. 

2.  Силлогизмы, их виды. Правила и ошибки в построении силлогизмов.  

3.  Правдоподобные умозаключения, их виды. Правила и ошибки в построении. 

4.  Значение логической теории умозаключения для юридической деятельности. 
   
Тема  5: Простой силлогизм. Сложный силлогизм 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структура простого категорического силлогизма.  

2. Термины, посылки силлогизма.  

3. Аксиома силлогизма.  

4. Общие правила. Фигуры и модусы.  
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5. Правила первой, второй, третьей, четвертой  фигуры.  

6. Правильные и неправильные модусы.  

7. Составление фигур силлогизма. Энтимема.  

8. Истинность и ложность силлогизма.  

9. Сложный силлогизм.  

10. Сорит. Дедуктивные опосредованные умозаключения из суждений с отношениями. 
 

Тема  6: Индукция. Аналогия 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Индуктивный способ познания.  

2. Полная и неполная индукция.  

3. Генерализация.  

4. Исследование причинных связей.  

5. Методы сходства, различия, сопутствующих изменений, остатков.  

6. Роль статистических исследований в индукции.  

7. Индуктивные методы в педагогике.  

8. Аналогия. Аналогия предметов и аналогия отношений. 
 

Тема 7: Основы доказательства и опровержения 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и способы доказательства.  

2. Обоснование тезиса.  

3. Виды аргументации.  

4. Демонстрация, невербальные способы взаимодействия на коммуниканта. 

Деструктивная и конструктивная критика.  

5. Согласованность полей аргументации. Правила аргументации. Дискуссия, 

полемика, прения, обсуждение.  

6. Общая характеристика спора. Софизмы, паралогизмы, парадоксы.  

7. Гипотеза и версия.  

8. Основы доказательства и опровержения в педагогической деятельности. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Подготовка к устному опросу включает в себя следующие виды занятий: 
1. Изучение рекомендованной литературы; 

2. Работа с лекционными конспектами; 

3. Изучение словаря терминов и понятий курса; 

4. Написание реферата. 
 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
 

1. Классификация как научный метод. Классификация понятий. 

2. Индукция, дедукция, традукция. Индуктивное умозаключение. 

3.  Индукция, дедукция, традукция. Дедуктивное умозаключение. 

4. Операции с понятиями. 

5. Отношения между понятиями. 

6. Структура простого суждения. 

7. Простой силлогизм. Сложный силлогизм. 

8. Логический квадрат. 

9. Непосредственные умозаключения. Вопросы и ответы. 

10. Гипотеза. Способы конструирования и проверки гипотезы. 

11. Фигуры силлогизма. Правильные и неправильные модусы. 
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12. Понятие вопроса. Типы вопросов по семантике, функции, грамматической 

структуре, отношению к предмету мысли. 

13.  Законы логики 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Демидов, И.В. Логика : учебник : [16+] / И.В. Демидов ; под ред. Б.И. 

Каверина. – 9-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 348 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573177 (дата обращения: 

07.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03456-5. – Текст : электронный. 

2. Ивин, А.А. Логика : учебник / А.А. Ивин. – 3-е изд. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 452 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278022 (дата обращения: 

07.06.2020). – ISBN 978-5-4475-4651-9. – DOI 10.23681/278022. – Текст : 

электронный. 

3. Яшин, Б.Л. Логика : учебное пособие : [12+] / Б.Л. Яшин. – Изд. 2-е, стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 166 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576769 (дата 

обращения: 07.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0127-9. – DOI 

10.23681/576769. – Текст : электронный. 
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программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office / пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://window.edu.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа 

используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации: 

Документальные фильмы. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной 

мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Логика» направлена на изложение современного понимания 

всеобщего в системе «человек-мир» посредством понятий и категорий, выражающих 
системность, структурность, соотношение явления и сущности, единичного и общего, 
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части и целого, определяющих связи детерминации в природном, социальном и 
собственно человеческом мирах. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету: 

 
Примерные вопросы для зачета: 

1. Предметная область логики. Место логики в системе гуманитарных наук. 

2.  Формальная логика как наука. 

3.  Основные законы логики. 

4. Признаки предметов.  

5.  Понятие. 

6.   Содержание и объем понятия и отношения между ними. 

7.  Виды понятий. 

8.  Понятие рода и вида.  

9. Обобщение и ограничение понятий. 

10. Отношения между понятиями по объёму. 

11. Операции над классами (объёмами) понятий.  

12. Объединение (сложение) классов.  

13. Пересечение (умножение) классов. 

14. Операции разности и дополнения (отрицания) классов.  

15. Деление понятий.  

16. Виды и правила деления. 

17. Определение (дефиниция) понятий.  

18. Виды и правила определения. 

19. Суждение и высказывание.  

20. Дизъюнкция и её виды, правила вывода, относящиеся к дизъюнкции. 

21. Конъюнкция, правила вывода, относящиеся к конъюнкции. 

22. Отрицание и двойное отрицание. Правила вывода, относящиеся к отрицанию. 

23. Импликация, парадоксы материальной импликации, правила вывода, относящиеся 

к импликации. 

24. Эквивалентность, правила вывода, относящиеся к эквивалентности. 

25. Понятие необходимого и достаточного условия. 

26. Выражение одних логических связок через другие. 

27. Деление суждений по качеству и количеству, их символические выражения. 

28. Распределенность терминов (объем субъекта и предиката в суждении). 

29. Отношение между суждениями по истинности (логический квадрат). 

30. Умозаключение.  

31. Виды умозаключений.  

32. Понятие логического следования.  

33. Дедуктивное умозаключение. 

34. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, контрапозиция).  

35. Умозаключение по логическому квадрату. 

36. Категорический силлогизм, его состав, аксиома и правила силлогизма. 
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37. Фигуры и модусы категорического силлогизма. 

38. Условный и условно-категорический силлогизм. 

39. Разделительный и разделительно-категорический силлогизм. 

40. Условно-разделительный силлогизм.  

41. Дилемма. 

42. Сокращенный силлогизм (энтимема).  

43. Сложный силлогизм. 

44. Виды непрямых (косвенных) доказательств. 

45.  Ошибки в доказательстве. 

46. Индуктивные умозаключения. 

47. Умозаключения по аналогии. 

48. Аналогия и моделирование. 

49. Основы теории доказательства.  

50. Опровержение. Паралогизм, софизм. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и 
очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

Свободно владеет 

культурой 

философского 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, восприятию 

философской 

информации. 

Умеет выявлять и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

возможности 

социальной среды 

региона, селения, 

этноса, социальной 

структуры 

Отлично 90-100 
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общности. 

Знает в полном 

объеме основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

философском 

контексте. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

 Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Хорошо 

 

70-89,9 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный)  

Репродуктивна

я деятельность 

 Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворительн

о  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетворител

ьно 

Менее 50 

  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04.03  ЭТНОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «История и обществознание» 

 

 

квалификация выпускника: бакалавр 



1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:   

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

            формирование профессиональной компетенции: 

            - способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения 

и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

           Индикаторы достижения: 

ПК-2. - Знает и умеет использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии  

ОПК-4. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Этнология и социальная антропология» относится к обязательной 

части дисциплин, к предметному модулю по истории. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы этнологии и социальной антропологии как науки; 

- принципы научной классификации народов мира и современную этническую картину 

мира; 

- основы этнографии, культурную специфику народов мира, особенности их социально-   

политического и хозяйственно-культурного развития; 

- закономерности взаимосвязей человека, культуры и общества в процессе 

этноисторического развития человечества. 

 

       Уметь: 
- охарактеризовать этносы, как в целом, так и с точки зрения их отдельных сторон 

(компонент): языков, современного расселения на земном шаре (территории), экологии, 

хозяйственной деятельности, региональных проявлений культуры, типичных форм 

поведения людей (быта, обычаев, этикета), сознания и самосознания и проч.; 

- отличать материальную культуру от духовной, ориентироваться в существе 

этноструктурных подразделений различного этнотаксономического ранга (субэтносы, 

этнографические группы); 

не путать метаэтнические образования (славяне, тюрки, германцы, арабы и др.) с 

этническими и субэтническими. 

     Владеть: 

- теоретическими знаниями об этнической карте регионов мира; 

- методами и способами ведения этнологических исследований. 

- методами научного анализа современной этнической картины мира и процессов, 

происходящих в нем; 



- навыками самостоятельных научно-профессиональных суждений о характере 

этнокультурных процессов в различных регионах мира. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
Этнология как 

наука и учебная 

дисциплина 

1.Становление этнологии как науки. 

2.Предмет, источники и методы исследования этнологической 

науки. 

3. Классификации народов мира в этнологии. 

2. 
Основные 

этнологические 

школы 

 и направления 

1.Эволюционные направления. 

2.Диффузионизм. 

3. Структурно-функционалистское направление. 

4.Этнопсихологическая школа 

5.Релятивистские и постмодернистские концепции. 

3. Этническая, 

языковая, расовая 

структура 

народонаселения 

мира 

1.Этнический состав населения мира. 

2. Языковой состав. 

3.Расовый состав. 

4. Религиозный состав. 

4. Народы 

Австралии и 

Океании 

 

1.Историко-культурное районирование Австралии и Океании 

2.Проблемы этногенеза народов Австралии и Океании и основные 

этапы этнической истории этого региона 

3. Народы Австралии и Тасмании. 

5. 
Народы 

Юго-Восточной 

Азии 

 

1.Этногенез и этническая история. 

2. Этнографический обзор народонаселения на островах Юго-

восточной Азии. 

3. Этнографический обзор народонаселения континентальных 

стран Юго-восточной Азии. 

6. 

Народы 

Южной Азии 

1. Этногенез и этническая история 

2.Современный этнический, расовый, конфессиональный состав 

3. Особенности общественного быта. Влияние кастового строя на 

семейно-бытовую культуру народов Индии. 

7. Народы  

Восточной и 

Центральной Азии 

 

1.Этногенез и этническая история 

2.Этнолингвистическая классификация и антропологический 

состав. 

3.Хозяйственно-культурные типы и материальная культура 



 

8. Народы  

Западной 

(Передней) Азии 

1.Этногенез и этническая история. 

2.Современный этнический состав 

3.Хозяйственные занятия в наши дни и материальная культура. 

9. 

Народы Африки 

1.Общий обзор народонаселения Африки. Историко-

Этнографические Области Африки (ИЭО). 

2.Основные этапы этногенеза и этнической истории народов 

Африки. 

3.Народы Северной Арабской Африки 

4.Народы Восточной Африки 

5.Народы Тропической (Восточной и Западной) Африки 

10. Народы 

Зарубежной 

Европы (Западной, 

Центральной, 

Северной и 

Южной) 

1. Основные этапы этнической истории народов Европы 

2.Современный этноязыковой и антропологический состав. 

11. Народы 

Центральной, 

Юго-Восточной и 

Восточной Европы 

(западные, южные 

и восточные 

славяне) 

1.Этногенез и этническая история западных и южных славян 

2.Хозяйственно-культурные особенности западных и южных 

славян 

3.Этногенез и этническая история восточных славян  

4.Хозяйственно-культурные особенности восточнославянских 

народов 

12. Народы 

Восточной Европы 

(неславянские 

народы) 

1.Народы Европейского Севера России (Восточной Европы)  

2.Народы юго-запада и юга Восточной Европы  

3.Народы юго-восточной Прибалтики  

4.Народы Среднего Поволжья и Южного Урала 

13. 
Народы  

Северного Кавказа 

и Закавказья 

1. Этноязыковой и антропологический состав 

2.Этногенез и этническая история 

3.Особенности хозяйства и материальной культуры 

4.Общественный и семейный быт. 

14. 

Народы Средней 

Азии и Казахстана 

1.Этногенез и этническая история 

2.Хозяйство и материальная культура 

3.Общественная организация 

4.Духовная культура. 

15. 
Народы Сибири и 

Дальнего Востока 

1.Этногенез и этническая история 

2.Хозяйственно-культурные типы коренного населения Сибири 

3.Духовная жизнь. 

16. 

Народы Америки 

1. Этногенез и этническая история 

2.Хозяйственно-культурные типы доколумбовой Америки 

4.Колонизация Америки европейцами и формирование ее 

современного этнического состава 

17. Теория и 

методология  

социальной 

антропологии 

1.Предмет и отрасли антропологической науки 

2.Виды исследования,методы анализа, методология 

3. Антропосоциогенез: происхождение человека и общества. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 10 

лекций 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 



Тема 1. Этнология как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Предмет и задачи социальной (культурной) антропологии. 

Тема 3. Функционалистская концепция культур и «Психология народов». 

Тема. 4. Предпосылки становления культурно-исторической школы. 

Тема 5. Основные этнологические школы и направления. Развитие этнографии в России. 

Тема 6. Этническая, языковая, расовая структура народонаселения мира. 

Тема. 7. Народы Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы (западные, южные и 

восточные славяне). 

Тема 8. Постструктуралистская концепция культуры Ж. Деррида. 

Тема 9. Методологическая ситуация в современной культурной (социальной) 

антропологии. 

Тема 10. Информационное общество и традиционная культура.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 15 ПЗ  

 

Тема 1. Классификации народов мира в этнологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Антропологическая классификация. 

2.Этнолингвистическая классификация. 

3.Хозяйственно-культурная классификация.  

4.Конфессиональная и др. виды классификаций народов мира в этнологии. 

 

Тема 2. Народы Океании 

Вопросы для обсуждения: 

1. Народы Микронезии. 

2. Народы Меланезии. 

3.Народы Полинезии. 

 

Тема 3. Хозяйственная жизнь и семейно-бытовая культура народов Юго-Восточной 

Азии. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Традиционные хозяйственно-культурные типы. 

2. Особенности семейно-бытовой культуры. 

 

Тема 4. Народы Пригималайского региона 

Вопросы для обсуждения: 

1. Страны, народы, расы, языки. 

2.Хозяйство и материальная культура. 

3.Особенности семейного быта. 

 

Тема 5. Социальная организация и семейные отношения народов Восточной и 

Центральной Азии 

Вопросы для обсуждения: 

1.Социальная организация и семейные отношения монгол. 

2. Социальная организация и семейные отношения китайцев. 

3. Социальная организация и семейные отношения корейцев. 

4. Социальная организация и семейные отношения японцев. 

 

Тема 6. Религия и духовная культура народов Передней Азии 

Вопросы для обсуждения: 

1.Истоки местных культур с древнейших времен. 



2.Древнейшие цивилизации 

3. Передняя Азии – колыбель нескольких религий. 

4. Влияние религии на семейные и общественные отношении. 

 

Тема 7. Народы Южной Африки и Мадагаскара 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этногенез и этническая история. 

2. Особенности языка и расового типа. 

3. Особенности культуры и быта. 

 

Тема 8. Народы Зарубежной Европы (Западной, Центральной, Северной и Южной) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Традиционные хозяйственные занятия и материальная культура. 

2.Социальный быт и духовная культура. 

 

Тема 9. Русский народ: в России и за рубежом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расселение, язык и говоры, антропологическая характеристика. 

2. Субэтнические группы русских. 

3.Традиционная культура и быт. 

 

Тема 10. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финно-угорские народы Урало-Поволжья. 

2.Тюркоязычные народы Урало-Поволжья. 

3.Славянские  и другие народы Урало-Поволжья. 

 

Тема 11. Древние американские цивилизации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ацтеки. 

2.Майя. 

3.Инки 

 

Тема 12. Основы современной американской цивилизации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этнический и расовый состав населения США и других стран Северной Америки. 

2. Страны и население Южной Америки. Этнические процессы и развитие новых наций. 

3. Страны и население Центральной Америки и Вест-Индии. Этнические процессы и 

развитие новых наций. 

 

Тема 13. Типы определения культур. Антропологические предпосылки культуры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «культура» в работам Дж. Вико, И.Г. Гердер, Ш. Монтескье. 

2. Антропологические предпосылки культуры. 

3. Культура с точки зрения психологии и лингвистики. 

 

Тема 14. Эволюционизм как способ изучения культур 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение и понятие термина «эволюция». 

2. Эволюционизм в эколого-антропологических и культурно-материалистических 

исследованиях. 

3. Учение об «эволюции» Г. Спенсера, Э. Тейлора и Л. Моргана. 



 

Тема 15. Диффузионизм в Германии (Ф. Ратцель и Л. Фробениус) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диффузионизм и изучение ранней истории человечества. 

2. Первичность «культуры» или «человека». 

3. Географические составляющие культуры 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовить исследовательский проект «Научный портрет исследователя-

этнолога/антрополога». 

2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 

3. Составить рецензию на научную статью. 

4. Подготовить реферат. 

5. Составление схемы-таблицы «Этноязыковые группы Центральной, Юго-Восточной 

и Восточной Европы». 

6. Составление схемы-таблицы «Страны, народы Среднеазиатского региона». 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Поволжье как регион: историко-культурные контуры. 

2. Основные этноисторические вехи Поволжского региона (Х – ХХI вв.). 

3. Поволжье на перекрестье цивилизаций: Запад – Восток. 

4. Приволжский федеральный округ: структура, население, экономическая и культурная 

специфика. 

5. Нижний Новгород, Нижегородская область: этнокультурная специфика в историческом 

измерении и на современном этапе. 

6. Мордовия: этнокультурная специфика в историческом измерении и на современном 

этапе. Мордва как этнос. 

7. Марий Эл: этнокультурная специфика в историческом измерении и на современном 

этапе. Марийцы как этнос. 

8. Чувашия: этнокультурная специфика в историческом измерении и на современном 

этапе. Чуваши как этнос. 

9. Татарстан: этнокультурная специфика в историческом измерении и на современном 

этапе. Татары как этнос. 

10. Удмуртия: этнокультурная специфика в историческом измерении и на современном 

этапе. Удмурты как этнос. 

11. Пермский край: этнокультурная специфика в историческом измерении и на 

современном этапе. 

12. Башкортостан: этнокультурная специфика в историческом измерении и на 

современном этапе. Башкиры как этнос. 

13. Финно-угорские этнические зоны в Поволжье и Приуралье: этнокультурная и 

географическая характеристика. 

14. Тюркские этнические зоны в Поволжье и Приуралье: этнокультурная и 

географическая характеристика. 

15. Баски. 

16. Кельтоязычные народы Зарубежной Европы. 

17. Наиболее распространенные праздники народов Зарубежной Европы. 

 

Конституция РФ 1993 г. Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом 

к реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 



академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от 

вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на 

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

Основная литература 

1. Антипов Г.А. Социальная антропология: учебное пособие / Г.А. Антипов, Д.А. 

Михайлов. - Новосибирск: НГТУ, 2010. - 156 с. - ISBN 978-5-7782-1555-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935  

2. Арутюнов С.А. Культурная антропология / С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 217 с. - (Наследники Геродота). - ISBN 978-5-4458-3556-1; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161  

3. Добреньков В. И. Социальная антропология: учебник / В. И. Добреньков, А. И. 

Кравченко. — Москва: ИНФРА-М, 2013. — 688 с. 

4. Садохин А.П. Основы этнологии: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. 

Грушевицкая.  М.: Юнити-Дана, 2015.  351 с.: ил. - (Cogitoergosum). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-00583-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119009  

5. Этнология: учебник / Т.А. Титова, В.Е. Козлов, Е.В. Фролова, И.А. 

Мухаметзарипов; отв. ред. Т.А. Титова; Казанский федеральный университет. - 

Казань: Издательство Казанского университета, 2017. - 402 с.: ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-00019-838-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480107 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез / В. П. Алексеев; АН СССР, 

Отделение истории.— Москва: Наука, 1989.— 448 с. 

2. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография / Ю. В. Бромлей; АН СССР, Институт 

этнографии.— Москва: Наука, 1973.— 283 с. 

3. Брук С.И. Население мира: этнодемографический справочник / С. И. Брук .— 2-е 

изд.,перераб. и доп. — М.: Наука, 1986.— 828 с. 



4. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / / Л. Н. Гумилев.— М.: АСТ, 200 .— 

560 с.  

5. Итс Р.Ф. Введение в этнографию: Учеб.пособие для ист. фак. ун-тов / ЛГУ им. А.А. 

Жданова.— Л. : Изд-во ЛГУ, 1974 .— 158,[2]с. 

6. Левин З.И.Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ / 

З.И.Левин.— М. : Институт Востоковедения РАН;Крафт, 2001.— 176с. 

7. Леви-Строс К. Первобытное мышление / К. Леви-Строс .— М. : ТЕРРА-Книжный 

клуб : Республика, 1999 .— 392 с. Леви-Стросс, К. Первобытное мышление: пер. с 

франц. / К. Леви-Стросс; пер. А.Б. Островский. - М.: Директ-Медиа, 2007. - 924 с. - 

ISBN 978-5-94865-965-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36119 

8. Леви-Стросс К.- Структурная антропология. - М., 2001.Леви-Стросс, К. 

Структурная антропология: пер. с франц. / К. Леви-Стросс; пер. В.В. Иванов. - М.: 

Директ-Медиа, 2007. - 779 с. - ISBN 978-5-94865-964-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36120 

9. Народы и религии мира: энциклопедия / РАН, Ин-т этнол. и антропол. им. Н.Н. 

Микхлухо-Маклая; гл. ред. В.А. Тишков и др. .— М. : Большая рос. энцикл., 

1999.— 926 с.  

10. Народы мира: историко-этнографический справочник / ред. Ю.В. Бромлей и др. 

— М.: Сов.энцикл, 1988.— 624с. 

11. Нации и этносы в современном мире [Электронный ресурс]: словарь-справочник / 

отв. ред. М. Н. Росенко .— 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург: Петрополис, 2007 .— 

174 с. 

12. Нации и этносы в современном мире: словарь-справочник / М.Н. Росенко, А.О. 

Бороноев, А.И. Доронченков и др.; отв. ред. М.Н. Росенко. - 2-е изд., доп. - Санкт-

Петербург: Издательский дом «Петрополис», 2007. - 174 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9676-0081-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253939  

13.  Орлова, Э.А. Культурная (социальная) антропология: Учебное пособие для 

вузов.— М. : Акад. Проект, 2004.— 479с. 

14. Расы и народы. Ежегодник: Современные этнические и расовые проблемы / В. А. 

Тишков.  

15. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник / Т. Г. Стефаненко.— М. : 

Академический Проект, 1999.— 320 с.  

16. Стил Ф. Народы мира / Пер. с англ. Е.И .Малыхиной .— М.: РОСМЭН, 2000. 

17. Страны и народы мира: энциклопедический справочник / Сост.: В. Б. Гарин, В. В. 

Лисюченко.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

18. Тавадов, Гамлет Темирович. Этнология: учебник / Г. Т. Тавадов .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Дашков и К, 2011 .— 408 с.  

19. Чебоксаров Н.Н. Народы, расы, культуры / отв. ред. Ю.В.Бромлей .— 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Наука, 1985.— 270с. 

20.  Этнические процессы в современном мире / АН СССР, Ин-т этнографии; отв. ред. 

Ю. В. Бромлей.— Москва: Наука, 1974.— 320 с. 

21. Этнология: учеб.для высш. учеб. заведений / под ред. Г.Е. Маркова, В.В. 

Пименова.— М.: Наука, 1994.— 381,[2]с.  

22. Этнология: учебник / под ред. Е. В. Миськовой, Н. Л. Мехедова, В. В. 

Пименова.— М.: Академический Проект: АльмаМатер, 2006.— 624 с. 

 
Периодические издания 

Журналы: 
Археология, этнография и антропология Евразии 
Вестник археологии, антропологии, этнографии 



Историческая этнология 
Мир народов 
Этнографическое обозрение 
Этнография 
Газеты: 
Российская газета 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия. [Электронный ресурс]. - Универсальная научно-популярная энциклопедия 

«Кругосвет», 1997-2017. – Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/6. – Загл. с экрана. 

2. Проект "Народы России" [Электронный ресурс]. - Гл. ред. Александр Щипков. – 

Электрон.дан. - Режим доступа: http://www.narodru.ru/peoples.html. – Загл. с экрана. 

3. Портал: Этнология. Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии.[Электронный ресурс]. – WikimediaFoundation. – Электрон.дан. – Режим 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/Этнология. – Загл. с экрана. 

4. Страны мира. – Режим доступа: http://www.countries.ru/, свободный. – Яз.рус. 

5. Институт этнологии и антропологии РАН. [Электронный ресурс]. - ИЭА РАН, 1999 

- 2002. –Электрон.дан. – Режим доступа:  http://old.iea.ras.ru/books/index.html. – Загл. с 

экрана. 

6. http://www. Socialantropology.ru 

7. Энциклопедия народов мира. [Электронный ресурс]. – 2008-2016, Etnolog.ru. – 

Электрон.дан. - Режим доступа: http://etnolog.ru.– Загл. с экрана 

8. Этнография народов России. [Электронныйресурс]. – 

InterdisciplinaryCenterforAdancedProfessionalEducation, 2000. – Электрон.дан. - 

Режимдоступа:http://www.ethnology.ru.– Загл. с экрана 

9. Этножурнал. [Электронный ресурс].- Электрон.дан. - Режим доступа: 

http://www.ethnonet.ru. – Загл. с экрана 

10. Лица России. Этносы и народы. - [Электронный ресурс]. – Проект ИА «Росбалт». - 

Электрон.дан. - Режим доступа: http://rusnations.ru.– Загл. с экрана. 

11. Российская государственная библиотека (РГБ). [Электронный ресурс]. - 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки, 1999—2017. - Электрон.дан. 

- Режим доступа:http://www.rsl.ru/ – Загл. с экрана. 

12. Российская национальная библиотека (Салтыковка). [Электронный ресурс]. – 

Российская национальная библиотека, 1998-2017. – Электрон.дан. - Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/. – Загл. с экрана. 

13. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ). 

[Электронный ресурс] - ГПНТБ России, 1995-2017. – Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://www.gpntb.ru/. – Загл. с экрана. 

14. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. -  Электронная 

библиотека научных публикаций, интегрированная с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) и информационно-аналитической системой SCIENCEINDEX. – 

Электрон.дан. – Режим доступа: www.elibrary.ru – Загл. с экрана. 

15. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». [Электронный ресурс]. –

Открытая наука. – Электрон.дан. - Режим доступа:http://cyberleninka.ru .– Загл. с экрана 

16. Электронные книги для образования, бизнеса, досуга. [Электронный ресурс]. – 

Издательство «Директ Медиа», 2001-2017. – Электрон.дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/.– Загл. с экрана 

17. Электронный читальный зал ЭБСБашГУ – https://bashedu.bibliotech.ru/ 



18. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. –Электрон.дан. - 

Электронно-библиотечная система Издательства Лань, 2016. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com. – Загл. с экрана.  

19. Словари и энциклопедии On-Line- http://www.dic.academic.ru 

20. Электронная библиотечная система БашГУ – www.bashlib.ru 

21. Электронная библиотечная система «ЭББашГУ» - https://elib.bashedu.ru/ 

22.  Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

https://biblioclub.ru/ 

 

Программное обеспечение:  

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  



− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 

педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 

поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 

комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 

содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 

позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Программа курса «История России XVIII-начало XX века» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, которая включает необходимость изучения истории России в контексте 

мировой цивилизации, что позволяет избежать дублирования школьной программы и 

преподавать на новом уровне с учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Термины "этнография" ,"этнология", "социальная антропология"  

2. Объект и предмет этнологии и социальной антропологии  

3. Цель и задачи этнологии и социальной антропологии  

4. Теоретическое значение этнологии и социальной антропологии  

5. Практическое значение этнологии и социальной антропологии  

6. География и этнология  

7. Экология и этнология  

8. Психология и этнология  

9. Физическая антропология и этнология  

10. Археология и этнология  



11. Языкознание и этнология  

12. Фольклористика и этнология  

13. Социология и этнология  

14. Социология и этнология  

15. История и этнология  

16. Политология и этнология  

17. Примордиализм: теория этноса Ю.В.Бромлея  

18. Примордиализм: теория этногенеза Л.Н.Гумилева  

19. Инструментализм о природе этноса  

20. Конструктивизм в этнологии  

21. Этническая территория как признак этничности  

22. Происхождение и историческая память в системе этничности  

23. Родной язык как признак этноса  

24. Культура в системе этничности  

25. Понятие о национальном характере  

26. Этнонимы и их разновидности  

27. Структура и типы этнического самосознания  

28. Типология этнических процессов  

29. Разделительные этнические процессы  

30. Объединительные этнические процессы  

31. Материальная культура  

32. Соционормативная культура  

33. Понятие о духовной культуре  

34. Формы ранних религиозных представлений  

35. Народные знания как элемент духовной культуры 

 

Примерные тестовые задания:  

 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного 

правильного ответа из предложенных: 

 

Задание 1. Укажите все суждения, которые являются верными в данном 

изображении: 

 

1. Человеческий род 

2. Человеческое стадо 

3. Человеческое племя 

4. Группа сапиентов 

5. Ранняя форма человеческого коллектива 

Ответ: _____ 

 

2. На соответствие: 

 

Установите соответствие между теориями и их авторами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
                                               Теория                                                                                 Авторы 

А. культура - это «социально унаследованный комплекс  

способов деятельности и убеждений,  

составляющих ткань нашей жизни»                                                                         1. К. Леви-Стросс  

Б. утверждение эволюционного мировоззрения благодаря 

 появлению космогонической гипотезы                                                                    2. Э. Тейлор  

В. отпpaвная точка в формировании теоретических представлений  

о культуре («Тускуланские беседы»)                                                                        3. М.Т. Цицерон  

Г. эволюционной теории развития культуры                                                           4. И. Кант 



                                                                                                                                                             5. Л.Морган 

                                                                                                                                                            6. Э.Сепиром 

 

 

Ответ:  

А Б  В  Г  

        

 

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на иллюстрации, 

являются верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1. Одним из результатов стало появление Homo Sapiens Sapiens. 

2. Одним из результатов стало появление Homo Sapiens, который стал 

главенствующим видом человека на сегодняшний день. 

3. В основе лежит теория эволюции Ч.Дарвина. 

4. Предками современного человека являются крупные сапиенты (гориллы и 

орангутаны). 

5. Прямым предком человека современного типа является австралопитек. 

6. Схема не учитывает в эволюционной цепи флорессийского человека («хоббита»). 

Ответ:_____  

4. Установление последовательности 

А. Появление христианства. 

Б. Появление ислама. 

В. Появление синтоизма.  

Г. Появление иудаизма. 

Д. Появление буддизма. 

Ответ: А-___; Б-___; В-___; Г___.Д___. 

 

6. Могут быть тестовые задания 

- на анализ исторических портретов, схем;  

- анализ иллюстративного материала 

 

Примерные вопросы для зачета с оценкой: 

1. Ведущие школы и концепции культуры и общества в истории зарубежной социальной и 

культурной антропологии.  

2. Современные тенденции развития этнологии и социальной антропологии.  

3. Современные этнические и этнодемографические процессы в России. 

4. Этнолингвистическая и антропологическая классификация народов России. 

5. Теории происхождения и нарастания расовых различий. Проблемы классификации рас. 

6. Номадизм. Основные направления изучения феномена в социальной антропологии.  

7. Культура как язык: страницы истории и основные концепции символической 

антропологии.  

8. Музейная антропология: история дисциплины и характеристика двух-трех кейсов из 

разных регионов.  

9. Русский народ, субэтнические группы. Проблемы русских в новом зарубежье. 

10. Народы Европейского Севера России: современные этнические процессы. 

11. Народы Урало-Поволжья: современные этнические и этнокультурные  процессы. 



12. Народы Нижнего Поволжья: современные этнические и этнокультурные  процессы. 

13. Этничность и этническая идентичность. Социальные и психологические измерения 

этнических процессов.  

14. Типология источников в этнологических / социально-антропологических 

исследованиях.  

15. Восточные славяне: проблемы этнической / этнокультурной таксономии.  

16. Теория урбанизации и антропология города (история и современные направления 

исследования).  

17. Этническое многообразие населения Северного Кавказа. Современная 

этнополитическая ситуация в регионе. 

18. Народы Сибири и Дальнего Востока: современные этнические и этносоциальные 

процессы.  

19. Народы Юго-Восточной Прибалтики: современные этнические и этнополитические 

процессы.  

20. Народы юга и  юго-запада Восточной Европы: современные особенности 

региональной этнологии и этнографии. 

Народы Закавказья: современные особенности региональной этнологии и этнографии. 

Межэтнические конфликты в Закавказье. 

21. Народы Центральной (Средней) Азии: современные особенности региональной 

этнологии и этнографии. 

22. Современные  региональные особенности этнологии и этнографии народов 

Австралии и Тасмании 

23. Современные региональные особенности этнология и этнография народов Океании 

(Микронезии, Меланезии, Полинезии).  

24. Историко-этнографические (историко-культурные) области (ИЭО), современный 

этнический, языковой, антропологический состав Юго-Восточной Азии. 

Неравномерность этносоциального развития.  

25. Тенденции этнодемографического развития Восточной и Центральной Азии.  

26. Китайский суперэтнос и его проблемы (этнос-цивилизация, проблема общего языка, 

традиции культуры, техники, науки). 

27. Современные особенности этнокультурного развития народов Восточной и 

Центральной Азии (монголы, корейцы, японцы). 

28. Особенности этносоциального и этнополитического развития народов Южной Азии. 

Современные этнокультурные процессы, межэтнические отношения и межэтнические 

конфликты в странах Западной (Передней) Азии. 

29. Современные этнические и этномиграционные процессы в Зарубежной Европе. 

30. Этнографические музеи в Европе. «Скансены».  

31. Современные этнополитические и этнокультурные процессы в Африке. 

Межэтнические конфликты.  

32. Современные этнические процессы в США (теории «плавильного котла» и 

«салата»). Негритянская этнорасовая общность в странах Америки. 

33. Особенности современной этноязыковой и антропологической картины 

Центральной Америки.  

34. Современное этносоциальное и этнокультурное развитие индейских народов в 

южноамериканских странах. 

35. Возникновение иммигрантских этносов в странах Южной Америки. 

36. Особенности современной этноязыковой и антропологической картины в Вест-

Индии.  

37. История и критика концепций этнической / расовой исключительности (негритюд, 

арийская раса и др.)  

38. Антропология организаций и сетевых сообществ: основные направления 

исследований.  



39. Российские этнографические традиции XIX – начала ХХ вв.: наиболее яркие школы, 

имена, работы.  

40. Шаманизм: общая характеристика феномена и современные теоретические дебаты.  

41. Экспертиза в антропологии: социокультурные, экологические, политические и 

юридические аспекты функционирования экспертного знания.  

42. Основные проблемы использования фольклорных материалов в 

этнологическом/социально-антропологическом исследовании.  

43. Экономическая антропология. Важнейшие труды и концепции (дебаты формалистов и 

субстантивистов, феминистские и неомарксистские подходы, критика концепта 

антропологии развития). 

44. Культура, традиция, институты и субкультуры – основные этапы эволюции ключевых 

концепций в этнологии, социальной и культурной антропологии (основные школы, 

исследователи). 

45. Роль комплексных российских экспедиций XVIII в. в накоплении научных сведений о 

народах мира.  

46. Общества охотников и собирателей. Особенности хозяйственной деятельности и 

социальной организации (на примере аборигенного населения Австралии). 

47. Постмодернисткая критика антропологии: колониальный дискурс, ориенталистский 

дискурс, проблема «поля».  

48. Роль миграций в этнокультурных процессах в истории и современности.  

49. Неотрайбализм (характеристика феномена на африканских материалах).  

50. Когнитивная антропология. Становление дисциплины. Школы. Проекты.  

51. Международные антропологические общества. Наиболее влиятельные 

специализированные конгрессы и журналы.  

52. Миссионерство и прозелитизм в трансформации аборигенных культур 

(проанализировать один конкретный пример). 

 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).   

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  



Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

 

 

Разработчики: 

к.и.н., доцент кафедры Обществознания, права и социального управления И.А.Шутелева 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  

Внутренний 

д.и.н., профессор кафедры отечественной истории Ш.Р.Зайнетдинов 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Индикаторы достижения:  

- анализирует  социокультурные различия  социальных  групп,  опираясь  на 

знание  этапов  исторического  развития России  в  контексте  мировой  истории, 

социокультурных  традиций  мира, основных  философских,  религиозных  и этических 

учений (УК-5.1). 

- демонстрирует  уважительное отношение  к  историческому  наследию  и 

социокультурным традициям Отечества (УК-5.2); 

- конструктивно  взаимодействует  с людьми  с  учетом  их  социокультурных 

особенностей  в  целях  успешного выполнения  профессиональных  задач  и социальной 

интеграции (УК-5.3); 

Формирование профессиональной компетенции: 

- Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1); 

Индикаторы достижения:  
- знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета) (ПК-1.1); 

- умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО (ПК-1.2); 

-  демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные (ПК-1.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Культурология» относится к предметному модулю по 

обществознанию обязательной части Блока 1 учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− культурно-типологические характеристики мировых цивилизаций; культурное 

своеобразие России и ее место в   межцивилизационном  диалоге; 

- особенности  формирования  диалогической культуры в истории человеческого 

общества; закономерности социализации и  инкультурации личности; 

− место культурологии в системе социально-гуманитарного знания; 

взаимоотношения культурологии с другими социально-гуманитарными дисциплинами 

(историей, философией, социологией и др.);  

- культурно-исторические особенности художественных направлений и стилей, 

понимать их природу и мировоззренческую основу; специфику состояния современной 

культуры, параметры ее развития и основные направления изменений. 

Уметь:  
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− использовать полученные знания для  анализа текущих тенденций современной  

социокультурной ситуации; 

− применять полученные теоретические знания о культуре в профессиональной 

деятельности, в деле сохранения природного и культурного наследия; 

- аргументировано, логические верно и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым  дискуссионным проблемам; осуществлять конструктивный  диалог с 

учетом поликультурной среды; 

− выявлять место культурологии в системе социально-гуманитарного знания, 

межпредметные связи культурологии с другими дисциплинами в процессе изучения 

культурных явлений, процессов, институтов;   

- различать художественные  направления и стили в истории культуры; критически 

оценивать  методологические границы и возможности  различных подходов в 

культурологии для  понимания культурного разнообразия. 

Владеть:  

− умениями выявлять базовые структурные элементы культурных картин мира и 

объяснять закономерности их влияния на поведенческие и мотивационные стратегии 

личности; навыками ориентации в многообразии «культурных вызовов» в контексте 

межкультурных коммуникаций;  

− культурой ведения дискуссий; навыками диалога как  способа отношения к 

культуре и обществу,  толерантного восприятия иных точек  зрения; 

−  навыками работы с текстами культуры, навыками библиографического анализа 

и работы с теоретическими источниками; навыками анализа межпредметных 

взаимодействий культурологии с другими социально-гуманитарными дисциплинами; 

− методами изучения культурно-исторических особенностей художественных 

направлений и стилей, тактикой и стратегией культурной адаптации к социальным и 

культурным средам различного типа. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

 

 Содержание раздела 

1. Предметная область 

культурологии 

 

Предмет и задачи культурологии. Культура как объект 

научного анализа: становление понятия «культура», 

его полисемантичность.  

Основные понятия культурологии. Основные этапы 

становления культурологии,  основные 

культурологические школы, основные подходы и 

направления понимания  культуры. 
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2. Морфология культуры 

 
Основные структурные элементы культуры. Сферы 

культуры, отрасли культуры, виды культуры. Функции 

культуры. 

3. Типология культур 

 
Диахронный и синхронный подходы к культуре. 

Запад и Восток как предмет культурологического 

анализа. Многообразие типологических построений 

культуры как отражение ее многофункциональности и 

разнообразия форм. Историческая типология 

культур. Культурогенез. 

4. Культура и 

нравственность 

 

Способы культурной регуляции: обычаи, стандарты, 

нормы. Нравственность как культурная традиция. 

Нравственно-культурные ориентации общества. 

Нравственная культура личности. 

5. Культура и религия 

 

Религия как важнейшая форма культуры. Особенности 

религиозной картины мира. Функции религии. 

Структура религии. Классификация религий 

6. Культура и наука 

 

Наука как культурный феномен. Генезис науки. 

Научное мышление. Критерии научности. Научная 

картина мира. 

7. Культура XX века 

 

Основные тенденции развития культуры XX века. 

Общечеловеческое и национальное  в культуре XX 

века. Массовая культура. Культура и масс-медиа. 

Постмодернизм. Европейская культура XX в. 

 Культура России XX в. 

 

8. Актуальные проблемы 

современной культуры 

 

Глобальные проблемы и перспективы развития 

культуры и цивилизации. Футурология. Экология и 

культура. Культурная универсализация.  Человек в 

современной культуре. Проблемы сохранения 

культурной самобытности. Проблемы сохранения 

традиционных социокультурных ценностей. Диалог 

культур. 

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Предметная область культурологии 

Тема 2. Морфология культуры 

Тема 3. Типология культур 

Тема 4. Культура и нравственность 

Тема 5. Культура и религия 

Тема 6. Культура и наука 

Тема 7. Культура XX века 

Тема 8.  Актуальные проблемы современной культуры 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1: Предметная область культурологии 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Предмет и задачи культурологии.  
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2.  Культура как объект научного анализа: становление понятия «культура», его 

полисемантичность.  

3.  Основные понятия культурологии.  

4.  Основные этапы становления культурологии,  основные культурологические школы, 

основные подходы и направления понимания  культуры. 

 
Тема 2: Морфология культуры 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные структурные элементы культуры.  

2. Сферы культуры, отрасли культуры, виды культуры.  

3. Функции культуры. 

 

Тема 3: Типология культур 
 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Диахронный и синхронный подходы к культуре. 

2.  Запад и Восток как предмет культурологического анализа.  

3.  Многообразие типологических построений культуры как отражение ее 

многофункциональности и разнообразия форм.  

4.  Историческая типология культур.  

5.  Культурогенез. 
 
Тема  4: Культура и нравственность 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Способы культурной регуляции: обычаи, стандарты, нормы. 

2.  Нравственность как культурная традиция.  

3.  Нравственно-культурные ориентации общества.  

4.  Нравственная культура личности. 
 
Тема  5:  Культура и религия 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Религия как важнейшая форма культуры. 

2. Особенности религиозной картины мира. 

3. Функции религии.  

4. Структура религии.  

5. Классификация религий 

 

Тема  6: Культура и наука 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Наука как культурный феномен. 

2. Генезис науки. 

3.  Научное мышление.  

4. Критерии научности.  

5. Научная картина мира. 
 

Тема 7: Культура XX века 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные тенденции развития культуры XX века. 
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2. Общечеловеческое и национальное  в культуре XX века.  

3. Массовая культура.  

4. Культура и масс-медиа.  

5. Постмодернизм.  

6. Европейская культура XX в.   

7. Культура России XX в. 

 
Тема 8: Актуальные проблемы современной культуры 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Глобальные проблемы и перспективы развития культуры и цивилизации.  

2. Футурология.  

3. Экология и культура.  

4. Культурная универсализация.   

5. Человек в современной культуре.  

6. Проблемы сохранения культурной самобытности.  

7. Проблемы сохранения традиционных социокультурных ценностей.  

8.Диалог культур. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Подготовка к устному опросу включает в себя следующие виды занятий: 
1. Изучение рекомендованной литературы; 

2. Работа с лекционными конспектами; 

3. Изучение словаря терминов и понятий курса; 

4. Написание реферата. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Багновская Н.М. Культурология: учебник/ Н.М. Багновская. – 3-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 420 с. 

2. Есин, А.Б. Литературоведение. Культурология: Избранные труды : учеб. пособие / 

А.Б. Есин .— 5-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2022 .— 349 с. — ISBN 978-5-

89349-454-9 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/244238 

3. Петрашкевич-Тихомирова О.М. Культурология как теория культуры; 

Академический проект - М., 2019. - 946 c. 

4. Бахтин М.В., Большаков В.П. История мировой культуры. Учебник; 

ВНИИгеосистем - М., 2019. - 768 c. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office / пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://window.edu.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа 

используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации: 

Документальные фильмы. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной 

мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
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информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Культурология» направлена на формирование 

гуманистических нравственных идеалов, а также оптимизация процесса духовного роста 

и самовоспитания личности юриста на основе усвоения ими системы этических 

знаний, необходимых для формирования устойчивого морального сознания, 

умений и навыков использования этических факторов в профессиональной деятельности. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету: 

 
Примерные вопросы для зачета: 

1. Культура: основные подходы и определения. 

2. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 

3. Культурология в системе гуманитарного знания. 

4. Предмет культурологии. Методы культурологических исследований. 

5. «Классическая модель» культуры: структурные элементы, становление, развитие, кризис. 

6. Этнологическое направление в изучении культуры: основные школы и направления 

(эволюционизм, диффузионизм, структурный функционализм). 

7. Просветители о культуре и цивилизации. 

8. Проблема культуры в классической немецкой философии. 

9. Проблема «понимания» в культурологии. Герменевтика. 

10. Неокантианство о методологических проблемах «наук о природе» и «наук о культуре». 

11. Проблема единства культуры и многообразия культур. 

12. Психоаналитическая концепция культуры (З.Фрейд, К.Юнг). 

13. Диалогическая концепция культуры (М.М.Бахтин). 

14. Постмодернизм в культурологии. 

15. Понятие традиционной культуры. Типологические характеристики «Востока» и «Запада». 

16. Культурогенез в первобытную эпоху. 

17. Особенности культуры древнего Египта. 

18. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира. Ислам. 

19. Особенности культуры Месопотамии. 

20. Античность как тип культуры. Особенности мировосприятия человека античности. 

21. Культура древней Греции и древнего Рима: общее и особенное. 

22. Основные черты средневековой «картины мира». 
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23. Человек в культуре европейского Средневековья. Знание и вера в культуре средних 

веков. 

24. Культура эпохи Возрождения: общая характеристика.   Принципы   гуманизма   и 

антропоцентризма. Ренессансная культурная картина мира. 

25. Понятие «Новое время». Особенности культурно-исторического развития Западной 

Европы в XVII-XVIII вв. 

26. Классицизм, барокко, романтизм, реализм: общая характеристика стилей. 

27. Модернизм и постмодернизм в культуре ХХ века: общая характеристика. 

28. Россия – геополитические условия формирования типа культуры. 

29. Православие в истории отечественной культуры. 

30. Крещение Руси – переломный момент в истории отечественной культуры. 

31. Петровские реформы: историко-культурный смысл. 

32. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской мысли. 

33. Русская культура XIX в. 

34. «Серебряный век» русской культуры. 

35. Особенности русской культуры: преемственность и эволюция в культурной картине мира. 

36. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

37. Культура ХХ века: проблемы и противоречия. 

38. Глобализация и ее влияние на процессы развития культуры современного общества. 

39. Диалог культур и проблемы межкультурной коммуникации. 

40. Культурологические проблемы области профессиональной деятельности. 

41. Институты культуры: понятие, типология, особенности функционирования. 

42. Культурно-образовательная, культурно-просветительская и организационно-

управленческая деятельность в структуре менеджмента культурного наследия. 
 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и 

очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

Свободно владеет 

культурой 

философского 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, восприятию 

Отлично 90-100 
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философской 

информации. 

Умеет выявлять и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

возможности 

социальной среды 

региона, селения, 

этноса, социальной 

структуры 

общности. 

Знает в полном 

объеме основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

философском 

контексте. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

 Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Хорошо 

 

70-89,9 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный)  

Репродуктивна

я деятельность 

 Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворительн

о  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетворител

ьно 

Менее 50 
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

 

Разработчик: 

Ст. преподаватель кафедры обществознания, права и социального управления, Ф.Р. 

Абдрахманова 

 

Эксперты:  
Внутренний: 

Д.ф.н., профессор кафедры обществознания, права и социального управления, Р.И. 

Зекрист, 

 

Внешний: 

Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии БГМУ,   О.М. Иванова  

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04.05 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «История и обществознание» 

 

 

квалификация выпускника: бакалавр 



2 

1. Целью дисциплины является: 

способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

способность осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач; 

формирование у студентов системы знаний об основных экономических и 

социально-экономических процессах, раскрытие закономерностей развития современного 

рыночного механизма и особенностей его функционирования в России;  

формирование готовности обучающихся к использованию полученных знаний при 

принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности и решении 

профессиональных задач. 

Индикаторы: УК-1, УК-5, ПК-1. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История философии» относится к модулю «Предметный модуль по 

обществознанию». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные этапы истории философской мысли; 

-способы познавательного поиска, критического анализа и синтеза 

социокультурной и исторической информации; 

- философское наследие как способ понимания социально-исторических 

процессов; 

- роль и место России в мировой культуре и межцивилизационном диалоге; 

- место истории философии в системе социально-гуманитарного знания;  

- взаимосвязь историко-философского дискурса с другими социально-

гуманитарными дисциплинами (историей, педагогикой, культурологией, социологией и 

др.); 

 Уметь:  
- применять знание основных этапов истории философской мысли;  

- осуществлять познавательный поиск, критический анализ и синтез 

социокультурной и исторической информации 

- применять знание философского наследия как способа понимания социально-

исторических процессов; 

- раскрывать роль и место России в мировой культуре и межцивилизационном 

диалоге 

- раскрывать место истории философии в системе социально-гуманитарного 

знания;  

- исследовать взаимосвязь историко-философского дискурса с другими социально-

гуманитарными дисциплинами (историей, педагогикой, культурологией, социологией и 
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др.); 

Владеть: 

- методамиприменения знаний основных этапов истории философской мысли;  

- приемами познавательного поиска, критического анализа и синтеза 

социокультурной и исторической информации 

- философским наследием как  

способомпонимания социально-исторических процессов; 

- методами исследования роли и места России в мировой культуре и 

межцивилизационном диалоге 

- методами изучения места истории философии в системе социально-

гуманитарного знания; 

- приемами исследования взаимосвязи историко-философского дискурса с другими 

социально-гуманитарными дисциплинами (историей, педагогикой, культурологией, 

социологией и др.). 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

разде

ла 

Примерное 

название 

раздела 

 

Содержание учебной дисциплины 

(наполняется с учетом ФГОС основного общего и среднего 

образования) 

 

1 Философия в 

Древнем мире 
Тема 1. Философия Древней Индии и Китая 

Лекции 

Своеобразие и специфика постановки и решения онтологических 

проблем в философских школах древней Индии и Китая. Человек 

как предмет философского осмысления и его место в структуре 

бытия в философии Индии и Китая. Конфуцианская ортодоксия, ее 

содержание, сущность и историческое значение.  

Семинарские занятия 

Проблема спасения души в древнеиндийской философии. 

Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. «Дао»: 

зарождение и обоснование идеи естественной закономерности в 

китайской философии. Проблема управления в древнекитайской 

философии. 

Самостоятельная работа. 
Особенности мировоззрения Запада и Востока. Особенности 

менталитета древних мыслителей. 
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Тема 2. Основные школы и течения античной философии 

Лекции 

Генезис античной философии, этапы ее становления и развития. 

Возникновение и эволюция идеи первоначала в античной 

философии. Натурфилософия Милетской школы. Идеи 

пифагорейцев. Содержание и историческое значение диалектики 

Гераклита. Элеаты и их учение о бытии Атомистическая философия 

Демокрита. Человек в философских представлениях софистов. 

Рационалистическая этика Сократа.  Система объективного 

идеализма Платона. Специфика решения онтологических проблем в 

философии Аристотеля. Поздняя античность: эпикурейцы, стоики, 

неоплатоники. 

 

Семинарские занятия 

Проблема изменчивости и неизменности мира в философии 

Гераклита и Элейской школы. Атомистическая картина мира в 

философии Демокрита. Сущность его теории познания. 

Социокультурный смысл учения, теории познания и этики 

софистов. Сущность антропологической революции, совершенной в 

философии Сократа. Теория познания и методология Сократа. 

Проблемы познания и специфика их решения в философии Платона. 

Платоновское учение о добродетелях и принципах организации 

идеального государства. Теория познания, логика, учение о человеке 

и социальные воззрения Аристотеля. 

Самостоятельная работа. 

Философия Сократа и ее современное значение. Кинизм: протест 

или поиски смысла. Философские идеи стоиков. Эпикур о 

наслаждении и счастливой жизни. Учение о государстве Платона и 

Аристотеля. 

 

2 Философия 

Средних веков и 

Возрождения 

Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Лекции 

Учение Августина как теоретический фундамент схоластической 

философии. Философское учение Фомы Аквинского, его 

интерпретация в философии неотомизма. Роджер Бэкон, Дунс Скотт 

и Уильям Оккам о соотношении теологии и философии. Изменение 

социально-экономической жизни Европы XV-XVI вв. Особенности 

городского образа жизни, появление гражданских свобод, 

секуляризация культуры. Переход от теоцентризма к 

антропоцентризму в возрожденческой философии. Обоснование 

творческой сущности человека. Эстетическое как доминирующий 

аспект культуры Ренессанса. Мировоззрение гуманистов (П. 

Мирандола, М. Фичино, Л. Валла, Э. Роттердамский, М. Монтень, 

А. Данте, Ф. Петрарка). Обращение к природе, античной мудрости, 

утверждение идей человеческого достоинства, свободы воли, 

активной добродетели. Натурфилософия Возрождения. Пантеизм и 

гелиоцентризм (Кузанский, Парацельс, Коперник, Бруно). 

Возникновение предпосылок для становления инженерного подхода 

к действительности (Леонардо да Винчи). 

Семинарские занятия 

 «Исповедь» Аврелия Августина. Аристотелизм и философский 

синтез Фомы Аквинского. Средневековая мистика. Начало 
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исламской философии. Философские аспекты суфизма. Ренессанс и 

становление новоевропейской науки и философии. Натурфилософия 

и гелиоцентрическая картина мира. Антисхоластическая 

направленность философии гуманизма. Гуманистическая концепция 

человека в философии Возрождения. Соотношение божественного и 

человеческого в философии Возрождения. Пантеизм как 

философское обоснование религиозного свободомыслия и 

активности индивида в философии Возрождения. 

Самостоятельная работа. 

Античная философия и христианское миропонимание. Августин А. 

О греховности человека и его спасении. Вера и разум в учении 

Фомы Аквинского. Философская мысль средневекового Востока. 

 

3 Философия 

Нового времени  

(XVII- первая 

половинаXIXвв.) 

 

Тема 4. Содержание и основные черты философии Нового 

времени 

Лекции 

Экономическая, социально-политическая и культурная ситуация в 

Западной Европе в Новое время. Статус философии и проблемы 

философских дискуссий в Новое время. Содержание и сущность 

категорий, наиболее полно отражающих мировоззрение Нового 

времени. Взаимосвязь философии и науки. Эмпиризм Ф. Бэкона как 

проект прагматического преобразования науки. Декарт как 

основатель европейского рационализма. Пантеистический монизм 

философии Б. Спинозы, его содержание, основные понятия и 

сущность. Специфические черты теории познания и этики  

Б. Спинозы.  Социально-философское учение Гоббса, человек как 

субъект морали и политики. Эволюция английского эмпиризма, 

содержание и сущность антирационалистической позиции Дж. 

Локка. Дж. Локк об опыте, его генезисе и структуре. 

Учение о первичных и вторичных качествах. Социально-

политические воззрения Дж. Локка. Картезианское сомнение как 

исходный принцип метафизики и метода Р. Декарта. 

Семинарские занятия 

Формирование философского мышления Нового времени. Проблема 

утверждения автономии и суверенности человеческого разума. 

Философия и новая наука. Гуманистический эпикуреизм Лоренцо 

Валлы. Природа и Бог в философии Николая Кузанского. 

Философские взгляды Мишеля Монтеня. Человек и государство в 

философии Николло Макиавелли.  

Дж. Вико и проблемы философии истории. Исаак Ньютон и 

мировоззрение Нового времени. Ф. Эволюция английского 

эмпиризма. Философское обоснование либерализма Локком. 

 

Самостоятельная работа 

Бэкон о причинах заблуждений и путях достижения истины. Учение 

Р. Декарта о животных и человеке: психофизическая 

проблема.Паскаль о ничтожестве и величии человека.Программа 

политического правопорядка в «Общественном договоре» Руссо. 

 

Тема 5. Немецкая философия (XVIII- XIX вв.) 

Лекции 

Основные проблемы и достижения немецкой классической 
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философии. Проблема реальности свободы в практической 

философии И. Канта. Философия Г.Гегеля и ее социальная роль. 

Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности человека. 

Философия марксизма. Материалистическая диалектики и 

материалистическое понимание истории.  

Семинарские занятия 

Проблема реальности свободы в практической философии И. Канта. 

Философия Г.Гегеля и ее социальная роль. Фейербах о религии как 

отчужденной родовой сущности человека. Проблема отчуждения и 

перспективы его преодоления в марксизме 

Самостоятельная работа 

И. Кант о познавательной деятельности человека. И. Кант о 

ценности и предназначении человеческой личности. О «подлинной 

сущности новейшей философии» И.Г. Фихте. Философия Ф. 

Шеллинга. Диалектика Г. Гегеля. Учение Гегеля о государстве и 

гражданском обществе. Л. Фейербах о сущности человека. К. Маркс 

и проблема отчуждения. 

 

4 Философия 

Новейшего 

времени 

Тема 7. Неклассическая и современная западная философия 

Лекции 

Становление неклассической философии. «Философия жизни». 

Основные школы и направления современной западной философии. 

Своеобразие философской ситуации в XX веке. Отношение к разуму 

и науке. Проблема бессознательного в современной философии. 

Развитие психоаналитической философии. Уникальность 

человеческого бытия как проблема философии ХХ века. 

Экзистенциальная философия, ее разновидности. Феноменология. 

Аналитическая философия и философия науки в ХХ веке. Эволюция 

позитивизма. Роль позитивизма в развитии естественных наук. 

Американский прагматизм. Прагматизм в контексте американской 

духовной традиции: Ч. Пирс, У. Джеймс (Джемса), Д. Дьюи. 

Семинарские занятия 

Аналитическая философия и философия науки в ХХ веке.  

Эволюция позитивизма. Фрейдизм как философское мировоззрение. 

Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Эволюция марксистской 

философской мысли на Западе в XX веке. Современная 

философская антропология и ее перспективы. Герменевтика как 

феноменология человеческого бытия. Эволюция религиозной 

философии в ХХ веке. Проблема подлинности человеческого 

существования в 

экзистенциализме (Камю, Сартр, Кьеркегор). Проблема смысла 

жизни в философии второй половины ХХ века (Мунье, Фромм, 

Франкл, Камю). Проблема свободы и ответственности в работе Э. 

Фромма «Бегство от свободы». 

Самостоятельная работа 

Нигилизм Ф. Ницше. Человек и культура в психоанализе З. Фрейда. 

К. Юнг об архетипах коллективного бессознательного. Личность и 

общество в философии Э. Фромма. Экзистенция и коммуникация в 

философии К. Ясперса. Экзистенциальный гуманизм Ж.-П. Сартра. 

Альбер Камю об ответственности человека перед собой. Проблема 

человека в «философской антропологии». Проблемы языка в 

аналитической философии. Онтологическая герменевтика М. 
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Хайдеггера. Философская герменевтика Г. Гадамер и П. Рикер. 

Главные установки и идеи постмодернизма. 

 

Тема 8. Русская философия 

Лекции 

Историософия П.Я. Чаадаева. Традиции славянофильства и 

западничества в России. Нравственно-антропологическая 

направленность русской философии. Проблема Востока, Запада и 

России в русской философской мысли философские и нравственные 

искания Л.Толстого. Философия русского идеализма. Судьба 

марксизма в России. Русский космизм: между религией и 

естествознанием. Специфика рассмотрения смысла человеческого 

существования в русской философии XIX-XX вв. (Соловьев, 

Бердяев, Франк, Трубецкой, Введенский, Розанов и др.). Проблема 

«богочеловечества» и концепция «положительного всеединства» в 

учении В. С. Соловьева. Концепция христианского персонализма Н. 

А. Бердяева. «Философия хозяйства» С.Н. Булгакова. 

Семинарские занятия 

Становление русской философии в XVIII в. и ее просветительский 

характер. Основные тенденции в развитии русской философии XIX-

XX вв. Славянофильство и западничество (А.С. Хомяков, И.В. 

Киреевский, П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен). Опыт Запада и тема судеб 

России. Основные черты русской философии конца XIX – начала 

ХХ вв. (В.С.Соловьев, Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов и др.). Основные 

положения русского космизма. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 

Самостоятельная работа 

Русская философия в эмиграции. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 

№ 

пп/

п 

Примерное 

названиедисципл

ины модуля 

Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Перечен

ь 

компете

нций 

11 Философия в 

Древнем мире 

Подготовка сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

Примерные темы сообщений на практических 

занятиях 

– Проблема спасения души в древнеиндийской 

философии.  

– Космологическое обоснование справедливости 

Конфуцием. 

–«Дао»: зарождение и обоснование идеи 

естественной закономерности в китайской 

философии.  

– Проблема управления в древнекитайской 

философии. 

– Изменчивость и неизменность мира в философии 

Гераклита и Элейской школы.  

– Атомистическая картина мира в философии 

Демокрита.  

– Сущность его теории познания.  

УК-1 

УК-5 

ПК-1 
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– Социокультурный смысл учения, теории познания 

и этики софистов.  

– Теория познания и методология Сократа.  

– Проблемы познания и специфика их решения в 

философии Платона.  

– Платоновское учение о добродетелях и принципах 

организации идеального государства.  

– Теория познания, логика, учение о человеке и 

социальные воззрения Аристотеля. 

 

Подготовка к дискуссии 

Примерные вопросы для предварительной 

подготовки к дискуссии  

– Сущность и своеобразие индийской и китайской 

моделей познания.  

– Актуальность и жизненность древнеиндийской и 

китайской философии в современном мире. 

– Идея количественной определенности Космоса и 

чувственных вещей в философии пифагорейцев. 

– Апории Зенона. Можно ли разрешить эти 

парадоксы? 

– Сущность антропологической революции, 

совершенной в философии Сократа. 

– Как понимали смысл жизни эпикурейцы и стоики? 

 

Контрольная работа 

Примерные темы для подготовки к контрольной 

работе 

1. Ортодоксальные и неортодоксальные 

философские школы Древней Индии. 

2. Даосизм и конфуцианство в древнем 

Китае. 

3.  Спецификакультуры и мировоззрения 

античности. 

4. Основные школы и течения античной 

философии. 

5. Греческая мифология и философия. 

6. Античная философия и ее роль в 

развитии мировой культуры. 

7. Ранняя греческая философия: 

Милетская школа 

 (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

8. Пифагореизм и Гераклит.  

9. Софисты о человеке. 

10. Понятие бытия элеатов. 

11. Атомизм Демокрита. 

12. Этический рационализм Сократа. 

13. Учение Платона.  

14. Атомизм Демокрита.  

15. Учение Сократа,  

16. Философия Платона.  

17. Основные идеи в философии 
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Аристотеля. 

18. Эпикуреизм: учение о счастливой 

жизни. 

19. Философские идеи стоиков.  

20. Неоплатонизм: основные черты. 

 

Написание эссе по прочитанной статье/монографии 

Примерные темы эссе 

1.Как строились отношения учителя и учеников в 

философских школах античности? 

1.1. Союз (община) пифагорейцев 

(Ямвлих.Жизнь Пифагора. М.: Алетейя, Новый 

Акрополь, 1998. URL: https://libking.ru/books/religion-

/religion-esoterics/184148-yamvlih-zhizn-pifagora.html. 

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов Книга VIII. Пифагор 2-е изд. 

М.: Мысль, 1986. С. 307-320.URL: 

http://www.odinblago.ru/diogen_laetsky) 

1.2. Софисты как педагоги и философы. 

(Кассен Б. Эффект софистики: пер. с франц. 

А. Россиуса.  М., СПб., 2000. 238 с. URL:  

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antich

naja/ehffekt_sofistiki_barbara_kassen_2000/7-1-0-2094; 

Краснопольская А. П. Софистика и педагогика // 

Противоречие и дискурс. М.: ИФАН, 2005. С. 157-

169. URL:  

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2005/Protivorechie%

26Diskur_1.pdf) 

1.3. Сократ, его учение и ученики. 

(Жебелев С. А. Сократ: биографический очерк. Изд. 

2-е.М.: Кессиди Ф. Х. Сократ.  4. изд., испр. и 

доп. СПб.: Алетейя, 2001. – 345 с. – URL: 

http://yakov.works/libr_min/11_k/es/sidi_1.html) 

22 Философия 

Средних веков и 

Возрождения 

Подготовка сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

Примерные темы сообщений на практических 

занятиях 

– Учение Аврелия Августина и его «Исповедь».  

– Перипатетизмизм и философский синтез Фомы 

Аквинского.  

– Средневековая мистика.  

– Начало исламской философии. Философские 

аспекты суфизма.  

 –Ренессанс и становление новоевропейской науки и 

философии.  

– Натурфилософия и гелиоцентрическая картина 

мира.  

– Антисхоластическая направленность философии 

гуманизма.  

– Гуманистическая концепция человека в 

философии Возрождения.  

– Соотношение божественного и человеческого в 

УК-1 

УК-5 

ПК-1 
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философии Возрождения.  

– Пантеизм как философское обоснование 

религиозного свободомыслия и активности 

индивида в философии Возрождения. 

 

Подготовка к дискуссии 

Примерные вопросы для предварительной 

подготовки к дискуссии  

– Предпосылки критики ценностей античного 

мировоззрения в период средневековья.  

– Зарождение и становление средневековой 

философской картины мира.  

– Сущность системообразующего принципа 

христианского мировоззрения и его трансформация 

в различных философских средневековых учениях.  

– Задачи, проблемы и специфика их рассмотрения в 

различные периоды развития средневековой 

философской мысли.  

–Личность и «Я» в христианской философии – что 

они для современного человека?  

–Место и роль средневековой философии в истории 

философской мысли и современных картинах мира. 

 

Контрольная работа 

Примерные темы для подготовки к контрольной 

работе 

 

1. Августин и начало схоластической философии.  

Теория двойственной истины. 

2. Учение Фомы Аквинского о гармонии веры и 

разума 

3. Соотношение теологии и философии (взгляды Р. 

Бэкона, Д. Скотта и У. Оккама).  

4. Изменение социально-экономической жизни 

Европы XV-XVI вв.  

5. Особенности городского образа жизни, появление 

гражданских свобод, секуляризация культуры.  

6. Переход от теоцентризма к антропоцентризму в 

возрожденческой философии.  

7. Обоснование творческой сущности человека.  

8. Эстетическое как доминирующий аспект 

культуры Ренессанса.  

9. Мировоззрение гуманистов (П. Мирандола, М. 

Фичино, Л. Валла, Э. Роттердамский, М. Монтень, 

А. Данте, Ф. Петрарка).  

10. Обращение к природе, античной мудрости, 

утверждение идей человеческого достоинства, 

свободы воли, активной добродетели.  

11. Натурфилософия Возрождения.  

12. Пантеизм и гелиоцентризм (Кузанский, 

Парацельс, Коперник, Бруно).  

13. Возникновение предпосылок для становления 



11 

инженерного подхода к действительности (Леонардо 

да Винчи). 

14. «Соотношение божественного и человеческого в 

философии Возрождения.  

 

Написание эссе по прочитанной статье/монографии 

Примерные темы эссе 

1. Каковы основные направления средневековой 

философии? 

(Морис де Вульф.Средневековая философия и 

цивилизация: пер. с англ. О.Д. Сидоровой. М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2014. 253 с.). 

2. В чем состоят основные черты философии 

Ренессанса? 

(Горфункель А. X.Философия эпохи Возрождения: 

учеб.пос. М.: Высш. школа, 1980. URL: 

http://mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/1980_gorf

unkel.pdf). 

 

33 Философия Нового 

времени  

(XVII - первая 

половина XIXвв.) 

Подготовка сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

Примерные темы сообщений на практических 

занятиях 

— Формирование философского мышления Нового 

времени.  

— Проблема утверждения автономии и 

суверенности человеческого разума.  

— Философия и новая наука.  

— Гуманистический эпикуреизм Лоренцо Валлы.  

— Природа и Бог в философии Николая Кузанского. 

— Философские взгляды Мишеля Монтеня.  

— Человек и государство в философии Николло 

Макиавелли.  

— Дж. Вико и проблемы философии истории.  

— Исаак Ньютон и мировоззрение Нового времени.   

— Эволюция английского эмпиризма.  

— Философское обоснование либерализма Локком. 

— Проблема реальности свободы в практической 

философии И. Канта. 

— Философия Г. Гегеля и ее социальная роль.  

— Фейербах о религии как отчужденной родовой 

сущности человека.  

— Проблема отчуждения и перспективы его 

преодоления в марксизме 

 

Подготовка к дискуссии 

Примерные вопросы для предварительной 

подготовки к дискуссии  

— Какой период в истории называется Новым 

временем и что нового тогда происходило в 

экономике и культуре Западной Европы? 

— В чем было принципиальное отличие 

УК-1 

УК-5 

ПК-1 
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рационализма Декарта от эмпиризма Ф. Бэкона? 

—Как пантеизм Спинозы противостоял дуализму 

Декарта? 

— О каких идолах рассуждает Ф. Бэкон? 

— Человек в понимании Канта, Гегеля и Маркса. 

— В чем различие диалектики Гегеля и марксизма? 

 

Контрольная работа 

Примерные темы для подготовки к контрольной 

работе 

— Мировоззрение и проблемы философских 

дискуссий Нового времени.  

— Эмпиризм Ф. Бэкона. 

— Дуализм Р. Декарта и европейский рационализм.  

— Пантеизм, монизм и этика Б. Спинозы,  

— Материализм и социальная философия Гоббса. 

— Локк об опыте, его генезисе и структуре. 

— Социально-политические воззрения Дж. Локка.  

Основные черты немецкой классической 

философии.  

—Априоризм И. Канта.  

—Диалектика и идеализм Г. Гегеля.  

— Материализм и антропологизм философии 

Фейербаха. 

— Материалистическая диалектика и 

материалистическое понимание истории в 

марксизме.  

 

Написание эссе по прочитанной статье/монографии 

Примерные темы эссе 

1. В чем особенности философии Нового времени? 

(Л.И. Яковлева. Очерки по философии нового 

времени.  

https://istina.msu.ru/media/publications/article/b68/6e1/

9161211/Jakovleva_L.I._Khrestomatija.pdf 

Лещинская, И. И. Философия Нового времени: в 2 ч. 

Ч. 1. 2016. URL: 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/158570/1/Leshi

nskaya_%2B.pdf) 

1. В чем ключевые особенности немецкой 

философии XVIII-XIX вв.? 

(Перов Ю.В. Лекции по истории классической 

немецкой философии. СПб.: Наука, 2010.  URL: 

https://vk.com/doc12274362_258221102) 

 

44 Философия 

Новейшего 

времени 

Подготовка сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

Примерные темы сообщений на практических 

занятиях 

– Аналитическая философия и философия науки в 

ХХ в.   

– Фрейдизм как философское мировоззрение. 

УК-1 

УК-5 

ПК-1 
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– Эволюция марксистской философской мысли на 

Западе в XX в.  

– Современная философская антропология и ее 

перспективы.  

– Герменевтика как феноменология человеческого 

бытия.  

– Эволюция религиозной философии в ХХ в.  

–Проблема свободы и подлинности человеческого 

существования вэкзистенциализме (Камю, Сартр, 

Кьеркегор).  

– Основные тенденции в развитии русской 

философии XIX-XX вв.  

– Славянофильство и западничество  

– Основные черты русской философии конца XIX – 

начала ХХ вв. (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Л.И. 

Шестов и др.).  

– Основные положения русского космизма.  

– Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

 

Подготовка к дискуссии 

Примерные вопросы для предварительной 

подготовки к дискуссии  

– Многие считают П.Я. Чаадаева основателем 

западничества. Но последние «философические 

письма» противоречат этому взгляду. Каково ваше 

мнение? 

– В чем причины такого обилия философских 

течений в ХХ в.? 

– В ХХ в.философия в СССР была изолирована от 

философских течений на Западе, в том числе 

русской философии в эмиграции. Как вы оцениваете 

такое положение? 

 

Контрольная работа 

Примерные темы для подготовки к контрольной 

работе 

1. Становление неклассической философии. 

2. Философия А. Шопегауэра. 

3. Нигилизм Ф. Ницше. 

4. Человек и культура в психоанализе З. Фрейда. 

5. Основные школы и направления современной 

западной философии. 

бессознательного в современной философии.  

6. Уникальность человеческого бытия как проблема 

философии ХХ в.  

7. Аналитическая философия и философия науки в 

ХХ в.  

8. Американский прагматизм: Ч. Пирс, У. Джеймс,  

Д. Дьюи. 

9. Фрейдизм как философское мировоззрение. 

10. Герменевтика как феноменология человеческого 

бытия. 
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11. Неотомизм и эволюция религиозной философии 

в ХХ веке.  

12. Сущность экзистенциализма (Камю, Сартр, 

Кьеркегор).  

13. Проблема смысла жизни в философии второй 

половины ХХ в. (Мунье, Фромм, Франкл, Камю).  

14. К. Юнг об архетипах коллективного 

бессознательного.  

15. Славянофильство и западничество  

16. Основные черты русской философии конца XIX 

– начала ХХ вв. (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Л.И. 

Шестов,С.Л. Франк и др.).  

17. Основные положения русского космизма.  

18. Учение В.И. Вернадского о ноосфере 

19. Учение Н. Бердяева (1874-1948) о человеке, его 

развитии и образовании. 

20. Учение С.Л. Франка (1877-1950) о человеке, его 

развитии и образовании. 

 

Написание эссе по прочитанной статье/монографии 

Примерные темы эссе 

1.Что означает философия для учителя? 

(Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию 

(беседа с О. Долженко) // Вестник высшей 

школы.1989. № 2.С. 80-87.URL: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001103/st

003.shtml.) 

2.Зачем нужна будущему учителю философия? 

Понимание педагогики как прикладной философии. 

(Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в 

прикладную философию. М.: Школа пресс, 1995.  

URL: https://b-ok.org/book/2728496/2f7988 

 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
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работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Литература:  

1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Учебник / А.И. Гомола. – М.: Академия, 2014. 

2. Гукасьян, Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие / Г.М. 

Гукасьян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 c. 

3. Куликов Л.М. Основы экономической теории (СПО). Учебное пособие.- М.: 

Кнорус, 2015 

4. Носова, С. С. Основы экономики. Учебник для ССУЗов. – 7-е изд. – М.: КноРус, 

2014. 

5. Основы экономики : учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений / Н. 

Н. Кожевников [и др.]; под ред. Н. Н. Кожевникова. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. 

- 288 с. 

6. Пястолов С.М. Экономическая теория. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: Академия (Academia), 2013. 

7. Толкачев С.А. Основы экономической теории. Учебник и практикум для СПО. – 

М.: Юрайт, 2015. 

8. Грязнова А.Г. Экономика: Учебник. 10-11 класс / А.Г. Грязнова. – Изд-во: 

Интеллект-Центр, 2014. 

9. Иванов С. Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных. Профильный 

уровень образования. Практикум по экономике. образования / Под ред. С.И. Иванова. – 

М.: ВИТА-Пресс, 2012. – 272 с. 

Дополнительная литература  

1. Даниленко, Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: 

Учебное пособие / Л.Н. Даниленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2. 2013. - 576 c. 

3. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник / Г.П. 

Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 440c. 

4. Кирюшин, О.И. Экономическая теория: Учебник / Р.С. Гайсин, О.И. Кирюшин, 

В.Г. Кучкин, В.С. Семенович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 330c. 

5. Кудина М.В. Экономика: Учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. 

6. Микроэкономика. Курс интенсивной подготовки. Изд. 4. Под ред. Новиковой И.В., 

Ясинского Ю.М. М.: ТетраСистемс, 2012. -272с. 

7. Мэнкью Н. Грегори. Принципы микроэкономики: учебник. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2013. 

Носова С.С. Микроэкономика в вопросах и ответах / С.С.Носова. –М.: Кнорус, 2012.- 

224с. 

 

Программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
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Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.vopreсo.ru  

5. Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные 

отношения». Электронный ресурс [Режим доступа]: www.naukaran.ru  

6. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». Электронный 

ресурс [Режим доступа]: www.rej.ru  

7. Официальный сайт журнала «Человек и труд». Электронный ресурс [Режим 

доступа]: www.chelt.ru  

8. Официальный сайт журнала «Экономист». Электронный ресурс [Режим 

доступа]: www.economist.com.ru  

9. Официальный сайт журнала «Эксперт». Электронный ресурс [Режим доступа]: 

www.expert.ru. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного 

звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; 

Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; 

Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
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клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Обучение по дисциплине «Экономика» осуществляется на лекциях и практических 

занятиях. На лекциях излагаются теоретические положения курса. Наиболее сложные 

вопросы раскрываются с использованием презентаций в формате PowerPoint. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний, полученных 

в теоретической части курса, привития и закрепления практических навыков и умений по 

данной дисциплине. Практические занятия проводятся в форме семинаров, тренингов, 

деловых игр и других интерактивных форм обучения. На практических занятиях 

применяются следующие методики обучения: устный опрос, сообщение, дискуссия, 

коллоквиум, деловые игры. Задачами активного и интерактивного обучения по 

дисциплине являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплины;  овладение методикой и практическими навыками в сфере теории 

государства и права; овладение методикой обоснования собственной точки зрения по 

вопросам государства и права; обобщение всего комплекса теоретического знания по 

предмету; приобретение навыков публичных выступлений. 

На занятиях применяются технические средства обучения: слайд-проектор, 

компьютерный мультимедийный проектор, ноутбук. Контроль знаний студентов 

проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены перечнем вопросов. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1. Философия Древней Индии и Китая. 

2. Ортодоксальные и неортодоксальные философские школы Древней Индии. 

3. Даосизм и конфуцианство в древнем Китае. 

4. Особенности мировоззрения Запада и Востока. 

5. Ранняя греческая философия: Милетская школа. 

6. Натурфилософия Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

7. Ранняя греческая философия: элеаты и софисты. 

8. Взгляды софистов. Протагор о человеке. 

9. Понятие бытия у Парменида. Апории Зенона. 

10. Пифагореизм и Гераклит. 

11. Атомизм как принцип философии Демокрита. 

12. Майевтика как метод и этический рационализм Сократа. 

13. Учение Платона о душе, эйдосах и государстве.  

14. Греческая мифология и философия. 

15. Основные школы и течения античной философии. 

16. Античная философия и ее роль в развитии мировой культуры. 
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17. Философская классика античности: основные идеи. 

18. Атомизм Демокрита. 

19. Учение Сократа,  

20. Философия Платона. 

21. Учение Аристотеля. 

22. Основные разделы философии Аристотеля. 

23. Эпикур о наслаждении и счастливой жизни. 

24. Философские идеи стоиков.  

25. Поздняя античная философия и ее основные школы: эпикуреизм, стоицизм 

и неоплатонизм. 

26. Специфика культуры и мировоззрения античности. 

27. Неоплатонизм как ведущая философская система поздней античности и 

предпосылка  

28. философского мировоззрения Средних веков и христианства. 

29. Основные черты философии европейского Средневековья. 

30. Августин Аврелий о греховности человека и его спасении. 

31. Проблема соотношения веры и разума: теория двойственной истины. 

32. Учение Фомы Аквинского о гармонии веры и разума. 

33. Основные черты философии эпохи Возрождения: антропоцентризм и 

гуманизм. 

34. Антропоцентризм и гуманизм в философии Ренессанса  

35. Соотношение божественного и человеческого в философии Возрождения. 

36. Пантеизм, свободомыслие и активность индивида. 

37. Содержание и основные черты философии Нового времени: эмпиризм и 

рационализм.  

38. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

39. Рационализм Р. Декарта.  

40. Этапы и направления развития европейской просветительской мысли. 

41. Немецкая классическая философия (XVIII - XIX вв.). 

42. Основные проблемы и достижения немецкой классической философии. 

43. Дуализм и пантеизм Б. Спинозы. 

44. Сенсуализм Дж. Локка и Т. Гоббса. 

45. Рационалистическая монадология Лейбница. 

46. Скептицизм Д. Юма и солипсизм Д. Беркли. 

47. Априоризм и агностицизм И. Канта. 

48. Наукоучение И.Г. Фихте.  

49. Диалектика и идеализм Г.Ф.В. Гегеля. 

50. Л. Фейербах о сущности человека.  

51. Философия Ф. Шеллинга. 

52. Марксизм: материалистическая диалектика и формационная концепция.  

53. Понимание воли в учениях А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

54. С. Кьеркегор как предшественник экзистенциализма. 

55. Три этапа позитивизма.  

56. Аналитическая философия и проблема языка.  

57. Иррационалистические теории XX в. 

58. Шопенгауэр и его учение. 

59. Философия Ницше. 

60. Человек и культура в психоанализе З. Фрейда. 

61. К. Юнг об архетипах коллективного бессознательного.  

62. Основные школы и направления современной западной философии. 

63. Три этапа позитивизма. 

64. Аналитическая философия. 
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65. Герменевтика. 

66. Основные идеи постмодернизма. 

67. Философская герменевтика. Г. Гадамер и П. Рикер.  

68. Особенности и главные идеи философии постмодернизма. 

69. Основные черты и судьба русской философии 

70. Историософия П.Я. Чаадаева.  

71. Славянофилы и западники.  

72. Философия всеединства В.С. Соловьева  

73. Философские взгляды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого  

74. Философские взгляды Н.А. Бердяева.  

75. Русская философия ХХ века: многообразие философских школ и 

историческая судьба 

76. Русская философия в эмиграции. 

77. Философия в СССР. 

78. Экзистенциализм в ХХ в.: К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю. 

 

Код 

компетенции

,  

индикаторы 

достижения 

компетенции  

(ИДК) 

Шкала оценивания 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетвори

тельно» 

УК-1 

УК-1.1 

На оптимальном 

уровне 

демонстрирует 

знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления, 

аргументировано 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное 

решение. 

С некоторыми 

недостатками 

демонстрирует 

знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления, 

аргументировано 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное 

решение. 

С 

существенными, 

но не 

критичными для 

процесса 

обучения, 

недостатками 

демонстрирует 

знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления, 

аргументировано 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное 

решение. 

ИДК 

УК-1.1  

не достигнут 

УК-5 

УК-5.1 

На оптимальном 

уровне 

сознательно 

анализирует 

социокультурны

е различия 

социальных 

С некоторыми 

недостаткамиана

лизирует 

социокультурны

е различия 

социальных 

групп, опираясь 

С 

существенными, 

но не 

критичными для 

процесса 

обучения, 

недостатками 

ИДК 

УК-5.1.  

не достигнут        
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групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой 

истории, 

социокультурны

х традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений. 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой 

истории, 

социокультурны

х традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений. 

анализирует 

социокультурны

е различия 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой 

истории, 

социокультурны

х традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений. 

ПК-1 

ПК-1.1 

На 

оптимальном 

уровне знает 

структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемог

о предмета). 

В целом знает 

структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета). 

Фрагментарно 

знает структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета). 

ИДК 

ПК-1.1.  

не достигнут 

  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

Отлично 90-100  
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основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик: 

Д.ф.н., профессор Зекрист Р.И. 
 

Эксперты: 

Внешний: 

Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии БГМУ,   О.М. Иванова  

Внутренний: 

Ст. преподаватель кафедры ОПиСУ Абдрахманова Ф.Р. 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Индикаторы достижения:  

- анализирует  социокультурные различия  социальных  групп,  опираясь  на 

знание  этапов  исторического  развития России  в  контексте  мировой  истории, 

социокультурных  традиций  мира, основных  философских,  религиозных  и этических 

учений (УК-5.1). 

- демонстрирует  уважительное отношение  к  историческому  наследию  и 

социокультурным традициям Отечества (УК-5.2); 

- конструктивно  взаимодействует  с людьми  с  учетом  их  социокультурных 

особенностей  в  целях  успешного выполнения  профессиональных  задач  и социальной 

интеграции (УК-5.3); 

Развитие обще-профессиональных компетенций: 

- Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

Индикаторы достижения:  

- демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности (ОПК-4.1); 

- демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных 

ценностей (ОПК-4.2); 

Формирование профессиональной компетенции: 

- Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1); 

Индикаторы достижения:  
- знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета) (ПК-1.1); 

- умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО (ПК-1.2); 

-  демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные (ПК-1.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Этика» относится к предметному модулю по обществознанию 

обязательной части Блока 1 учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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- основы государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений и ключевые аспекты формирования нашей страны как 

многонационального и многоконфессионального государства; 

- социокультурные традиции Отечества; 

- основные этнокультурные и религиозные особенности народов, проживающих в 

Российской Федерации 

-  сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; 

- принципы, содержание, методы и технологии духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 

-  этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; нормы 

поведения в общественных местах, организации деловых приемов. 

 

Уметь:  

-  анализировать социокультурные различия социальных групп; 

- пользоваться этнологическими знаниями для эффективного социального 

взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач; 

-  проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной 

среде на основе базовых национальных ценностей; 

- моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 

осуществлять деловые контакты с помощью коммуникативных средств; 

 

Владеть:  

- знаниями этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений; 

- пользоваться этнологическими знаниями для эффективного социального 

взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

- навыками общения с людьми разной этнической и религиозной принадлежности 

на основе имеющихся этнологических знаний в целях адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества; 

- методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном 

мире; 

- навыками культуры поведения; соблюдать этические правила и нормы в своей 

личной жизни и коллективе. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
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6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

 

 Содержание раздела 

1. Раздел 1. Этика - наука о 

нравственности 

 Предмет этики. 

Историческое значение содержания понятий «этика», 

«мораль» и «нравственность» в научной литературе и в 

обыденном сознании. Возникновение этики. Этика в 

рамках первых философских учениях древности. 

Основные исторические этапы развития этики и 

изменение ее предмета.  Этика как наука о моральных 

нормах, о нравственных требованиях к поведению 

человека. Религия как общечеловеческая ценность. 

Сходство и близость моральных норм различных 

религиозных учений, общность нравственного 

развития человечества. Этика как учебная дисциплина, 

цели и задачи ее изучения. Необходимость этических 

знаний для духовно-культурного развития личности. 

2. Моральные нормы и 

нравственные требования.  

Обыденные представления о морали как о требованиях 

к поведению людей. Ограниченность такого 

понимания. 

Основные подходы к пониманию морали в 

современной отечественной литературе. Активная 

роль морали в жизни общества и личности. Мораль и 

аморальность. 

3. Основные  функции морали Мировоззренческая функция морали. Мораль как 

способность к поиску и обоснованию общезначимых 

целей, к формированию нравственного идеала 

общества и личности. 

Регулятивная функция морали. Необходимость 

соблюдения выработанных обществом моральных 

норм. 

Воспитательная функция нравственности. Мораль как 

ценностное ядро духовной культуры. Соотношение 

понятий «мораль» - «культура» - «цивилизация». Пути 

и возможности воздействия этического знания на 

общественные нормы и исторические судьбы 

современной цивилизации. 

 

4. Историческое развитие 

морали 

Система патриархально-иерархической морали в 

различных общественных формациях. 

Отражение патриархально-иерархических норм 

нравственности в этических учениях Платона, 

Конфуция и др., в памятниках русской культуры 

(«Домострой»). 

Нравственное оздоровление общества. Основные 

нормативные образцы личности в истории 

цивилизации. Понятие этоса. 

Патриархально-крестьянский этос, его характерные 

черты. 

Этос «благородного мужа», его выражение в образах 

эпических героев, рыцарских кодексах морали, 
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кодексах чести аристократа. 

Этос предпринимателя, земледельца. 

Требования современной цивилизации к нравственным 

чертам личности.  

5. Раздел 2. 

Духовно-нравственные 

ценности 

Добро и зло – критерий 

морали. Проблема 

моральной оценки в этике. 

Добро и зло – наиболее общие понятия этического 

сознания и противоположные полюсы морально-

нравственных отношений между людьми. 

Формирование общих понятий добра и зла в истории. 

Добро и зло как общий оценочный критерий 

морального сознания. Моральная оценка как 

выражение отношения человека к миру. 

Поступок как способ реализации добра и зла. 

Проблема истинности моральной оценки, опасность 

субъективизма и произвола в определении добра и зла. 

Трафареты моральной оценки в истории 

нравственности. Типичные шаблоны массового 

сознания в моральной оценке. Опасность релятивизма 

в моральной оценке. Необходимость соответствия 

конкретного критерия оценки с общими понятиями 

добра и зла, с гуманистическим содержанием 

нравственного идеала и пониманием смысла жизни 

человека. 

6. Совесть, долг и моральная 

ответственность. 

Проявление свободной воли человека. Совесть и долг. 

Вопрос о природе совести и долга в истории этики. 

Роль воспитания и самовоспитания в формировании 

чувства совести и долга. 

Совесть – способность человека к нравственной 

самооценке и нравственному самоконтролю. Совесть 

как «внутренний суд». Совесть как проявление 

нравственной ответственности. 

Моральный долг как осознанное чувство. Долг как 

совокупность общественных обязанностей человека. 

Феномен бескорыстия и самодостаточности в 

действиях долга и совести. Моральность как высшая 

целесообразность. Совесть, долг и моральная 

ответственность. Мера ответственности в этике. 

7. Честь и достоинство 

современного человека. 

Понятие чести и достоинства. Представления человека 

о своей чести и достоинстве как исходный пункт его 

нравственного поведения. 

 Историческая эволюция понятий чести и достоинства 

личности. Представления о чести и достоинстве как 

выражение в морали социального статуса личности. 

Понятие сословной чести. Форма выражения 

ценностного статуса человека в социальной иерархии. 

Равенство как основа понятия человеческого 

достоинства в нравственном идеале. 

Проблема равенства и неравенства людей в 

социальной практике. 

Нравственно-психологические особенности 

проявления чувств чести и достоинства. 

Унижение и оскорбление человека. Умение сохранить 

достоинство в конфликтной ситуации. 



 6

Понятие чести как выражение социальных, половых, 

возрастных, профессиональных и других 

характеристик личности. 

Необходимость формирования единого представления 

о достоинстве человеческой личности в современной 

культуре.  

8. Свобода и ответственность. 

Смысл и цель жизни. 

 

Свобода и необходимость. Моральная свобода – 

ценность, к достижению которой стремится человек. 

Свобода выбора и выбор свободы. Моральная 

ответственность личности. Духовное в жизни 

человека. Потребность в осмыслении своего бытия. 

Непримиримое противоречие между волей к жизни и 

неизбежностью смерти. Мечта о бессмертии и 

отношение к смерти как нравственная проблема. 

Критика нигилистического и пессимистического 

подходов к пониманию смысла жизни и 

предназначения человека. 

Идеал гармоничного развития личности в истории 

этики. Смысл и цель жизни. 

9. Нравственные ценности 

любви, брака, семьи. 

Любовь как одна из высших ценностей человека. 

Половая любовь как особая форма взаимоотношений 

мужчины и женщины. Биологическое и социально-

культурное в любви. Исторический характер чувства 

любви.  Единство духовно-нравственного, 

эстетического и чувственного в любви. Нравственные 

ценности в любовных отношениях. Проблемы чувства 

любви. 

Любовь и брак. Семья как жизненная ценность. 

Правовые основы семейной жизни. Развитие и 

гармонизация любовных отношений в браке. 

Трудности и противоречия супружеских отношений в 

семье. 

Семья и дети. Ответственность родителей перед 

обществом и детьми. Значение отцовства и 

материнства в жизни ребенка. 

Старики в семье. Нравственно-ценностный статус 

старости. 

Проблема развода и ее нравственные аспекты. 

Правовое регулирование развода. 

10. Этика и культура общения. Техника общения. Этика об основных приемах 

обращения с людьми в деловом общении. 

Основные типы воздействия на людей в общении. 

Способы влияния на людей, обеспечивающие 

установление отношения сотрудничества. 

Этика управленческой деятельности. Личность 

руководителя и неформальное лидерство в трудовом 

коллективе. Правила формулирования устных 

распоряжений. Техника критики и самокритики. 

Искусство публичного выступления. Этика полемики. 

Компромисс и этические условия его приемлемости. 

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Этика - наука о нравственности.  Предмет этики. 

Тема 2. Моральные нормы и нравственные требования.  

Тема 3. Основные  функции морали.  

Тема 4. Историческое развитие морали.  

Тема 5. Добро и зло – критерий морали. Проблема моральной оценки в этике. 

Тема 6. Совесть, долг и моральная ответственность. 

Тема 7. Честь и достоинство современного человека. 

Тема 8.  Свобода и ответственность. Смысл и цель жизни. 

Тема 9. Нравственные ценности любви, брака, семьи. 

Тема 10. Этика и культура общения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1: Этика - наука о нравственности. Предмет этики. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Историческое значение содержания понятий «этика», «мораль» и «нравственность» в 

научной литературе и в обыденном сознании.  

2.  Возникновение этики. Этика в рамках первых философских учениях древности.  

3.  Основные исторические этапы развития этики и изменение ее предмета.   

4.   Этика как наука о моральных нормах, о нравственных требованиях к поведению 

человека.  

5.  Религия как общечеловеческая ценность.  

6.  Сходство и близость моральных норм различных религиозных учений, общность 

нравственного развития человечества.  

7.  Этика как учебная дисциплина, цели и задачи ее изучения.  

8.  Необходимость этических знаний для духовно-культурного развития личности. 
 
Тема 2: Моральные нормы и нравственные требования. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Обыденные представления о морали как о требованиях к поведению людей. 

2. Ограниченность такого понимания. 
3. Основные подходы к пониманию морали в современной отечественной литературе. 
4. Активная роль морали в жизни общества и личности.  
5. Мораль и аморальность. 
 
Тема 3: Основные  функции морали. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Мировоззренческая функция морали. Мораль как способность к поиску и обоснованию 

общезначимых целей, к формированию нравственного идеала общества и личности. 

2.  Регулятивная функция морали. Необходимость соблюдения выработанных обществом 

моральных норм. 

3.  Воспитательная функция нравственности. Мораль как ценностное ядро духовной 

культуры. Соотношение понятий «мораль» - «культура» - «цивилизация».  

4.  Пути и возможности воздействия этического знания на общественные нормы и 

исторические судьбы современной цивилизации. 
 
Тема  4: Историческое развитие морали  

 
Вопросы для обсуждения: 
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1.  Требования современной цивилизации к нравственным чертам личности.  

2.  Система патриархально-иерархической морали в различных общественных формациях. 

Отражение патриархально-иерархических норм нравственности в этических учениях 

Платона, Конфуция и др., в памятниках русской культуры («Домострой»). 

3. Нравственное оздоровление общества. Основные нормативные образцы личности в 

истории цивилизации.  

4. Понятие этоса. Патриархально-крестьянский этос, его характерные черты. 

Этос «благородного мужа», его выражение в образах эпических героев, рыцарских 

кодексах морали, кодексах чести аристократа. Этос предпринимателя, земледельца. 
 
Тема  5:  Духовно-нравственные ценности. Добро и зло – критерий морали. Проблема 

моральной оценки в этике. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Добро и зло – наиболее общие понятия этического сознания и противоположные 

полюсы морально-нравственных отношений между людьми. 

2. Формирование общих понятий добра и зла в истории. Добро и зло как общий 

оценочный критерий морального сознания. Моральная оценка как выражение отношения 

человека к миру. 

3. Поступок как способ реализации добра и зла. Проблема истинности моральной оценки, 

опасность субъективизма и произвола в определении добра и зла. 

4. Трафареты моральной оценки в истории нравственности. Типичные шаблоны массового 

сознания в моральной оценке. Опасность релятивизма в моральной оценке.  

5. Необходимость соответствия конкретного критерия оценки с общими понятиями добра 

и зла, с гуманистическим содержанием нравственного идеала и пониманием смысла 

жизни человека. 

 

 Тема  6: Совесть, долг и моральная ответственность. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проявление свободной воли человека.  

2. Совесть и долг. Вопрос о природе совести и долга в истории этики.  

3. Роль воспитания и самовоспитания в формировании чувства совести и долга. 

4. Совесть – способность человека к нравственной самооценке и нравственному 

самоконтролю. Совесть как «внутренний суд». Совесть как проявление нравственной 

ответственности. 

5. Моральный долг как осознанное чувство. Долг как совокупность общественных 

обязанностей человека. 

6. Феномен бескорыстия и самодостаточности в действиях долга и совести. Моральность 

как высшая целесообразность. Совесть, долг и моральная ответственность. Мера 

ответственности в этике.  
 

Тема 7: Честь и достоинство современного человека 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие чести и достоинства. Представления человека о своей чести и достоинстве как 

исходный пункт его нравственного поведения. 

2.  Историческая эволюция понятий чести и достоинства личности. Представления о чести 

и достоинстве как выражение в морали социального статуса личности. Понятие сословной 

чести. Форма выражения ценностного статуса человека в социальной иерархии. 

3. Равенство как основа понятия человеческого достоинства в нравственном идеале. 

Проблема равенства и неравенства людей в социальной практике. 

4. Нравственно-психологические особенности проявления чувств чести и достоинства. 
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5. Унижение и оскорбление человека. Умение сохранить достоинство в конфликтной 

ситуации. 

6. Понятие чести как выражение социальных, половых, возрастных, профессиональных и 

других характеристик личности. 

7. Необходимость формирования единого представления о достоинстве человеческой 

личности в современной культуре.  

 

Тема 8: Свобода и ответственность. Смысл и цель жизни. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Свобода и необходимость. Моральная свобода – ценность, к достижению которой 

стремится человек. 

2. Свобода выбора и выбор свободы. Моральная ответственность личности.  

3. Духовное в жизни человека. Потребность в осмыслении своего бытия. 

4. Непримиримое противоречие между волей к жизни и неизбежностью смерти. Мечта о 

бессмертии и отношение к смерти как нравственная проблема. 

5. Критика нигилистического и пессимистического подходов к пониманию смысла жизни 

и предназначения человека. 
6. Идеал гармоничного развития личности в истории этики.  
7. Смысл и цель жизни. 

 
Тема 9: Нравственные ценности любви, брака, семьи. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Любовь как одна из высших ценностей человека. Половая любовь как особая форма 

взаимоотношений мужчины и женщины. Биологическое и социально-культурное в любви. 

2. Исторический характер чувства любви.  Единство духовно-нравственного, 

эстетического и чувственного в любви.  

3. Нравственные ценности в любовных отношениях. Проблемы чувства любви. 

4. Любовь и брак. Семья как жизненная ценность.  

5. Правовые основы семейной жизни.  

6. Развитие и гармонизация любовных отношений в браке. Трудности и противоречия 

супружеских отношений в семье. 

7. Семья и дети. Ответственность родителей перед обществом и детьми. Значение 

отцовства и материнства в жизни ребенка. 

8. Старики в семье. Нравственно-ценностный статус старости. 
9. Проблема развода и ее нравственные аспекты. Правовое регулирование развода. 

 
Тема 10: Этика и культура общения. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Техника общения.  

2. Этика об основных приемах обращения с людьми в деловом общении. 

3. Основные типы воздействия на людей в общении. Способы влияния на людей, 

обеспечивающие установление отношения сотрудничества. 

4. Этика управленческой деятельности.  

5. Личность руководителя и неформальное лидерство в трудовом коллективе.  

6. Правила формулирования устных распоряжений.  

7. Техника критики и самокритики.  

8. Искусство публичного выступления.  

9. Этика полемики.  

10. Компромисс и этические условия его приемлемости. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Подготовка к устному опросу включает в себя следующие виды занятий: 



 10

1. Изучение рекомендованной литературы; 

2. Работа с лекционными конспектами; 

3. Изучение словаря терминов и понятий курса; 

4. Написание реферата. 
 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

 

1. Этические взгляды Сократа и Платона. 

2. Аристотель- систематизатор аттической этике. 

3. Гедонистическое этическое учение Эпикура. 

4. Евангельская моральная доктрина-основа европейской этики средневековой. 

5. Натуралистический эвдемонизм в этических концепциях просвещения. 

6. Скептицизм этической теории М. Монтеня. 

7. Пантеистический эвдемонизм Ж..Ж Руссо. 

8. Этика Нового времени: учения Р. Декарта, Т. Гоббса, Б. Спинозы. 

9. Этические идеи Г. Гегеля. 

10. Антропологическая этика Л. Фейербаха. 

11. Этические идеи Г. Гегеля. 

12. Основные черты марксисткой этики. 

13. Этические взгляды Н. Бердяева. 

14. В. Соловьев о единстве истины, добра и красоты. 

15. Этические концепции русских революционных демократов. 

16. Нравы людей при родовом строе. 

17. Простые нормы нравственности и их историческая судьба. 

18. Нравственность на пороге 21 веке. 

19. Концепция непротивления злу насилием в этике Л. Толстого и современность. 

20. Предмет и основные этапы становления этики. 

21. Структура этики и ее основные категории. 

22. Сущность, структура и функции морали. 

23. Роль и значение этики в деятельности современного специалиста. 

24. Основные концепции происхождения морали. 

25. Свойства морали как специфической формы общественных отношений. 

26. Нравственные нормы, принципы, общественное мнение как инструменты морального 

регулирования. 

27. Национальное общечеловеческое и морали. 

28. Мораль и политика. 

29. Место морали в духовной жизни общества. 

30. Мораль и религия. 

31. Научно-технический прогресс и нравственность. 

32. Нравственный идеал и его отношение с действительностью. 

33. Нравственная свобода и моральная ответственность. 

34. Нравственный конфликт и его разрешение. 

35. Смысл жизни как нравственная проблема. 

36. Добро и зло как основные этические категории. 

37. Проблема справедливости в морали. 

38. Совесть как нравственный регулятор и формы ее проявления. 

39. Единство объективной и субъективной сторон нравственного долга. 

40. Счастья как этическая категория. 

41. Честь и достоинство человека и формы их проявления. 

42. Нравственные принципы и нормы человеческого общения. 

43. Товарищество и дружба как особые виды общения. 

44. Любовь как нравственная ценность. 

45. Нравственное воспитание в жизни современного общества. 
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46. Виды, формы и средства нравственного воспитания. 

47. Профессиональная этика: виды и социальная роль. 

48. Этика бизнеса и деловых отношений. 

49. Служебная этика современного руководителя. 

50. Деловая этика и духовность. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Апресян, Р.Г. Этика: учебник. М.: КНОРУС, 2017. 356 с. 

2. Гусейнов А.А. Античная этика. – 2 изд. – М.: Книжный дом «Либроком», 2011. 

3. Гусейнов А.А. История этических учений: Учебник для вузов / Под ред. 

А.А. Гусейнова. — М.: Академический проект; Трикста, 

2015. — 879 с. — (Концепции). 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office / пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  
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2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://window.edu.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа 

используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации: 

Документальные фильмы. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной 

мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Этика» направлена на формирование гуманистических 

нравственных идеалов, а также оптимизация процесса духовного роста и 

самовоспитания личности юриста на основе усвоения ими системы этических 

знаний, необходимых для формирования устойчивого морального сознания, 

умений и навыков использования этических факторов в профессиональной деятельности. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  
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10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету: 

 
Примерные вопросы для зачета: 

1. Этика – философское учение о морали. Предмет и структура этического знания. 

2. Этическая мысль Древней Индии. Этическое учение буддизма. 

3. Этические воззрения Древнего Китая. Этические учения конфуцианства, даосизма, 

легизма. 

4. Античная этика. 

5. Этика Аристотеля. 

6. Христианская моральная доктрина. 

7. Этические учения средневековья; Августин, Фома Аквинский. 

8. Этика Нового времени. 

9. Моральная философия И.Канта.  

10. Принцип историзма в этике Г.Гегеля.  

11. Неклассическая этика 19 в. Диалектико-материалистическая трактовка морали в 

этике марксизма.  

12. Этический иррационализм А.Шопенгауэра и Ф.Ницше.  

13. Этическая мысль в 20 в. (этика экзистенциализма, прагматизма; 

«универсалистские ориентиры» в этике). 

14. Понятие и свойства морали. 

15. Структура морали. 

16. Функции морали. 

17. Проблема свободы в этике. 

18. Моральный выбор. 

19. Моральная ответственность личности. 

20. Проблема добра и зла в этике. 

21. Проблема борьбы со злом. 

22. Долг и совесть в нравственной жизни личности. 

23. Проблема справедливости в этике. 

24. Проблема смысла жизни в этике. 

25. Категория счастья в этике. 

26. Специфика социально-исторического развития морали.  

27. Профессиональная этика. 

28. Прикладная этика. Актуальные проблемы биоэтики. 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и 

очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 
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Уровни Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

Свободно владеет 

культурой 

философского 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, восприятию 

философской 

информации. 

Умеет выявлять и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

возможности 

социальной среды 

региона, селения, 

этноса, социальной 

структуры 

общности. 

Знает в полном 

объеме основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

философском 

контексте. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

 Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

Хорошо 

 

70-89,9 



 15

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный)  

Репродуктивна

я деятельность 

 Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворительн

о  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетворител

ьно 

Менее 50 

  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

 

Разработчик: 

Ст. преподаватель кафедры обществознания, права и социального управления, Ф.Р. 

Абдрахманова 

 

Эксперты:  
Внутренний: 

Д.ф.н., профессор кафедры обществознания, права и социального управления, Р.И. 

Зекрист, 

 

Внешний: 

Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии БГМУ,   О.М. Иванова  
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1. Целью дисциплины является:  

формирование у студентов системы знаний об основных экономических и 

социально-экономических процессах, раскрытие закономерностей развития современного 

рыночного механизма и особенностей его функционирования в России;  

формирование готовности обучающихся к использованию полученных знаний при 

принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности и решении 

профессиональных задач. 

Индикаторы: УК-9, ПК-1. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Экономика» относится к модулю «Предметный модуль по 

обществознанию». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые принципы экономического развития и функционирования экономики; 

- виды экономических и финансовых рисков; 

- основные виды личных доходов и расходов; 

- понимает финансовое планирование, в том числе личный бюджет; 

- источники личных финансовых рисков; 

- основные научные понятия изучаемой дисциплины; 

- мотивы поведения экономических субъектов; 

Уметь:  
- обосновывать цели и формы участия государства в экономике; 

- применять методы личного экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финансовых целей; 

- решать типичные задачи личного финансового планирования; 

- применять права, в том числе на налоговые льготы, пенсионные и социальные 

выплаты, пользоваться источниками информации о правах и обязанностях потребителя 

финансовых услуг, анализировать основные положения договора с финансовой 

организацией; 

-прогнозировать последствия принимаемых различными экономическими 

субъектами решений; 

Владеть: 

- опытом использования финансовых инструментов для управления личными 

финансами; 

- методом личного бюджетного планирования доходов и расходов; 

- финансовыми инструментами   в личном финансовом планировании; 

- опытом анализа основных положений договоров с финансовыми организациями; 

- методами выявления и управления индивидуальными рисками, в том числе 

рисками мошенничества; 

- опытом выполнения социально-экономических ролей;  

- приёмами использования экономической информации для решения практических 
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задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- навыками проектной деятельности экономической и междисциплинарной 

направленности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет и история 

экономической науки 
Тема 1.1. Предмет, структура, методология и функции 

экономики. 

Экономическая сфера в жизни общества Предмет экономики 

как общественной науки о производственных отношениях 

между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура 

экономики: микроэкономика и макроэкономика. Основные 

методы экономической науки; суть диалектического, 

экономико-математического и абстрактного методов. 

Функции экономики: познавательная, методологическая, 

практическая. 

Тема 1.2. История развития экономики. 

Исторические этапы развития экономики: основные 

положения меркантилистов, физиократов, английской 

классической школы. Отличительные особенности 

экономического учения К. Маркса. Различия концептуальных 

положений основных экономических направлений: 

неоклассического, неокейнсианского, монетаристского. 

2. Общие проблемы 

экономики 
Тема 2.1. Производство и экономика. 

Производство - процесс создания полезного продукта; 

воспроизводство и его фазы. Воспроизводство простое и 

расширенное. Экономическое производство, понятие 

экономической эффективности. Материальное и 

нематериальное производство. Элементы процесса труда. 

Производство - основа жизни человеческого общества. 

Ресурсы и факторы производства, их классификация. 

Противоречия системы «ресурсы-потребности» и механизм 

их разрешения. Потребность как экономическая категория. 

Виды потребностей. Роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности. Закон 
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возрастания потребностей. 

Тема 2.2. Проблема производственных возможностей и 

эффективности экономики.  

Три основных вопроса экономики: производить ЧТО? КАК? 

ДЛЯ КОГО? Проблема оптимального выбора. Вменённые 

издержки. «Кривая производственных возможностей» и ее 

методологическое значение. Эффективность экономики как 

экономическая категория. Критерий Парето-эффективности. 

3. Микроэкономика Тема 3.1. Сущность рынка. Основные элементы рынка. 

Теории спроса и предложения. 

Рынок как развитая система отношений товарно-денежного 

обмена. Виды рынков. Признаки, принципы и функции 

рынка. Понятие инфраструктуры рынка. Основные элементы 

рынка: товар, цена, спрос, предложение. Спрос, закон спроса. 

Факторы (детерминанты) спроса. Эластичность спроса. 

Предложение, закон предложения.  Факторы (детерминанты) 

предложения. Эластичность предложения. Механизм 

взаимодействия спроса  и предложения на рынке. Рыночное 

равновесие. Рыночное ценообразование. Равновесная цена, ее 

значение в восстановлении рыночного равновесия 

Тема 3.2. Теория поведения потребителя.  

Рациональность потребителя и  свобода выбора. Понятие 

«потребительского равновесия», «эффекта замещения» и 

«эффекта дохода». Бюджетная линия и кривые безразличия. 

Построение бюджетной линии и кривой безразличия. 

Определение точки максимальной полезности. 

Тема 3.3. Рынки производственных ресурсов. 

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и 

реальная заработная плата. Механизм равновесия на рынке 

труда. Рынок капитала. Субъекты спроса на капитал и 

предложения капитала. Равновесие на рынке капитала. Рынок 

земли. Особенности земли как фактора производства. 

Землевладение и землепользование. Рента. 

Дифференциальная и абсолютная рента. Равновесие на рынке 

земли. Цена земли. 

4. Макроэкономика Тема 4.1. Национальная экономика и ее основные 

показатели.  
Макроэкономика как составная часть экономики. Понятие 

макро рынка его агенты и связи. Международная система 

национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели: ВВП, ВНП. Методы расчётов ВВП. Расчет   

основных макроэкономических показателей. 

Тема 4.2. Макроэкономическое равновесие и 

экономическая динамика. Модели макроравновесия. 

Совокупный спрос, факторы, влияющие на него. Совокупное 

предложение. Неценовые факторы совокупного предложения. 

Экономическое равновесие на макроуровне. 

Тема 4.3. Экономический рост и экономический цикл. 
Экономический рост: его сущность и измерение. Факторы и 

типы экономического роста. Понятие экономического цикла и 

его фазы 

5. Механизм Тема 5.1. Финансовый (денежный) рынок. Кредитно-
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макроэкономического 

регулирования 
денежная политика. 
Экономический рост: его сущность и измерение. Факторы и 

типы экономического роста. Понятие экономического цикла и 

его фазы 

Тема 5.2. Инфляция и антиинфляционная политика. 

Инфляция, ее виды. Последствия инфляции. Кривая 

Филлипса. Антиинфляционное регулирование. 

Тема 5.3. Безработица. 

Безработица: сущность, формы, последствия.    Измерение 

безработицы. Закон Оукена. Государственная политика 

занятости и регулирования безработицы. Политика 

социальной защищённости граждан в условиях рынка. 

Тема 5.4. Распределение доходов. 
Неравенство доходов и его причины. Кривая 

Лоренца. Роль государства в перераспределении доходов. 

6. Экономическая 

культура и 

финансовый 

практикум 

Тема 6.1. Экономическая культура.  

Система ценностей и побуждений к трудовой и 

хозяйственной деятельности. Уважительное отношение к 

любой форме собственности и экономическому личному 

успеху. Ответственное потребление. Концепция устойчивого 

развития. Концепция цифровой экономики 

Тема 6.2. Семейные финансы и семейный бюджет. 

Формирование знаний о семейном бюджете и развитие 

навыков создания семейных сбережений. Структура 

семейного бюджета (привести конкретные примеры). Участие 

членов семьи в формировании и распределении бюджета. 

Поиск средств и способов оптимизации семейного бюджета. 

Тема 6.3. Основы налогового и кредитного планирования. 

Основные налоги, уплачиваемые физическими лицами. 

Способы налоговой оптимизации в семейном планировании. 

Налоговые возможности и вычеты для семейного бюджета. 

Кредитные продукты в семейном бюджете. 

Тема 6.4. Государственная поддержка и помощь. 

Меры по государственной поддержке граждан в РФ и 

регионе. Помощь и гарантии социально-незащищённым 

категориям граждан. Перечень льгот и субсидий региона и 

города для различных категорий.  Льготы и государственная 

финансовая поддержка молодых семей 

Тема 6.5. Основы грамотного и рационального 

потребления. 

Потребности человека и рациональное потребление.  

Потребности человека и их классификация. Способы 

удовлетворения потребностей. Финансовый аспект 

потребления. Рациональное планирование и обеспечение 

грамотного потребления 

Тема 6.6. Продвижение товаров и услуг производителями. 

Торговля как посредник в удовлетворении потребностей 

Основные типы продвижения товаров и услуг. Торговля, 

виды торговли и способы оплаты товаров и услуг. 

Маркетинговые стратегии для увеличения продаж и способы 

принятия рациональных решений при совершении покупок 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Предмет и история экономической науки:  

1.1. Предмет, структура, методология и функции экономики. 

1.2. История развития экономики; 

 Тема 2. Общие проблемы экономики: 

2.1. Производство и экономика; 

2.2. Проблема производственных возможностей и эффективности экономики; 

 Тема 3. Микроэкономика: 

 3.1. Сущность рынка. Основные элементы рынка. Теории спроса и предложения; 

 3.2. Теория поведения потребителя; 

 3.3. Рынки производственных ресурсов; 

 Тема 4. Макроэкономика: 

 4.1. Национальная экономика и ее основные показатели; 

 4.2. Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика. Модели 

макроравновесия; 

 4.3. Экономический рост и экономический цикл; 

 Тема 5. Механизм макроэкономического регулирования: 

 5.1. Финансовый (денежный) рынок. Кредитно-денежная политика; 

 5.2. Инфляция и антиинфляционная политика; 

 5.3. Безработица; 

 5.4. Распределение доходов; 

 Тема 6. Экономическая культура и финансовый практикум; 

 6.1. Экономическая культура; 

 6.2. Семейные финансы и семейный бюджет; 

 6.3. Основы налогового и кредитного планирования; 

 6.4. Государственная поддержка и помощь; 

 6.5. Основы грамотного и рационального потребления; 

 6.6. Продвижение товаров и услуг производителями. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 

Примерные вопросы к практическим занятиям: 

Тема 1. Предмет и история экономической науки: 

1. Экономическая сфера в жизни общества; 

2. Предмет экономики как общественной науки о производственных отношениях 

между людьми в условиях ограниченных ресурсов; 

3. Структура экономики: микроэкономика и макроэкономика; 

4. Основные методы экономической науки; суть диалектического, экономико-

математического и абстрактного методов; 

5. Функции экономики: познавательная, методологическая, практическая. 

6. Экономическая сфера в жизни общества 

7. Исторические этапы развития экономики: основные положения 

меркантилистов, физиократов, английской классической школы.  

8. Отличительные особенности экономического учения К. Маркса; 

9. Различия концептуальных положений основных экономических направлений: 

неоклассического, неокейнсианского, монетаристского; 

Тема 2. Общие проблемы экономики: 

1. Производство - процесс создания полезного продукта; воспроизводство и его 

фазы. Воспроизводство простое и расширенное; 

2. Экономическое производство, понятие экономической эффективности; 
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3. Материальное и нематериальное производство; 

4. Элементы процесса труда; 

5. Производство - основа жизни человеческого общества; 

6. Ресурсы и факторы производства, их классификация; 

7. Противоречия системы «ресурсы-потребности» и механизм их разрешения. 

Потребность как экономическая категория; 

8. Виды потребностей; 

9. Роль экономических потребностей в активизации производственной 

деятельности; 

10. Закон возрастания потребностей; 

11. Три основных вопроса экономики: производить ЧТО? КАК? ДЛЯ КОГО?  

12. Проблема оптимального выбора; 

13. Вменённые издержки; 

14. «Кривая производственных возможностей» и ее методологическое значение;  

15. Эффективность экономики как экономическая категория; 

16. Критерий Парето-эффективности. 

Тема 3. Микроэкономика: 

1. Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена; 

2. Виды рынков. Признаки, принципы и функции рынка; 

3. Понятие инфраструктуры рынка; 

4. Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение; 

5. Спрос, закон спроса. Факторы (детерминанты) спроса. Эластичность спроса; 

6. Предложение, закон предложения. Факторы (детерминанты) предложения. 

Эластичность предложения; 

7. Механизм взаимодействия спроса  и предложения на рынке; 

8. Рыночное равновесие. Рыночное ценообразование; 

9. Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного равновесия 

10. Рациональность потребителя и  свобода выбора; 

11. Понятие «потребительского равновесия», «эффекта замещения» и «эффекта 

дохода»; 

12. Бюджетная линия и кривые безразличия. Построение бюджетной линии и 

кривой безразличия. Определение точки максимальной полезности. 

13. Особенности рынка труда. Цена труд; 

14.  Номинальная и реальная заработная плата. Механизм равновесия на рынке 

труда; 

15. Рынок капитала. Субъекты спроса на капитал и предложения капитала. 

Равновесие на рынке капитала; 

16. Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Землевладение и 

землепользование; 

17. Рента. Дифференциальная и абсолютная рента. Равновесие на рынке земли. 

Цена земли. 

Тема 4. Макроэкономика: 

1. Макроэкономика как составная часть экономики. Понятие макро рынка его 

агенты и связи; 

2. Международная система национальных счетов; 

3. Основные макроэкономические показатели: ВВП, ВНП. Методы расчётов ВВП. 

Расчет   основных макроэкономических показателей. 

4. Совокупный спрос, факторы, влияющие на него. Совокупное предложение;  

5. Неценовые факторы совокупного предложения. Экономическое равновесие на 

макроуровне. 

6. Экономический рост: его сущность и измерение. Факторы и типы 

экономического роста; 
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7. Понятие экономического цикла и его фазы; 

Тема 5. Механизм макроэкономического регулирования: 

1. Кредитно-денежная политика. 

2. Экономический рост: его сущность и измерение. Факторы и типы 

экономического роста; 

3. Понятие экономического цикла и его фазы 

4. Инфляция, ее виды. Последствия инфляции. Кривая Филлипса. 

Антиинфляционное регулирование. 

5. Безработица: сущность, формы, последствия.    Измерение безработицы; 

6. Закон Оукена. Государственная политика занятости и регулирования 

безработицы; 

7. Политика социальной защищённости граждан в условиях рынка. 

8. Неравенство доходов и его причины. Кривая Лоренца. Роль государства в 

перераспределении доходов. 

Тема 6. Экономическая культура и финансовый практикум: 

1. Система ценностей и побуждений к трудовой и хозяйственной деятельности. 

Уважительное отношение к любой форме собственности и экономическому 

личному успеху; 

2. Ответственное потребление. Концепция устойчивого развития. Концепция 

цифровой экономики 

3. Формирование знаний о семейном бюджете и развитие навыков создания 

семейных сбережений; 

4. Структура семейного бюджета (привести конкретные примеры). Участие 

членов семьи в формировании и распределении бюджета; 

5. Поиск средств и способов оптимизации семейного бюджета. 

6. Основные налоги, уплачиваемые физическими лицами. Способы налоговой 

оптимизации в семейном планировании; 

7. Налоговые возможности и вычеты для семейного бюджета. Кредитные 

продукты в семейном бюджете. 

8. Меры по государственной поддержке граждан в РФ и регионе. Помощь и 

гарантии социально-незащищённым категориям граждан; 

9. Перечень льгот и субсидий региона и города для различных категорий.  Льготы 

и государственная финансовая поддержка молодых семей 

10. Потребности человека и рациональное потребление.  Потребности человека и 

их классификация. Способы удовлетворения потребностей; 

11. Финансовый аспект потребления. Рациональное планирование и обеспечение 

грамотного потребления 

12. Основные типы продвижения товаров и услуг. Торговля, виды торговли и 

способы оплаты товаров и услуг; 

13. Маркетинговые стратегии для увеличения продаж и способы принятия 

рациональных решений при совершении покупок 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 

Подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии (пример): 

- деньги и их функции; 

- денежный рынок; 

- предложение денег и спрос на деньги; 

- законы денежного обращения. 

3.2. Участие в ролевой игре (пример): 

- «Налогоплательщик и налоговый инспектор»; 

- «Безработный и работник службы занятости» 

3.3. Расчётное задание (пример): 
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- денежные мультипликаторы: М1, М2, М3; 

- определение уровня инфляции. 

- уровень безработицы 

3.4. Разработка творческого проекта (пример): 

- социальная политика государства; 

- содействие занятости молодежи; 

- антиинфляционные меры. 

3.5. Тесты (пример): 

Тест 1. Что является характерной чертой рыночной экономики? 

1) директивное планирование производства,  

2) отсутствие или неразвитость обмена, 

3) экономическая свобода производителя и покупателя. 

Тест 2. Что из перечисленного характеризует рыночную экономику? 

1)  многообразие форм собственности, 

2) диктат хозяйственного опыта предков, 

3) плановая организация производства. 

Тест 3. Что из нижеперечисленного не относится к проблемам 

макроэкономики: 

1) инфляция и безработица, 

2) темп экономического роста, 

3) средние издержки производства на предприятиях, производящих товары 

народного потребления. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Учебник / А.И. Гомола. – М.: Академия, 2014. 

2. Гукасьян, Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие / Г.М. 

Гукасьян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 c. 

3. Куликов Л.М. Основы экономической теории (СПО). Учебное пособие.- М.: 

Кнорус, 2015 

4. Носова, С. С. Основы экономики. Учебник для ССУЗов. – 7-е изд. – М.: КноРус, 

2014. 

5. Основы экономики : учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений / Н. 

Н. Кожевников [и др.]; под ред. Н. Н. Кожевникова. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. 

- 288 с. 

6. Пястолов С.М. Экономическая теория. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: Академия (Academia), 2013. 

7. Толкачев С.А. Основы экономической теории. Учебник и практикум для СПО. – 

М.: Юрайт, 2015. 

8. Грязнова А.Г. Экономика: Учебник. 10-11 класс / А.Г. Грязнова. – Изд-во: 

Интеллект-Центр, 2014. 

9. Иванов С. Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных. Профильный 

уровень образования. Практикум по экономике. образования / Под ред. С.И. Иванова. – 

М.: ВИТА-Пресс, 2012. – 272 с. 

Дополнительная литература  

1. Даниленко, Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: 

Учебное пособие / Л.Н. Даниленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2. 2013. - 576 c. 

3. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник / Г.П. 

Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 440c. 

4. Кирюшин, О.И. Экономическая теория: Учебник / Р.С. Гайсин, О.И. Кирюшин, 

В.Г. Кучкин, В.С. Семенович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 330c. 

5. Кудина М.В. Экономика: Учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. 

6. Микроэкономика. Курс интенсивной подготовки. Изд. 4. Под ред. Новиковой И.В., 

Ясинского Ю.М. М.: ТетраСистемс, 2012. -272с. 

7. Мэнкью Н. Грегори. Принципы микроэкономики: учебник. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2013. 

Носова С.С. Микроэкономика в вопросах и ответах / С.С.Носова. –М.: Кнорус, 2012.- 

224с. 

 

Программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.vopreсo.ru  

5. Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные 



11 

отношения». Электронный ресурс [Режим доступа]: www.naukaran.ru  

6. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». Электронный 

ресурс [Режим доступа]: www.rej.ru  

7. Официальный сайт журнала «Человек и труд». Электронный ресурс [Режим 

доступа]: www.chelt.ru  

8. Официальный сайт журнала «Экономист». Электронный ресурс [Режим 

доступа]: www.economist.com.ru  

9. Официальный сайт журнала «Эксперт». Электронный ресурс [Режим доступа]: 

www.expert.ru. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Обучение по дисциплине «Экономика» осуществляется на лекциях и практических 

занятиях. На лекциях излагаются теоретические положения курса. Наиболее сложные 

вопросы раскрываются с использованием презентаций в формате PowerPoint. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний, полученных 

в теоретической части курса, привития и закрепления практических навыков и умений по 

данной дисциплине. Практические занятия проводятся в форме семинаров, тренингов, 

деловых игр и других интерактивных форм обучения. На практических занятиях 

применяются следующие методики обучения: устный опрос, сообщение, дискуссия, 
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коллоквиум, деловые игры. Задачами активного и интерактивного обучения по 

дисциплине являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплины;  овладение методикой и практическими навыками в сфере теории 

государства и права; овладение методикой обоснования собственной точки зрения по 

вопросам государства и права; обобщение всего комплекса теоретического знания по 

предмету; приобретение навыков публичных выступлений. 

На занятиях применяются технические средства обучения: слайд-проектор, 

компьютерный мультимедийный проектор, ноутбук. Контроль знаний студентов 

проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены перечнем вопросов. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1. Экономика как наука: предмет, методы, функции. 

2. Этапы развития экономической теории. 

3. Потребности, их виды и закономерности существования. 

4. Производство, его цели и факторы. 

5. Производственные ресурсы. Кривая производственных возможностей. 

Проблема выбора в экономике. 

6. Собственность: сущность, типы и формы.  

7. Понятие и структура экономической системы. Типы экономических систем. 

8. Натуральное и товарное производство. 

9. Деньги, их сущность и функции. Виды денег. 

10. Сущность и функции рынка. Виды рынков. 

11. Спрос и факторы, влияющие на него. Эластичность спроса. 

12. Предложение и факторы, влияющие на него. Эластичность предложения. 

13. Микроэкономическое равновесие.  

14. Конкуренция: сущность, виды, методы. Рынок совершенной конкуренции. 

15. Рынки несовершенной конкуренции.  

16. Монополия: сущность, условия возникновения, виды. Антимонопольное 

регулирование. 

17. Потребительские предпочтения. Общая и предельная полезность блага. 

18. Кривая безразличия и бюджетная линия. Равновесие потребителя. 

19. Предпринимательство: сущность, черты, функции. 

20. Формы организации предпринимательских фирм.  

21. Издержки фирмы и их виды. Закон убывающей предельной 

производительности. Эффект масштаба. 

22. Доход и прибыль фирмы. Условия максимизации прибыли и минимизации 

убытков фирмы. 

23. Рынок факторов производства и его особенности. 

24. Рынок капитала. Спрос и предложение капитала. 
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25. Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг. 

26. Рынок земли. Рента и ее виды. 

27. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата. 

28. Макроэкономика. Макроэкономический кругооборот. 

29. Показатели развития национальной экономики. 

30. ВВП как важный макроэкономический показатель. Расчёт ВВП. Виды ВВП. 

31. Экономический рост: сущность, темпы, факторы. Типы экономического роста. 

32. Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний экономики. 

33. Совокупный спрос и факторы, влияющие на него. 

34. Совокупное предложение и факторы, влияющие на него. 

35. Макроэкономическое равновесие в классической  и кейнсианской теориях. 

36. Потребление и сбережение. Эффект мультипликатора. 

37. Инвестиции и их виды. 

38. Банковская система. Виды банков и их функции. 

39. Денежное обращение. Равновесие на денежном рынке. 

40. Денежно-кредитная политика государства. 

41. Государственные финансы. Госбюджет. Налоги и их виды. 

42. Бюджетно-налоговая политика государства. 

43. Инфляция: сущность, виды, причины возникновения. Кривая Филипса. 

44. Безработица и её формы. Закон Оукена. 

45. Необходимость, сущность и границы государственного регулирования 

экономики.  

46. Внешние эффекты и общественные блага. 

47. Экономическая политика государства. Стабилизационная политика. 

48. Доходы населения и их виды. Распределение доходов населения. 

49. Уровень и качество жизни населения. Понятие благосостояния. 

50. Основные формы международных экономических отношений. 

51. Международная торговля как форма международных экономических 

отношений. Платежный баланс. 

52. Международные валютные отношения. Валютный курс. 

53. Роль государства в переходной экономике. Приватизация. 

54. Потребности членов семьи. Ранжирование потребностей семьи. 

55. Трудовое воспитание подрастающего поколения. 

56. Характеристика личных активов и пассивов. 

57. Альтернативы достижения финансовой цели. Стратегия достижения 

финансовых целей 

58. Инструменты изменения личного бюджета.  

59. Сбережения и инвестиции. 

60. Риски личного благосостояния. Причины формирования резерва семейного 

бюджета. 

61. Налоги, уплачиваемые физическими лицами. Налоговые возможности и 

вычеты для семейного бюджета. 

62. Виды кредита, способы погашения и возможности реструктуризации 

кредитной задолженности. 

63. Кредитный договор и порядок его заключения. Рынок кредитных продуктов. 

64. Депозит: преимущества и недостатки. Роль депозита в личном финансовом 

плане. 

65. Социально незащищённые категории граждан. Характеристика системы 

социального обслуживания незащищённых категорий граждан. 

66. Виды социальных услуг. Виды государственной поддержки социально 

незащищённых категорий населения. 

67. Потребность, виды потребностей, потребитель, способы удовлетворения 
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потребностей, финансовый аспект потребления. 

68. Правила безопасного финансового поведения при совершении покупок. 

Рациональное принятие решение о покупке товаров или услуг. 

 
Код и наименование 

компетенции и для ОП 

ВО, индикаторы 

достижения 

компетенции  (ИДК) 

Шкала оценивания 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетворитель

но» 

«зачтено» «не 

зачтено» 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает 

базовые принципы 

экономического 

развития и 

функционирования 

экономики, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике. 

УК-9.2. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует 

финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

 

 

Критерий 1. Полнота знаний 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

несущественных 

ошибок. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых 

ошибок. 

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований. Имели 

место грубые 

ошибки. 

Критерий 2. Наличие обобщений, аналитического вывода 

Представляет 

качественные 

обобщения, 

аналитические выводы 

Допускает 

затруднения в 

формулировке 

обобщений и 

аналитических 

выводов 

Допускает 

ошибки в 

формулировке 

обобщений и 

аналитических 

выводов 

Отсутствуют 

обобщения и 

аналитические 

выводы 

Критерий 3. Наличие умений  

Продемонстрирова

ны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи, выполнены 

все задания в 

полном объеме. 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами. 

Продемонстриро

ваны основные 

умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания но не в 

полном объеме. 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Критерий 4. Наличие навыков (владение опытом) 

Продемонстрирова

ны навыки при 

решении 

нестандартных 

задач без ошибок и 

недочетов. 

Продемонстрирован

ы базовые навыки 

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

для решения 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Критерий 5. Мотивация (личностное отношение) 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется 

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие, слабо 

выражены. 

Стремление 

Учебная активность 

и мотивация слабо 

выражены, 

готовность решать 

поставленные 

задачи качественно 
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готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества. 

готовность 

выполнять 

большинство 

поставленных задач 

на высоком уровне 

качества 

решать задачи 

качественно 

прослеживается 

периодически. 

отсутствуют 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические знания 

и практические умения 

и навыки в 

предметной области 

при решении 

профессиональных 

задач   

ПК-1.1. Знает 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО. 

ПК-1.3. 

Демонстрирует умение 

разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Критерий 1. Полнота знаний 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых 

ошибок. 

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований. Имели 

место грубые 

ошибки. 

Критерий 2. Наличие обобщений, аналитического вывода 

Представляет 

качественные 

обобщения, 

аналитические 

выводы 

Допускает 

затруднения в 

формулировке 

обобщений и 

аналитических 

выводов 

Допускает 

ошибки в 

формулировке 

обобщений и 

аналитических 

выводов 

Отсутствуют 

обобщения и 

аналитические 

выводы 

Критерий 3. Наличие умений 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи, выполнены 

все задания в 

полном объеме. 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами. 

Продемонстриро

ваны основные 

умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме. 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Критерий 4. Наличие навыков (владение опытом) 

Продемонстрирова

ны навыки при 

решении 

нестандартных 

задач без ошибок и 

недочетов. 

Продемонстрирован

ы базовые навыки 

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

для решения 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Критерий 5. Мотивация (личностное отношение) 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества. 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять 

большинство 

поставленных задач 

на высоком уровне 

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие, слабо 

выражены. 

Стремление 

решать задачи 

качественно 

прослеживается 

периодически. 

Учебная активность 

и мотивация слабо 

выражены, 

готовность решать 

поставленные 

задачи качественно 

отсутствуют 
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качества 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
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основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик: 

К.п.н., доцент кафедры обществознания, права и социального управления, 

М.Р.Мусифуллин 
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Внутренний: 

Д.ф.н., профессор кафедры обществознания, права и социального управления, Р.И. 
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квалификация выпускника: бакалавр 

 

  



1.Цель и задачи дисциплины:   

Формирование и развитие компетенций:   

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения: 

УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 

36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина относится к обязательной части учебного плана, модуль 

«Политология». Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной 

программы по предмету «Обществознание». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплину 

«Человек и общество» 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают 

теоретическую основу и практическую базу для успешной практики 

студентов в образовательной организации и базу для изучения таких 

дисциплин как «Политические партии и движения» и «Политический 

процесс». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

Знать: 
- межкультурное разнообразие общества в контексте его политического 

развития; 

- содержание и требования ФГОС, примерной программы по 

предмету/предметной области для формирования развивающей 

образовательной среды; 

Уметь:  



- анализировать социокультурные различия социальных групп в 

контексте их политического развития 

- анализировать нормативные документы, регулирующие 

образовательный процесс для формирования развивающей образовательной 

среды; 

Владеть: 
- навыками анализа политического развития России в контексте 

мировой истории; 

- навыками организации, осуществления контроля образовательного 

процесса в части преподавания общественных дисциплин. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://osdo.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Политическая сфера 

жизнедеятельности 

общества 

Понятие политики, эволюция 

представлений о политике, современные 

модели объяснения политики.  

Политическое знание и политическая 

наука, становление и развитие 

политологии, структура политической 

науки 

 

2 Политология как научная 

дисциплина 

3 Политическая мысль 

Древнего мира 

Развитие всемирной истории 

политической мысли: 

Политические учения, теории и 

концепции, оказавшие существенное 

влияние на развитие мировой 

политической мысли 

4 Политические учения 

Средних веков, эпохи 

Возрождения и 

Реформации 

5 Политическая мысль 

Нового времени и эпохи 



индустриализма 

6 Политическая мысль XX 

века 

7 Сущность и многообразие 

власти 

Соотношение политики и власти, 

содержание власти, власть как 

принуждение, методы, стили и порядок 

властвования, авторитет, господство и их 

признание обществом 
8 Формы и категории 

власти 

9 Политическое господство 

и легитимность 

10 Социально-классовые 

слои и группы как 

субъекты и объекты 

политики 

Социально-классовая структура общества 

и политические интересы, 

институциональные механизмы и 

способы социального представительства и 

в политике, личность как исходный 

субъект политико-властных отношений, 

политическая социализация как процесс 

введения личности в политику. 

Необходимость и сущность лидерства, 

роль и значение политической элиты, 

типология, механизмы воспроизводства 

элиты 

11 Масса и личность как 

субъекты и объекты 

политики 

12 Политическая 

социализация личности 

как процесс введения 

личности в политику 

13 Индивидуальное и 

групповое политическое 

лидерство 

14 Политическая система Понятие, структурные элементы и 

механизмы функционирования 

политических систем, общее и особенное 

в организации тоталитарных и 

авторитарных систем власти, демократия. 

Сущность и основные признаки 

государства. Значение выборов, 

избирательные системы. 

Политический плюрализм и 

многопартийность как неотъемлемые 

атрибуты демократии, классификация 

политических партий, сущность лоббизма 

15 Демократия как 

общецивилизационная 

ценность и тип 

политического режима 

16 Права и свободы человека 

и международные 

стандарты в этой 

«области» 

17 Государство как 

центральный институт 

политической системы 

18 Выборы как институт 

воспроизводства и 

обновления власти 

19 Негосударственные 

институты в 

политической системе 

20 Происхождение и 



сущность лоббизма 

21 Политическое поведение Сущность, структурные элементы и 

типология политической культуры. 

Политическое поведение, политическое 

участие и его разновидности 

22 Политическая культура 

23 Политическая идеология 

24 Мировая политическая 

система 

Мировая политическая система и 

международные отношения.  

25 Теоретические школы в 

международных 

исследованиях 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

1. Попробуйте доказать, что в политической науке, как в любой 

другой, познаны и сформулированы законы и тенденции, действующие в 

политической жизни. 

2. Известно, что власть может основываться на авторитете, 

принуждении, прямом насилии. Можете ли вы дополнить этот список? 

3. Охарактеризуйте политическую власть в Российской Федерации 

с точки зрения: а) эффективности; б) доверия масс; в) профессионализма; г) 

ответственности; д) ответственности и порядочности. 

4. Какие развития характерны для современных политических 

систем? Какие преобладают в России? 

5. Что вы вкладываете в понятие «социальное государства»? 

6. Что такое политический процесс? Политический процесс и 

политическая система общества. В чем проявляется взаимодействие этих 

явлений. 

7. Сопоставьте понятия «политический процесс» и «мировой 

политический процесс». В чем состоят основные особенности мирового 

политического процесса? С какими внешними политическими проблемами 

Россия вступила в XXI век? 

8. Охарактеризуйте положение личности в гражданском обществе. 

Какими рамками должно быть ограничено осуществление естественного 

права человека? В какой мере в российском обществе реализуется известная 

формула частная собственность – независимый гражданин – гражданское 

общество – правовое государство? 

9. Каково соотношение политической и гражданской культуры? 

Какова взаимосвязь политической культуры человека с его общей 

культурой? 

10. Какие политические ценности преобладают в менталитете 

российских граждан? 



11. Почему и при каких условиях появляются политические лидеры? 

Когда возрастает роль лидера? 

12. Рассмотрите одну из современных концепций политической 

элиты и выделите характерные для них постулаты. 

13. Проанализируете и проведите сравнительный анализ 

современного избирательного законодательства Российской Федерации и 

вашего региона. 

 
Таблица 1. Становление и развитие мировой политической мысли. 

Регионы Участники процесса, 

теоретики 

Особенности политической 

мысли 

1. Древний Восток (Египет, 

Иран, Китай, Вавилон, 

Ассирис) II – I тыс. до 

н.э. 

2. Древняя Греция, Древний 

Рим (I тыс. до.н.э. – V в. 

н.э.) 

3. Европейское 

Средневековье (V – XII 

в.) 

4. Эпоха Возрождения в 

Европе (XIII – XVIвв.) 

5. Эпоха Просвещения XVII 

в. 

6. Эпоха Просвещения 

XVIII в. 

  

Таблица 2. Политическая наука Запада в XX веке. 

Становление современной 

политологии (конец XIX – 

конец 40-х годов XX в.) 

Развитие современной 

политологии (конец 40-х – 

вторая половина 70-х гг. XX 

века) 

Возрастание роли 

политической науки 

(середина 70-х XX в. – по 

наше время) 

Главная тема –  Главная тема –  Главная тема –  

Теории и их авторы 

1. 

2. 

3. 

  

3.5. Составьте сравнительные таблицы. 

1. Используя Конституцию РФ (1993 г.) составьте таблицы: «Основные полномочия и 

функции Президента»; «Основные полномочия и функции правительства» 

(сравнительный анализ законодательства России, в том числе на основе Конституции РФ). 

Конституционные полномочия  Функции  

1. 

2. 

3. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия): 

1. Этапы развития политической науки. 



2. Основные парадигмы политологии. 

3. Современные политологические школы (по выбору студента). 

4. Методика политологического исследования. 

5. Системный подход и компьютерное моделирование в 

политическом прогнозировании. 

6. Политическая наука в современной России: основные проблемы, 

пути развития. 

7. Античные проекты устройства общества. 

8. Концепции «общественного договора» и «естественного права» в 

истории политической мысли (Т. Гоббс, Дж. Локк, Н. Макиавелли). 

9. Ш. Монтескье о разделении властей. 

10. Проекты идеальной организации общества в «Государстве» 

Платона и «Политике» Аристотеля. 

11. Марксизм и традиции европейской политической мысли. 

12. Политическая мысль европейского либерализма 19 века: 

Б. Кастан, Дж. С. Милль, А де Токвиль. 

13. Основные идеи европейской консервативной политической 

философии. 

14. Западничество и славянофильство: противоположность 

политических ориентаций. 

15. Западничество как феномен российской политической культуры. 

16. Политология русского консерватизма. 

17. Русский анархизм о политике и государстве. 

18. Идея социализма на российской почве: история и современность. 

19. Особенности русского либерализма. 

20. Политическая философия евразийства. 

21. Религиозно-нравственная традиция в русской политической 

мысли конца XIX начала 20 века. 

22. Н. Бердяев о демократии, свободе личности, тоталитаризме. 

23. Ислам как политическая доктрина. 

24. Поведенческие концепции власти. 

25. Проблемы власти в истории русской политической мысли. 

26. Концепция рациональной бюрократии М. Вебера. 

27. Происхождение власти и ее источники. 

28. Власть и свобода. 

29. Социальный контекст политики. 

30. Социальные группы и политическое поведение. 

31. Гражданское общество в России. 

32. Теории политической элиты (по выбору студента). 

33. Политическая элита в постсоветской России. 

34. Группы интересов в российской политике в настоящее время. 

35. Политические портреты современных российских лидеров. 

36. Политическая институциализация в современной России. 

37. Условия политической стабильности и методы ее обеспечения. 



38. Политическая стабильность советской и российской 

политических систем: сравнительная характеристика. 

39. Сравнительный анализ полномочий Председателя правительства 

и Президента РФ. 

40. Избирательное законодательство РФ. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 
1. Принять участие в дебатах по теме участие в политике – право или 

обязанность?  

2. Провести Интернет-обзор действующих партий РФ  

3. Подготовить  и защитить презентации, посвященной мыслителю, 

внесшему вклад в развитие политической мысли. 

4.Разработка уроков по теме  «Политика и власть», «Гражданское общество», 

«Правовое государство», «Участие граждан в политической жизни», 

«Политические партии и движения», «Политические идеологии»  

5. Написание эссе и публично его защитить 

6. Провести критический анализ текста (автор Монтескье)  

7. Составить конспект работы М.Вебера «Политика как призвание и 

профессия» и участвовать в обсуждение этого произведения на практическом 

занятии  

8.Решение заданий практикумов: 

ПРАКТИКУМ  №1 

Задание 1. В рамках повторения и усвоения учебного материала 

осмыслите и дайте развернутые ответы на нижеследующие вопросы? 

1. Чем обусловливается и в чем проявляется объективная 

необходимость и сущность политики как «искусства жить вместе, искусства 

единства во множестве»? 

2. Каковы основные функции политики как особой государственно-

властной сферы общественной жизни? 

3. Какие универсальные источники и ресурсы лежат в основании 

различных видов власти, придавая каждой то или иное качество, тот или 

иной уровень эффективности? 

4. Как соотносятся между собой понятия «политическое 

господство» и «легитимность»  и по каким критерия типологизируют 

легитимность на традиционную, харизматическую и рационально-правовую? 

5. Что стоит за понятием «технократическая легитимность» власти, 

и почему этот тип легитимности является ключевым в общественном бытии 

власти и политической элиты? 

Задание  2. Определите, пометив в незаполненные ячейки, 

необходимые термины и понятия 

ТИП ВЛАСТИ ИСТОЧНИК ВЛАСТИ 

Вождистская   

Легальная   



Репрессивная   

Традиционная   

Экспертная   

Задание 3. Допишите, вставив в конце предложения пропущенное 

слово. 

-Формирование знаний о политике и ее роли в обществе характеризует 

такую функцию политологии, как _________ 

- Политика – это способ производства социальных приказов и 

предписаний, основанных на _________ 

- Легитимность и легальность власти – несовпадающие понятия. Если 

легальность означает юридическое обоснование власти, ее соответствие 

правовым нормам, то легитимность – отношение к власти со стороны ______ 

-Русская пословица «Взялся за гуж, не говори, что не дюж» очень 

образно раскрывает суть такого важнейшего типа легитимности власти, как 

______ 

Задание 4. Умозаключите. 

«Человек – это единственное существо, которое может в любой момент 

сказать «нет» своим витальным биологическим влечениям». По существу, в 

этом высказывании немецкого философа М.Шеллера речь идет о 

способности человека к власти особого типа, причем самой сильной из всех 

властей. Какой? 

Задание 5. Обсудите правомерность широко распространенного среди 

отечественных экономистов утверждения, что политика – не что иное, как 

«концентрированное выражение экономики», что по отношению к политике 

экономика первична и играет роль исходного детерминанта политики. А 

может, во взаимоотношениях политики и экономики все обстоит с точностью 

до наоборот, и в этих взаимоотношениях на самом деле первична не 

экономика, а политика? Но, может быть, обе эти посылки изначально 

неверны? Так где же истина? 

Задание 6. Эссе 

1. Чем обусловливается необходимость политики как особой 

государственно-властной сферы общественной жизни? 

2. Какую роль в политике играет борьба за власть и является ли 

эта борьба целью политики или только ее необходимым средством? 

3. Чем отличается государственная власть от всех других властей 

(экономической, социальной и т.д.)? 

 

ПРАКТИКУМ  №2 

Задание 1. В рамках повторения и усвоения учебного материала 

осмыслите и дайте развернутые ответы на нижеследующие вопросы? 

1. Что в содержательном плане стоит за понятиями «социальная 

мобильность» и «маргинальность» и какую роль они играют в изучении 

динамики процессов социальной стратификации? 



2. В чем проявляются особенности стратификационных процессов в 

нынешней России и связанная с ними биполярность российского социума? 

3. Какое влияние биполярность оказывает на процессы 

формирования и возможности представительства социальных интересов в 

политике? 

4. Какие типы политически социализированной личности 

преобладают в современной России? 

Задание  2. Определите, пометив в незаполненные ячейки, 

необходимые термины и понятия 

А) Какое понятие соответствует определению? 

Определение Понятие 

1. Интегральный показатель общественного 

положения личности, охватывающий профессию, 

квалификацию, должность 

 

2. Перемещения индивидов и групп, отражающие 

динамику изменений в социальной стратификации 

общества 

 

3. Вид взаимодействия личности или социальной 

группы с социальной средой, при котором 

согласовываются требования и ожидания ее участников 

 

4. Любые поступки или действия, не 

соответствующие писаным или неписаным нормам 

 

5. Формальное или фактическое отрицание за 

лицом или группой лиц тех прав и свобод, которые 

признаются за другими лицами или группами 

 

Б) к какому типу принадлежат общности: 

Общность Тип 

1. Племена, народности, нации  

2. Шахтеры, учителя, врачи  

3. Городские и сельские жители  

4. Касты, сословия, классы  

5. Староверы, момоны, кришаиты  

6. Молодежь, женщины, старики  

В) парные противоположности социального поведения: 

1. Альтруистское  

1. Законопослушное  

2. Добродетельное  

3. Деликатное  

4. Легкомысленное  



Задание 3. Допишите, вставив в конце предложения пропущенное 

слово. 

1. В отличие от социально-профессионального критерия 

социальной дифференциации, в основе которого лежит общественное 

разделение труда, основанием классового критерия является________ 

2. Понятию «социальное перемещение» в качестве синонима 

соответствует понятие _________ 

3. Под первичной социализацией понимается процесс 

формирования зрелой личности, под вторичной – процесс _______ 

4. Умение пользоваться политическими нормами и ролями, а также 

активно и постоянно их применять называют политизацией. Ее антиподом 

выступает __________ 

5. Социально активный тип личности, живущий для политики и за 

счет политики, - это тип ________ 

6. Система социального представительства интересов в политике 

строится на признании и конституционном закреплении права граждан 

на______ 

Задание 4. Умозаключите. 

1. «Даже  когда все равны, некоторые все равно более равны, чем 

другие». О какой черте социальной стратификации, органически присущей 

любому обществу, идет речь в этом афористическом замечании английского 

писателя и публициста Дж. Оруэлла? 

2. П.А. Кропоткин, говоря о причинах социальных революций в 

России, замечает: «Бедность – не порок сама по себе. Бедность есть порок 

лишь в сравнении с богатством. Отсюда два пути: уничтожить бедность, 

уничтожить богатство». Запад, как известно, пошел по первому пути – взял и 

уничтожил бедность. А по какому пути пошла Россия после Октября 1917 

года? 

3. Жизненное  кредо какого типа  политически социализированной 

личности замечательно точно описал русский поэт начала XX века 

С.Черный? 

Моя жена – наседка, 

Мой сын, увы, - эсер, 

Моя сестра – кадетка,  

Мой дворник  - старовер. 

Кухарка – монархистка,  

Аристократ – свояк,  

Мамаша – анархистка,  

А я – я просто так… 

Задание 5. Любое общество представляет собой вполне определенную 

иерархию социальных слоев и классов, которые являются носителями 

многообразных, не совпадающих друг с другом интересов. В то же время 

вместе с этими «частными» интересами (личными, групповыми, 

корпоративными и т.п.) в любом обществе всегда наличествует нечто, 



возвышающееся над ними. Это нечто обусловливается единой для всех 

граждан средой обитания и охватывается понятием общественных, 

государственных и т.д. интересов. Есть ли такие (общие для всех) интересы в 

современной России, и если  да, то какие? Сформулируйте их и обсудите. 

Задание 6. Эссе 

1. Какие факторы общественного обустройства и 

жизнедеятельности порождают и усугубляют социальное неравенство? 

2. Почему социализация является ключевым звеном в процессе 

превращения человека как биологического существа в личность человека-

гражданина? 

 

ПРАКТИКУМ  №3 

Задание 1. В рамках повторения и усвоения учебного материала 

осмыслите и дайте развернутые ответы на нижеследующие вопросы? 

1. Объективная необходимость и сущность лидерства как 

центрального элемента структурализации групповой деятельности и фокуса 

группового интереса. 

2. Дефиниции и трактовки лидерства в теории личностных черт, а 

также в рамках поведенческого и ситуационного подходов к лидерству. 

3. Авторитарное и демократическое лидерство как 

противоположности с точки зрения восприятия подчиненных и привычной 

манеры поведения к ним. 

Задание  2. Определите, пометив в незаполненные ячейки, 

необходимые термины и понятия 

А) парные противоположности лидеров: 

Революционер  

Демократ  

Романтик  

Идеолог  

Радикал  

Б) какие приводимые ниже черты рекрутирования политической 

элиты принадлежат системе гильдий (А), а какие антрепренерской 

системе (Б)? 

Основная черта А Б 

1. Отсутствие конкурентной борьбы   

2. Широкий круг селектората (тех, 

кто осуществляет функцию отбора) 

  

3. Непотизм (доминирование 

родственных связей) 

  

4. Тенденция к воспроизводству 

существующего типа лидерства 

  



5.Открытость   

6. Небольшое число 

институциональных фильтров (требований 

для занятия должностей) 

  

Задание 3. Допишите, вставив в конце предложения пропущенное 

слово. 

1. Обязательное условие лидерства в конкретных формальных и 

неформальных организациях самых различных уровней и масштабов (от 

государства до общественных  групп и движений) – это обладание ________. 

2. По такому критерию, как отношение руководителя к 

подчиненным, лидеров классифицируют на два полярных типа ________. 

3. Если за основу классификации политического лидерства взять 

социальную природу авторитета, то наряду с лидерством традиционным и 

харизматическим выделяют и лидерство ________. 

4. Совокупность индивидов, которые достигают высоких 

результатов в той или иной сфере деятельности, образуют верхний слой 

социально-профессиональной иерархии, именуемы_______ 

5. Политическая элита внутренне дифференцирована. Она делится 

на элиту правящую и оппозиционную. Последняя (то есть оппозиционная 

элита) охватывается понятием _______.  

6. Формальное лидерство – это лидерство по должности, 

неформальное – имеет в своем основании _______. 

Задание 4. Умозаключите.  

1. «Почему столько людей проживает свой век, так и не 

удостоившись любви, в то время как другие, подчас менее достойные, слово 

наделены магической силой привлекать, обольщать, очаровывать, 

возбуждать слепое и неистовое чувство, которое готово на жертвы, чтобы 

добиться признания и взаимности». Если «приложить» эти слова героини 

романа французского писателя Э.Габорио «Дело Леруж» к политическому 

лидерству, то о каком источнике магического воздействия лидера идет речь? 

2. «Лидер не  есть продукт социальных отношений, а представляет 

собой некий вечный тип, обладающий определенным биопсихологическим 

комплексом». О какой из теорий лидерства идет речь в этой трактовке 

американского социолога Э.Богардуса? 

Задание 5.  

Известный политический деятель дореволюционной России 

П.Столыпин однажды оказался лицом к лицу с толпой разъяренных крестьян 

– народ был недоволен его реформами. На Столыпина двинулся детина с 

дубинкой в руке. Тогда безоружный сановник неожиданно снял шинель и 

небрежно бросил ее в руки готового нанести удар парня со словами: 

«Подержи-ка шинель, братец».  Гнев толпы мгновенно угас. Обсудите, какие 

лидерские качества проявил П. Столыпин в этой нестандартной форс-

мажорной ситуации? 



Задание 6. Лидерство нельзя обозначить какой-то одной универсальной 

формулой. Это искусство, мастерство, умение, талант. Некоторые люди 

обладают этим от природы. Другие обучаются. А третьи никогда этого и не 

достигают. Одни лидеры динамичны, обаятельны, способны воодушевлять 

других. Другие спокойны, сдержаны в речах и поведении. Однако и те, и 

другие могут действовать с равной эффективностью – внушать к себе 

доверие и добиваться намеченных результатов. 

В этой связи обсудите вопросы: 

1. Должен ли лидер любить людей, быть справедливым, тактичным 

и внимательным по отношению к ним? 

2. Являются «плюсом» или «минусом» в деятельности лидера такие 

качества, как скромность, честность и порядочность? 

3. Должны ли обязательно присутствовать в облике лидера 

честолюбие и тщеславие? 

Задание 7. Эссе 

1. Какими объективными факторами обусловливается и в чем 

проявляется необходимость и сущность лидерства? 

2.Политические портреты лидеров-харизматиков и лидеров, 

прошедших «электоральную селекцию». 

3. Новая политическая элита России. 

 

ПРАКТИКУМ  №4 

Задание 1. В рамках повторения и усвоения учебного материала 

осмыслите и дайте развернутые ответы на нижеследующие вопросы? 

1. Структура и функции политической системы и механизмы ее 

взаимодействия с окружающей средой. 

2. Основные критерии классификации политических систем и их 

типологическая множественность 

3. Понятие политического режима как функциональной стороны 

политической системы 

4. Исходные черты и «родовые признаки тоталитаризма как режима 

«всепоглощающего властвования». 

5. Сущность и характерные черты авторитаризма как режима с 

«ограниченным плюрализмом». 

6. Демократия как ценность и тип политического режима, в котором 

власть отправляется свободно выражающим себя большинством 

7. Три поколения прав и свобод человека и нынешние 

международные стандарты в этой области 

Задание 2. Определите, поместив в незаполненные ячейки, 

необходимые термины и понятия: 

А) какие из перечисленных ниже признаков характеризуют 

политические режимы: тоталитарные (А), авторитарные (Б), 

демократические (В)? 

Признак политического режима А Б В



1. Идеологический абсолютизм    

2. Конституционализм    

3. Ограниченный плюрализм    

4. Многопартийность    

5. Принудительная деполитизация    

6. Сращивание партии и государства    

Б) к какому типу политического режима относятся правовые принципы 

запретного и допустимого в политике? 

Правовой принцип Тип политического 

режима 

Все, что не запрещено, разрешено  

Разрешено все, кроме политики  

Разрешено только то, что разрешено, 

остальное - запрещено 

 

Запрещено даже то, что разрешено  

Задание 3. Допишите, вставив в конце предложения пропущенное 

слово. 

1. Если на верхнем (макросистемном) уровне политической 

системы располагаются высшие инстанции власти, то на среднем _________ 

2. Все позиции и варианты наблюдаемого поведения, 

благоприятствующие системе, трактуются как ________. 

3. В зависимости от роли и места в политической  системе 

государства различают системы этакратические (огосударствленные) и 

________ 

4. Режим, беспредельно вмешивающийся в жизнь граждан, 

включающий всю их деятельность в объект своего управления и 

принудительного регулирования, относится к разряду _______ 

5. Исходным базовым принципом и необходимой предпосылкой 

демократии выступает народный суверенитет. Это значит, что при данной 

форме правления народ является первичным _____ 

6. В очень концентрированном виде соотношение свободы и 

равенства может быть выражено одним словом - _________ 

7. Функциональная сторона политической системы, в рамках 

которой раскрывается реальная динамика политической жизни и 

используемые политические технологии, охватывается понятием _____ 

Задание 4. Умозаключите.  

«В условиях демократии не убивают гонца, принесшего плохую 

новость». Какие политические права и свободы вытекают из этого 

афористического высказывания? 

Задание 5. Общепризнано, что демократия – далеко не идеальная 

форма правления, но ничего лучшего за всю свою многовековую историю 

человечество пока не придумало. Обсудите, на чем может быть основана эта 



критика демократии и что в демократическом обустройстве общества 

позволяет говорить о ней как о форме правления, далекой от совершенства. 

Задание 6. Тоталитаризм и демократия – диаметрально 

противоположные политические режимы. Сравнивая оба этих  режима через 

призму базовых основ и принципов, их структурирующих, сформулируйте 

фундаментальные различия между ними в том, что касается: 

А) понимания всеобщего блага и того, кем и каким образом оно 

формулируется 

Б) отношения к идеологии и возможности легального существования 

«инакомыслия» 

В) прав граждан на независимую от государства групповую 

организацию и общественную самодеятельность 

Г) практики партийного строительства и возможности оппозиционной 

политической деятельности 

Задание 7. Эссе 

1. Какие подсистемы структурируют политическую систему, 

придавая ей облик сверхсложной системы? 

2. Сходства и отличия тоталитарного  и авторитарного режимов. 

3. Демократия – лучшая форма политического режима? 

 

ПРАКТИКУМ  №5 

Задание 1. В рамках повторения и усвоения учебного материала 

осмыслите и дайте развернутые ответы на нижеследующие вопросы? 

1. Основополагающие признаки и атрибуты государства как 

«особой организации силы». 

2. Формы государственного устройства и их типологические 

характеристики 

3. Особенности структурно-функциональной организации власти в 

современной России 

4. Выборы как институциональный механизм воспроизводства и 

обновления государственной власти. 

5. Современные избирательные системы. Проблема 

финансирования выборов 

6. Законодательное регулирование и практика проведения выборов 

в Российской Федерации 

Задание 2. Определите, поместив в незаполненные ячейки, 

необходимые термины и понятия: 

А) каким теориям происхождения государства соответствуют 

приведенные ниже определения сути этих теорий: 

Суть теории Название теории 

1. Возникновение государства есть 

договор человека с Богом 

 

2. Государство – венец процесса 

межродовой и межплеменной интеграции, высшая 

 



форма патриархальной власти 

3. Государство – результирующий 

продукт добровольного соглашения между 

людьми 

 

4. Проявление государства связано с 

завоеваниями и порабощением одних племен 

другими племенами 

 

5. Государство возникает там и тогда, где 

и когда происходит разделение общества на 

антагонистические классы 

 

Б) парные противоположности выборов 

Частичные  

Многоступенчатые  

Цензовые  

Федеральные  

Задание 3. Допишите, вставив в конце предложения пропущенное 

слово. 

1. Государство – универсальная организация. Одно из проявлений 

этой универсальности заключается в том, что все граждане, в том числе и 

иностранцы, находящиеся на территории данного государства, подпадают 

под его _______ 

2. Самая древняя форма государства – это ________ 

3. Представительство интересов граждан и территорий в рамках 

избирательных систем и электорального процесса относится к разряду не 

прямого, а ________. 

4. Из двух типов избирательного права граждан право человека 

быть избранным в представительные органы власти  относится к типу _____ 

5. Тип поведения избирателей, когда они не участвуют в 

голосовании на выборах, называется _______. 

6. Из двух наиболее распространенных типов избирательных 

систем более высокий порог для представительства в законодательных 

органов создает _____ 

Задание 4. Умозаключите.  

1.Британский философ и социолог К.Поппер писал: «Нам известны 

лишь две альте6рнативы: либо диктатура, либо какая-то форма демократии, 

при которой от дурных правителей в принципе можно избавиться без 

кровопролития, без насилия». Что выступает основным средством 

реализации этой второй альтернативы? 

2. «Основы каждого государства и фундамент любой страны покоятся 

на справедливости и правосудии». К какому из типов современных 

государств можно применить данное суждение средневекового персидского 

поэта Самарканди? 

Задание 5. «Государства существует не для того, чтобы превратить 

земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно 



превратиться в ад» (В.С.Соловьев) «Государственное устройство, оно первей 

и важней экономики, потому что это условие, чтобы вообще можно было 

жить» (А.И.Солженицын). С учетом этих высказываний, обсудите вопросы: 

1. Какие факторы объективно обусловливают необходимость 

государства как политического институт? 

2. Что стоит за определением государства как «особой организации 

силы»? 

3. Какие функции выполняет государство как верховный 

«менеджер-управляющий общественными делами?» 

4. Отрицает ли демократия необходимость сильного государства, и 

в чем должна проявляться эта сила? 

Задание 6. Эссе 

1.Основные постулаты марксизма в вопросе о происхождении и 

сущности государства. 

2.Что характеризует парламент и парламентаризм как базовые 

институты представительной демократии? 

3.За счет каких источников денежных средств формируются 

избирательные фонды кандидатов и какие в этом плане существуют 

законодательные запреты и «табу»? 

 

ПРАКТИКУМ  №6 

Задание 1. В рамках повторения и усвоения учебного материала 

осмыслите и дайте развернутые ответы на нижеследующие вопросы? 

1. Сущность, содержание и основные принципы политического 

плюрализма 

2. Структурные элементы и основные публичные функции 

политических партий. 

3. Типологическая множественность политических партий и их 

«видовые» характеристики 

4. Трудности и противоречия становления и развития 

многопартийности в постсоциалистической России 

5. Корпоративный «дикий» лоббизм в России и проблемы 

политической коррупции 

Задание 2. Определите, поместив в незаполненные ячейки, 

необходимые термины и понятия: 

А) тип партии по критерию идейно-политической направленности: 

Идейно-политическая 

направленность 

Тип партии 

1. Ратует за сохранение либо 

реставрацию монархического строя 

 

2. Отстаивает традиционные 

ценности и пути развития стран 

 

3. Призывает к установлению 

диктатуры, борьбе с «прогнившей 

 



демократией» 

4. Отстаивает ценности 

народовластия, прав человека, 

верховенства закона 

 

5. Призывает к ликвидации 

принудительной власти государства 

 

6. Ратует за «новый» 

социализм с «человеческим лицом»  

 

Б) партии противоположности организованных групп интересов – 

групп давления 

1. Широкого профиля  

2. Группы идей  

3. Частные интересы  

4. Массовые группы  

В) разновидности лоббизма в зависимости от того, в чью пользу 

«решается вопрос»: 

Субъект лоббирования Разновидность лоббизма 

1. Организованные группы 

интересов и группы  давления (профсоюзы, 

объединения предпринимателей, 

экологические, правозащитные и др. 

общественные организации и движения) 

 

2. Министерства, ведомства, 

госкомитеты, отраслевые комплексы в лице 

ТЭК, АПК, ВПК и т.д. 

 

3. Административно-

территориальные образования в ранге 

республик, краев, областей – субъектов РФ 

 

4. Иностранные (в том числе 

смешанные) фирмы и компании, а также 

национальные общины (диаспоры), которые 

лоббируют в пользу тех организаций и 

стран, выходцами из которых они являются 

 

Задание 3. Допишите, вставив в конце предложения пропущенное 

слово. 

1. Ассоциативный и саморегулирующий характер гражданского 

общества находит свое выражение в деятельности бесчисленного множества 

самых разнообразных общественных объединений и союзов, которые в 

политическом дискурсе обозначаются понятием _______ 

2. Политический плюрализм как один из базовых принципов 

демократической организации общества имеет в качестве своего ядра _____ 



3. Самая хорошая форма правления – это когда одна партия (или 

блок партий) правит, а другая партия (или блок партий) находится в _______ 

4. Официально признанная властями партия обретает правовой 

статус партии _____ 

5. Особую политику взаимных уступок и шагов навстречу друг 

другу в рамках партийно-политической деятельности принято называть 

политикой ______ 

6. В теоретико-идеологическом плане функция социального 

представительства и артикуляции совокупного политического интереса 

социальных слоев и классов, объединенных в ту или иную партию, находит 

свое наиболее концентрированное выражение в партийной ______ 

7. Партийная система, основным признаком которой является 

наличие примерно равных по силе двух крупных партий, поочередно 

сменяющих друг друга у власти, - это система_______ 

8. В самом широком смысле понятия «лобби», «лоббизм» 

выступают синонимами понятию _______ 

9. Из трех ветвей государственной власти объектом 

правотворческого лоббизма выступает власть _______ 

10.  Различают два вида коррупции: «верхушечную» и «низовую». 

Оба эти вида не изолированы друг от друга, а тесно переплетаются и 

взаимодействуют через еще один вид коррупции, а именно коррупцию _____. 

Задание 4. Умозаключите.  

Отвечая на оставленный вопрос «Что такое партия?», Л.Д.Троцкий за 

месяц до Октябрьской революции писал: «Это группа людей, которая 

добивается власти, чтобы иметь возможность выполнить свою программу. 

Партия, которая не хочет власти, недостойна  называться партией». О какой 

структурном элементе партии идет речь в высказывании? 

Задание 5. Очень часто противники лоббизма называют этот институт 

«управлением страной по блату». Обсудите правомерность данного 

утверждения применительно к той практике лоббизма, которая существует в 

современной России. 

Задание 6. Эссе 

1. Что в многопартийности воспринимается со знаком «плюс», а 

что со знаком  «минус»? 

2. Каковы причины политической коррупции? 

 

ПРАКТИКУМ  №7 

Задание 1. В рамках повторения и усвоения учебного материала 

осмыслите и дайте развернутые ответы на нижеследующие вопросы? 

1. Сущность,  структурные элементы и функции политической 

культуры 

2. Содержание и основные разновидности демократической и 

автократической политической культуры 



3. Происхождение и сущностные характеристики современного 

консерватизма и либерализма 

4. Сравнительный анализ современных разновидностей правого и 

левого радикализма 

5. «Панорама» идеологического спектра в политической жизни 

современной России 

Задание 2. Определите, поместив в незаполненные ячейки, 

необходимые термины и понятия: 

А) функции политического сознания: 

Содержание Функция 

1. С помощью идей, 

представлений, убеждений ориентирует 

людей в вопросе о политическом участии 

 

2. Способствует выработке 

отношений к политической жизни, 

конкретным политическим явлениям и 

процессам 

 

3. Содействует объединению 

социальных групп на основе общих 

ценностей и установок 

 

4. Помогает людям усвоить 

политическую информацию, 

анализировать политические реалии 

 

5. Создае6т основу для 

предвидения «сценариев» возможного 

развития событий 

 

6.Побуждает людей к участию в 

политической жизни ради отстаивания 

своих интересов 

 

Б) какому идеологическому течению соответствуют лозунги: 

Лозунг Идеологическое течение 

1. Отнимем несправедливо 

нажитое богатство, превратим его во 

всенародное достояние 

 

2. Усилим социальные гарантии 

малоимущим слоям общества, обеспечим 

максимальную занятость 

 

3. Восстановим традиционные 

ценности: семью, церковь 

 

4. Защитим частную 

собственность – основу индивидуальной 

свободы 

 

Задание 3. Допишите, вставив в конце предложения пропущенное 

слово. 



1. Система исторически сложившихся ценностей, установок, 

убеждений, представлений, моделей поведения, проявляющихся в 

непосредственной деятельности субъектов политического процесса  

обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества на основе 

преемственности, охватывается понятием _______ 

2. Чувства, настроения, связанные с реакциями человека и массы не 

те или иные явления или процессы политической жизни, характеризует такой 

ориентационный элемент политической культура как _______ 

3. В какой из функций политической культуры реализуется 

потребность индивида в приспособлении к изменяющей политической среде, 

условиям осуществления своих прав и свобод? Функции _______ 

4. Обозначая границы возможного  и допустимого в деятельности 

субъектов политики, политическая культура выполняет одну их важнейших 

своих функций, а именно ________ 

5. Такие характеристики демократической политической культуры, 

как лояльность к власти и законопослушание, веками воспитывавшиеся в 

массах, можно выразить одним словом – это_______ 

6. Человек, отличающийся трезвым, взвешенным отношением к 

жизни, предпочитающий всему неизвестному новому проверенное практикой 

старое – типичный _______ 

7. В теории и практике либерализма ключевым всегда было и 

остается слово ______ 

8. Реакционное бунтарство и авантюризм составляют суть идейно-

политического течения в лице _______ 

Задание 4. Умозаключите: 

1. «У нас не терпят толерантности. Мы до сих пор не вышли из 

сталинской шинели – из «кто не с нами, тот против нас». Мы до сих пор не 

можем поверить, что убеждения надо опровергать словами и совсем 

необязательно за них преследовать». Как называется тип политической 

культуры (политического взаимодействия), описанный в этом высказывании 

известного отечественного историка Э.Радзинского? 

2. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». В этой русской 

пословице очень образно выражена суть одного из самых распространенных 

в современной мире идейно-политических течений общественной мысли. 

Какого? 

Задание 5. Обсудите и типологизируйте причины массового 

«пофигизма» россиян. 

Задание 6. В бывшем СССР господствовала единая государственная 

идеология – коммунистическая. После ее крушения в обществе во весь рост 

стала проблема идеологического обеспечения (идеологической легитимации) 

рыночных реформ. В этой связи продумайте ответы на вопросы? 

1. Нуждаются ли рыночные реформы в доказательности их 

правомерности и законности? 

2. Нужна ли России новая государственная идеология? 



3. Какое из ныне представленных в стране  идейно-политических 

течений является предпочтительным? 

4. Имеют ли шансы на успех идеологические конструкции, 

ориентированные на «новый социализм» или реставрацию монархии? 

Задание 7. Эссе 

1. Что представляет суть понятий «субкультура» и 

«контркультура» и как эти понятия соотносятся с понятием «политическая 

культура»? 

2. Какие идеологические постулаты лежат в основании 

международного терроризма? 

3. Имеют ли шансы на успех идеологические конструкции, 

ориентированные на «новый социализм» или реставрацию монархии? 

4. Что характеризует традиционно отношение россиян к власти и 

властным институтам? 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) литература 

1. Политология [Текст]: учеб. / под ред. А. Ю. Мельвиля. - Москва: 

Проспект: Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, 

2013 

2. Гаджиев К.С. Политология. Базовый курс 3-е изд.: учебник .-

М.:Издательство Юрайт, 2013.- МО РФ 

3. Горелов, А.А. Основы социологии и политологии : учебное 

пособие / А.А. Горелов. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 417 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461008 

б) дополнительная литература  

1. Батурин, В.К. Политология: учебник для бакалавров / В.К. Батурин, 

И.В. Батурина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 

978-5-238-02812-5; То же [Электронный ресурс].  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 

2.Мухаев, Р.Т. Основы социологии и политологии: учебник / 

Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 496 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 5-238-01087-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116762 

в) программное обеспечение  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор.  

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

1. htth://www.garant.ru 

2. htth://www.consultant.ru 

3. www.philosophy.ru – библиотека классических и современных 

политических и философских электронных текстов; 

4. www.iph.ras.ru – электронная библиотека Института философии РАН; 

5. www.polit.ru – информационный сайт о политике; 

6. www.politcom.ru – информационный сайт политических комментариев; 

7. www.kreml.org – экспертная сеть Фонда эффективной политики; 

8. www.politklass.ru – сайт журнала «Политический класс»; 

9. www.apn.ru – сайт Агентства политических новостей; 

10. www.politjournal.ru – электронная версия «Политического журнала»; 

11. http://www.politika-magazine.ru/ - итернет-версия журнала «Политика»; 

12. http://www.ipolitics.ru/ - каталог документов (первоисточники и 

аналитика), политическая карта мира, библиотечка политолога (статьи 



и материалы, ставшие классикой в современной политологии и теории 

международных отношений), специальные проекты. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Организация изучения дисциплины определяются её функциями в 

системе педагогического образования и целями подготовки специалиста. 

Отбор содержания курса и организация учебного материала 

определяются целью и задачами дисциплины, идее достижения 

образованности в области обществоведческого образования и становления 

готовности обучающегося к компетентному решению стоящих перед ним 

профессиональных задач. 

Организационная структура курса проектируется как сочетание 

лекционных и практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы 



по выполнению индивидуальных и групповых практических заданий. Занятия 

проводятся в форме дебатов, проектирования школьных уроков 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://osdo.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям (https:// 

osdo.bspu.ru), так и студентам  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме рейтинговой оценки и 

экзамена.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

2. Социологические определения политики. 

3. Эволюция представлений о политике 

4. Структура, уровни и функции политики. 

5. Основные парадигмы политологии. 

6. Становление и развитие политологии 

7. Политическая мысль Древнего Востока 

8. Политическая мысль Древней Греции 

9. Политические учения Древнего Рима 

10. Политические учения Средних веков 

11. Политические идеи эпохи Возрождения и Реформации 

12. Русская политическая мысль 11-17 веков 

13. Политические учения Западной Европы и США 17-18 веков 

14. Политические эпохи западноевропейского Просвещения 

15. Русская политическая мысль конца 18 века 

16. Политические учения США в период борьбы за независимость 

17. Философско-политические учения немецкого классического 

идеализма конца 18-начала 19 веков 

18. Западноевропейские политические учения 18-19 веков 

19. Русская политическая мысль 19 века 

20. Зарубежные политические учения 20 века 

21. Политические учения в России в 20 веке 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗМЕНУ: 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

2. Социологические определения политики. 

3. Эволюция представлений о политике 

4. Структура, уровни и функции политики. 

5. Основные парадигмы политологии. 

6. Становление и развитие политологии 

7. Методы теоретических политических исследований 

8. Методы прикладной политологии. 



9. Функциональная общность и различия политики и морали. 

10. Власть как ключевое понятие политологии, её основные 

трактовки.  

11. Основания и ресурсы власти. 

12. Типология легитимности по М.Веберу. Соотношение 

легитимности и эффективности власти. 

13. Социально-классовая структура общества и политические 

интересы 

14. Способы социального представительства в политике 

15. Политическая социализация личности 

16. Теории лидерства 

17. Современные типологии политических лидеров 

18. Роль и значение политической элиты 

19. Типология, механизмы воспроизводства и циркуляции элит 

20. Понятийный набор общей теории систем. 

21. Типологии политических систем. 

22. Сравнительный анализ политических систем: виды, методология 

 

Темы эссе (и выступлений с докладом) 
1. Чем обусловливается необходимость политики как особой 

государственно-властной сферы общественной жизни? 

2.Какую роль в политике играет борьба за власть и является ли эта 

борьба целью политики или только ее необходимым средством? 

3.Чем отличается государственная власть от всех других властей 

(экономической, социальной и т.д.)? 

4.Какие факторы общественного обустройства и жизнедеятельности 

порождают и усугубляют социальное неравенство? 

5. Почему социализация является ключевым звеном в процессе 

превращения человека как биологического существа в личность человека-

гражданина? 

6. Какими объективными факторами обусловливается и в чем 

проявляется необходимость и сущность лидерства? 

7. Политические портреты лидеров-харизматиков и лидеров, 

прошедших «электоральную селекцию». 

8. Новая политическая элита России. 

9. Какие подсистемы структурируют политическую систему, 

придавая ей облик сверхсложной системы? 

10. Сходства и отличия тоталитарного  и авторитарного режимов. 

11. Демократия – лучшая форма политического режима? 

12. Основные постулаты марксизма в вопросе о происхождении и 

сущности государства. 

13. Что характеризует парламент и парламентаризм как базовые 

институты представительной демократии? 



14. За счет каких источников денежных средств формируются 

избирательные фонды кандидатов и какие в этом плане существуют 

законодательные запреты и «табу»? 

15. Что в многопартийности воспринимается со знаком «плюс», а 

что со знаком  «минус»? 

16. Каковы причины политической коррупции? 

17. Что представляет суть понятий «субкультура» и 

«контркультура» и как эти понятия соотносятся с понятием «политическая 

культура»? 

18. Какие идеологические постулаты лежат в основании 

международного терроризма? 

19. Имеют ли шансы на успех идеологические конструкции, 

ориентированные на «новый социализм» или реставрацию монархии? 

20. Что характеризует традиционно отношение россиян к власти и 

властным институтам? 

21. Каковы социально-психологические детерминанты 

молодежного экстремизма в лице «скинхедов»? 

22. Варианты политической структуры мира XXI века 

23. Прогнозы политического развития мира у Хантингтона и 

Валлерстайна. 

Методические рекомендации 

по написанию эссе и  выступления с докладом на семинаре 

Написание  выступления с докладом является одной из |специфических 

форм подготовки к зачету по данной учебной дисциплине. Подготовка и 

написание эссе способствуют выработке навыков самостоятельной работы 

студента.  

Подготовка  эссе дает возможность студенту глубоко и обстоятельно изучить 

правовую литературу по теме эссе, дать анализ тем или иным проблемам, 

критически осмыслить свою позицию, дать ей теоретическое обоснование и 

закрепить изученный материал. 

Приведенный перечень указанных ниже тем эссе и выступлений 

позволяет студенту выбрать ту из них, которая ближе ему по избранной 

специализации и научному интересу. Тему эссе необходимо согласовать с 

ведущим преподавателем. Он окажет помощь студенту в составлении план 

работы  и в выборе  источников и литературы, необходимой для его подготовки. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. При необходимости обратиться к какому-либо источнику, следует 

делать ссылку на этот источник.  

Структурно доклад целесообразно построить следующим образом:  во 

введении (предисловии) дать обоснование выбора темы; материал изложить 

логически, завершить заключением, в котором излагаются выводы, 

предложения и рекомендации прикладного или теоретического характера. 

Объем эссе - около 2-3 страниц текста. Сообщение (доклад) может 

состояться на семинарском занятии. Студенты могут задавать докладчику 

вопросы и высказывать свое  мнение по тем или иным проблемам. 



В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://osdo.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержатель

ное 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академиче

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

 

Повыше

нный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Включает нижестоящий 

уровень.  

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено/от

лично 

91-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельности

, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

 Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или 

обосновывать практику 

применения. 

Зачтено/хо

рошо 

71-90 

 

Удовлет

ворител

ьный 

Репродуктив

ная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач 

курса теоретически и 

Зачтено/уд

овлетворит

ельно 

51-70 

 



(достато

чный) 

 

 практически 

контролируемого 

материала. 

 

Недоста

точный  

 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/не

удовлетво

рительно 

 

50 и менее 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

К.полит.н, доцент кафедры обществознания, права и социального управления 

А.Н.Скалина  
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К.и.н, доцент кафедры трудового и экологического права БАГСУ               

Н.А.Арсентьева 

 

Внутренний: 

К.ю.н., доцент кафедры обществознания, права и социального управления               

Л.Ф. Зайнетдинова 
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1. Целью дисциплины является: 

Формирование универсальных компетенций: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1): 

Индикаторы достижения: 

Демонстрирует владение методами системного анализа, способы 

обоснования решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной 

задачи (УК-1.1); 

Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; навыки выбора методов критического анализа, 

адекватных проблемной ситуации; навыки разработки и обоснования плана 

действий при решении поставленной задачи (УК-1.2); 

Использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, 

систематизации и анализа информации (УК-1.3). 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3): 

Индикаторы достижения: 

Демонстрирует знание различных стратегий социального 

взаимодействия (УК-3.1); 

Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной 

цели (УК-3.2); 

Взаимодействует с другими членами команды для достижения 

поставленной цели (УК-3.3). 

 

Формирование общепрофессиональной компетенции: 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач (ПК-1): 

Индикаторы достижения: 

Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета) (ПК-1.1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части учебного 

плана, Модуль «Предметный модуль по обществознанию». Изучение 



дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 

«Обществознание». Знания, умения и навыки, полученные студентами, 

создают теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных 

дисциплин, как «Социология», «Гражданское и трудовое право», «Семейное 

право» и др. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- источники правовой информации, содержание баз 

данныхсправочно-правовых систем: Гарант, Консультант+, Кодекс и др. 

- основные категории теории государства и права, содержание отраслей 

частного и публичного права, необходимых для разработки содержания 

учебно-воспитательного процесса в области обществознания. 

Уметь : 

 - осуществлять поискправовой информации, необходимой для 

решения поставленных задач. 

- оперировать юридическими понятиями и категориями,  

- анализировать юридические факты и связанные с ними правовые 

отношения,  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

необходимые для отбора содержания в ходе проектирования учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть  

- навыками критического анализа правовой информации, необходимой 

для решения поставленных задач. 

- навыками  работы с правовыми актами,  

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

проектирования учебно-воспитательного процесса в области 

обществознания.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 



дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

 

Введение в теорию 

государства и 

права 

Понятие и социальное назначение государства и 

права 

Закономерности возникновения государства и права. 

Основные концепции происхождения государства и 

права. Понятие государства. Признаки государства. 

Функции государства. Понятие государственного 

суверенитета. Государство и гражданское общество. 

Право в системе регулирования общественных 

отношений. Понятие социальных норм. Общее и 

особенное в социальных нормах. Отличия права от 

других социальных норм. Право, как нормативный 

регулятор общественных отношений. Понятие права. 

Право, как система правил поведения. Признаки 

права. Принципы права. Функции права и сферы его 

применения. 

Источники права. Нормативные правовые акты 

Понятие формы (источника) права: нормативный 

правовой акт, судебный прецедент, правовой 

обычай, доктрина. Нормативный договор как форма 

права. Нормативный правовой акт: понятие и общая 

характеристика. Виды нормативно-правовых актов в 

Российском государстве. Закон как акт высшего 

законодательного органа. Верховенство закона. 

Общая характеристика процесса правотворчества. 

Особенности правотворчества в Российском 

государстве. Виды правотворчества, органы 

правотворчества, стадии правотворчества. 

Законодательная инициатива. Закон и подзаконные 

нормативные акты. Виды подзаконных 

нормативных правовых актов. Порядок 

опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов. 

Система права и система законодательства 

Понятие системы и структуры права. Предмет и 



метод правового регулирования как основания 

деления права на отрасли. Институты права и 

отрасли права. Понятие нормы права, ее признаки. 

Общая характеристика отраслей права Российской 

Федерации. Систематизация нормативных правовых 

актов: понятие и значение. Виды систематизации. 

Учет как предварительный этап систематизации. 

Кодификация законодательства, ее характерные 

черты и отличия от иных видов систематизации. 

Виды кодифицированных актов. Система права и 

система законодательства. Роль современных 

информационных технологий в поиске правовой 

информации. Справочно-правовые системы: Гарант, 

Консультант+ и др. 

Реализация и применение права 

Реализация права: понятие, формы, методы. 

Способы реализации норм права. Соблюдение, 

исполнение, использование права. Применение 

права. Стадии процесса применения права. 

Установление истины в процессе применения, 

выбор нормы права для применения и проверка ее 

достоверности. Юридическая квалификация и 

доказательства. Понятие толкования права. 

Уяснение и разъяснение содержания правовых норм 

как этапы процесса толкования. Толкование по 

объему: буквальное, распространительное и 

ограничительное. Официальное и неофициальное 

толкование. Индивидуальные юридические акты и 

требования, предъявляемые к ним. Пробелы в праве. 

Способы восполнения пробелов. Аналогия закона и 

аналогия права. Коллизии правовых норм и способы 

их разрешения. 

Правоотношение 

Понятие правового отношения. Правовые 

отношения как особая форма общественных 

отношений, как форма реализации права. 

Классификация видов правоотношений. Правовые 

нормы и правоотношения Объекты правоотношения 

и их характеристика. Субъекты правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. 

Правосубъектность. Правовой статус. 

Характеристика субъектов права. Гражданин, 

налогоплательщик, должностное лицо, 

государственный орган, общественная организация, 



государство как субъекты права. Юридические 

лица. Юридические факты: понятие и особенности. 

Классификация юридических фактов. Действия, 

события. Фактический состав. 

Юридическая ответственность как вид 

социальной ответственности 

Характеристика правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения. Норма права как мера 

определения правомерного поведения. Понятие 

правонарушения. Основные признаки 

правонарушения. Социальная природа и причины 

преступлений и других правонарушений. Виды 

правонарушений Понятие и признаки преступлений. 

Отличие преступлений от иных видов 

правонарушений. Юридический состав 

правонарушения. Формы вины. Социальная 

ответственность и ее виды. Понятие и основные 

признаки юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Правонарушение как 

основание юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

2 Конституционное 

право 
Основы конституционного строя. 
Конституционные формы народовластия. 

Непосредственная демократия: понятие, основные 

черты, формы. Референдум, его виды. Выборы как 

форма непосредственной демократии. Политическая 

система общества, понятие и роль в механизме 

осуществления государственной власти и местного 

самоуправления. Субъекты политической системы: 

государство, политические партии и движения, 

иные общественные объединения. Объем и 

содержание конституционно-правового 

регулирования экономических отношений. 

Институт собственности в конституционном праве. 

Российская Федерация как социальное государство. 

Понятие социального государства. 

Конституционное закрепление основных 

направлений социальной политики государства. 

Россия как светское государство: понятие, основные 

характеристики. 

Основы правового статуса человека и 

гражданина 

Личные права и свободы. Право на жизнь. 



Достоинство личности. Свобода совести и 

вероисповедания. Свобода мысли и слова. 

Политические права и свободы. Свобода печати и 

информации. Право на объединение. Право 

избирать и быть избранным. Равный доступ к 

государственной службе. Право участвовать в 

отправлении правосудия. Экономические, 

социальные и культурные права. Право на 

экономическую деятельность. Право частной 

собственности. Трудовые права и свободы. Защита 

материнства, детства, отцовства и семьи. Право на 

социальное обеспечение. Право на жилище. Право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право 

на благоприятную окружающую среду. Право на 

образование. Конституционные обязанности 

человека и гражданина. Равенство обязанностей. 

Гражданство Российской Федерации 

Понятие гражданства Российской Федерации. 

Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика.  

Система органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Конституционно-правовое закрепление системы 

государственных органов в Российской Федерации. 

Принципы организации и деятельности органов 

государственной власти. Виды органов 

государственной власти. Принцип разделения 

властей. Система "сдержек и противовесов". 

Конституционные основы системы органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Общие подходы к концепции и 

пониманию органов власти местного 

самоуправления. Коррупционные правонарушения в 

системе органов государственной власти и местного 

самоуправления 

3 Административное 

право 
Основы административного права 

Понятие административного права. Его предмет и 

метод. Источники административного права. 

Субъекты административного права. 

Административное право и управление в области 

социальной защиты граждан. Организационно-

правовые формы управления социальной защитой 



граждан. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Состав административного 

правонарушения. Виды административных 

правонарушений. Понятие и признаки 

административной ответственности. Виды 

административных взысканий и их характеристика. 

Субъекты административной ответственности. 

Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних. Коррупционные 

правонарушения в административных 

правоотношениях. 

4 Гражданское и 

трудовое право 
Основы гражданского права 

Гражданское право в системе отраслей права. 

Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей. 

Понятие гражданских правоотношений. 

Имущественные правоотношения. Личные 

неимущественные правоотношения. Субъекты 

гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Право собственности и другие 

вещные права в гражданском праве. Понятие 

наследственного права. Субъекты и объекты 

наследственного права. Защита гражданских прав.  

Защита прав интеллектуальной собственности 

Понятие права интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Патентное право. Общие 

положения о патентном праве.Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Охрана прав на 

результаты интеллектуальной деятельности.  

Основы трудового права 

Право на труд. Трудовой договор: понятие, 

содержание, основные и дополнительные условия, 

сроки. Заключение трудового договора. Изменения 

трудового договора. Испытательный срок. 

Особенности заключения трудового договора с 

несовершеннолетними. Понятие и виды перевода на 

другую работу. Основания прекращения трудового 

договора. Рабочее время. Время отдыха, его 

продолжительность и порядок предоставления. 

Система заработной платы. Гарантии и 

компенсации. Дисциплина труда. Меры поощрения 

педагогических работников за успехи в труде и 

порядок их применения. Меры дисциплинарных 

взысканий и порядок их наложения. Охрана труда. 

Материальная ответственность сторон трудового 



договора. Защита трудовых прав работников. 

Защита персональных данных. 

Правовое регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних работников 

Право несовершеннолетних на труд. Особенности 

правового регулирования труда 

несовершеннолетних работников. Трудовой 

договор. Права и обязанности несовершеннолетнего 

работника. Ответственность несовершеннолетнего 

работника. 

5 Семейное право. 

Экологическое 

право 

Основы семейного права 

Понятие, порядок и условия заключения брака. 

Прекращение брака. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Установление происхождения детей. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности 

родителей. Алиментные обязательства членов 

семьи. Соглашения об уплате алиментов. Порядок 

уплаты и взыскания алиментов. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) детей. Опека и 

попечительство над детьми. Приемная семья. 

Основы экологического права 

Понятие экологического права. Экологические 

правоотношения. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические 

правонарушения. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 

6 Уголовное право Основы уголовного права 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Задачи 

уголовного права. Принципы уголовного права. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (общая 

характеристика). Понятие и социальная природа 

преступления. Понятие и признаки преступления. 

Отличие преступления от иных правонарушений. 

Состав преступления как основание уголовной 

ответственности. Лица, привлекаемые к уголовной 

ответственности. Виды уголовных преступлений. 

Понятие и цели наказания. Система и виды 

наказаний. Общие начала назначения наказания. 

Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности. Амнистия, помилование, 

судимость. Коррупционные правонарушения в 

уголовных правоотношениях. 



7 Информационное 

право 
Основы информационного права 

Понятие информационного права. Формы 

реализации информационного права. Виды 

информационной деятельности. Правоотношения. 

Институт правового режима информационных 

ресурсов. Институты права собственности и 

исключительных прав субъектов в информационной 

сфере. Правовые режимы информационных 

технологий, коммуникационных сетей. 

Информатизация и развитие социального 

государства. Информационные услуги. Интернет и 

его влияние на развитие гражданского и 

демократически организованного общества. 

Правовое регулирование средств массовых 

коммуникаций. СМИ. Развитие информационного 

законодательства. Обеспечение информационной 

безопасности. Ответственность субъектов в 

условиях информатизации.  

8 Информационное 

право 
Правовые основы противодействия терроризму, 

экстремизму и радикализму 

Правовое обеспечение противодействия 

терроризму, экстремизму и радикализму. 

Деятельность органов государственной власти по 

противодействию терроризму, экстремизму и 

радикализму. Профилактика терроризма, 

экстремизма и радикализма в сфере образования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1 Понятие и социальное назначение государства и права 

Тема 2 Источники права. Нормативные правовые акты 

Тема 3 Система права и система законодательства 

Тема 4 Реализация и применение права 

Тема 5 Правоотношение 

Тема 6 Юридическая ответственность как вид социальной 

ответственности 

Тема 7 Основы конституционного строя 

Тема 8 Основы правового статуса человека и гражданина 

Тема 9 Гражданство Российской Федерации 

Тема 10 Система органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации 

Тема 11 Основы административного права 



Тема 12 Основы гражданского права.  

Тема 13 Основы трудового права 

Тема 14 Основы семейного права 

Тема 15 Основы экологического права 

Тема 16 Основы уголовного права 

Тема 17 Основы информационного права 

Тема 18 Правовые основы противодействия терроризму, 

экстремизму и радикализму 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия): 

 

Модуль 1. Введение в теорию государства и права 

Занятие 1 

Тема: Понятие и социальное назначение государства и права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение государства и права. Основные теории 

происхождения государства и права. 

2. Понятие и сущность государства.  Признаки государства. Понятие и 

содержание функций государства. Понятие государственного суверенитета. 

Государство и гражданское общество. 

3. Форма государства: форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 

4. Понятие права, его основные признаки. Соотношение права и других 

социальных регуляторов. 

5. Признаки права. Принципы права. Функции права и сферы его 

применения 

 

Занятие 2 

Тема: Источники права. Нормативные правовые акты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативный правовой акт: понятие и общая характеристика. 

2. Подзаконные нормативные акты. 

3. Общая характеристика процесса правотворчества. Виды 

правотворчества, органы правотворчества, стадии правотворчества. 

4. Виды нормативно-правовых актов в Российском государстве (общая 

характеристика). 

 

Занятие 3 

Тема: Система права и система законодательства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российская правовая система: истоки, эволюция, современное 

состояние (общая характеристика).  



2. Понятие системы и структуры права. Предмет и метод правового 

регулирования. 

3. Общая характеристика отраслей права Российской Федерации. 

4. Международное право. Приоритет международного права над 

национальным правом. 

5. Понятие нормы права, ее признаки. Общий характер правовых норм. 

6. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

 

Занятие 4 

Тема: Реализация и применение права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды реализации права. 

2. Применение права как особая форма реализации права. 

3. Толкование права: понятие, способы, виды. 

4. Коллизии правовых норм и способы их разрешения. 

 

Занятие 5 

Тема: Правоотношение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие правовых отношений. Виды правоотношений. 

2. Состав (элементы) правоотношения. Содержание правоотношения.  

3. Субъекты правоотношения. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношения. 

 

Занятие 6 

Тема: Юридическая ответственность как вид социальной 

ответственности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие правонарушения и его юридический состав.  

2. Основные признаки правонарушения. Виды правонарушений.  

3. Социальная ответственность и ее виды. 

4. Понятие и основные признаки юридической ответственности.   

5. Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность 

за коррупционные правонарушения. 

6. Основания освобождения от юридической ответственности.  

 

Модуль 2. Конституционное право 
Занятие 7  

Тема: Основы конституционного строя 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституция как конкретно-историческая, социально-политическая и 

правовая категория. Конституция РФ 1993 г.: сущность, содержание, форма, 

юридические свойства.  Внесение изменений и дополнений в Конституцию 

РФ: формы, порядок, пределы. 



2. Конституционные основы устройства государства и общества: 

понятие, принципы, закрепление их в Конституции РФ.  

3. Субъекты федерации, их виды и конституционно-правовой статус. 

Соотношение законодательства федерации и ее субъектов. Разграничение 

компетенции между федерацией и ее субъектами.  

4. Конституционные основы экономической системы Российского 

государства. Роль государства в экономической деятельности. Институт 

собственности в конституционном праве. 

5. Российская Федерация как социальное государство. Понятие 

социального государства. Конституционное закрепление основных 

направлений социальной политики государства. 

6. Россия как светское государство: понятие, основные характеристики. 

 

Занятие 8 

Тема: Основы правового статуса человека и гражданина 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Критерии классификации основных прав и свобод.  

2. Личные права и свободы.  

3. Политические права и свободы.   

4. Экономические, социальные и культурные права.   

5. Содержание обязанностей человека и гражданина по Конституции 

РФ.  

6. Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, виды, 

правовое закрепление. 

 

Занятие 9 

Тема: Гражданство Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие гражданства Российской Федерации.  

2. Основания приобретения гражданства.  

3. Права и обязанности гражданина России.  

4. Воинская обязанность.  

5. Альтернативная гражданская служба.  

6. Права и обязанности налогоплательщика. 

 

Занятие 10 

Тема: Система органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственный орган: понятие, признаки, принципы организации 

и деятельности. 

2. Виды государственных органов Российской Федерации, критерии их 

классификации и особенности формирования. 



3. Конституционные основы системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: общие требования к организации и 

деятельности.  

4. Противодействие коррупции в системе органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

Модуль 3. Административное право 

Занятие 11 

Тема: Основы административного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки административной ответственности. 

Противодействие коррупции в сфере административных отношений. 

2. Виды административных наказаний и их характеристика. Субъекты 

административной ответственности.   

3. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

4. Административная ответственность работников предприятий, 

организаций, учреждений за нарушение законодательства о труде и правил 

по охране труда, санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной 

безопасности и др. 

5. Административная ответственность несовершеннолетних. 

 

Модуль 4. Гражданское и трудовое право 
Занятие 12 

Тема: Основные положения гражданского права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданское право в системе отраслей права. Гражданский кодекс 

Российской Федерации - основной источник гражданского права. 

2. Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность граждан (физических лиц).   

3. Право собственности и другие вещные права в гражданском праве. 

Защита права собственности и других вещных прав.  

4. Понятие и стороны обязательства. Исполнение обязательства, 

ответственность за их нарушения.  

5. Наследственное право. 

6. Понятие права интеллектуальной собственности.  

7. Авторское право. Патентное право.  

8. Право на результаты интеллектуальной деятельности.  

9. Охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

Занятие 13 

Тема:  Основы трудового права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трудовой договор.  Особенности заключения трудового договора с 

учителями. Квалификационные требования. Испытательный срок.  Гарантии 

при приеме на работу. 



2. Расторжение трудового договора, по инициативе работника и 

администрации. Особенности прекращения трудового договора с 

несовершеннолетними. 

3. Рабочее время. Сокращенное и неполное рабочее время. 

4. Время отдыха, его продолжительность и порядок предоставления. 

5. Дисциплина труда.  Меры поощрения работников за успехи в труде и 

порядок их применения. Дисциплинарная ответственность рабочих и 

служащих и ее виды. Противодействие коррупции в сфере трудовых 

отношений. 

6. Порядок рассмотрения трудовых споров.  

7. Право несовершеннолетних на труд.  

8. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних 

работников. Трудовой договор.  

9. Права и обязанности несовершеннолетнего работника.  

10.Ответственность несовершеннолетнего работника. 

 

Модуль 5. Семейное право. Экологическое право 
Занятие 14 

Тема: Основы семейного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, порядок и условия заключения брака. Прекращение брака. 

Права и обязанности супругов. 

2. Права и обязанности родителей и детей.  Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. 

3. Алиментные обязательства членов семьи. Соглашения об уплате 

алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

4. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство над детьми. 

Приемная семья. 

 

Занятие 15 

Тема: Основы экологического права.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экологического права.  

2. Экологические правоотношения.  

3. Право человека на благоприятную окружающую среду.  

4. Способы защиты экологических прав.  

5. Экологические правонарушения.  

6. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

 

Модуль 6. Уголовное право 
Занятие 16 

Тема: Основы уголовного права 

Вопросы для обсуждения: 



1. Понятие, предмет и метод уголовного права.  

2. Задачи уголовного права.  

3. Принципы уголовного права.  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (общая характеристика).  

5. Понятие и социальная природа преступления.  

6. Понятие и признаки преступления.  

7. Отличие преступления от иных правонарушений.  

8. Состав преступления как основание уголовной ответственности.  

9. Лица, привлекаемые к уголовной ответственности.  

10. Виды уголовных преступлений.  

11. Понятие и цели наказания.  

12. Система и виды наказаний.  

13. Общие начала назначения наказания.  

14. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.  

15. Амнистия, помилование, судимость.  

16. Коррупционные правонарушения в уголовных правоотношениях. 

17. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

Модуль 7. Информационное право 
Занятие 17 

Тема: Основы информационного права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие информационного права. Формы реализации 

информационного права. Виды информационной деятельности.  

2. Правоотношения в информационном праве.  

3. Институты права собственности и исключительных прав 

субъектов в информационной сфере.  

4. Правовые режимы информационных технологий, 

коммуникационных сетей. Информатизация и развитие социального 

государства.  

5. Информационные услуги.  

6. Интернет и его влияние на развитие гражданского и 

демократически организованного общества. Правовое регулирование средств 

массовых коммуникаций. СМИ.  

7. Развитие информационного законодательства.  

8. Обеспечение информационной безопасности. Ответственность 

субъектов в условиях информатизации. 

 

Модуль 8. Правовые основы противодействия терроризму, 

экстремизму и радикализму 
Занятие 18 

Тема: Правовые основы противодействия терроризму, экстремизму и 

радикализму. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Правовое обеспечение противодействия терроризму, экстремизму 

и радикализму.  

2. Деятельность органов государственной власти по 

противодействию терроризму, экстремизму и радикализму.  

3. Профилактика терроризма, экстремизма и радикализма в сфере 

образования. 

 

  6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

 

Студентам по каждой теме курса дисциплины «Правоведение» 

рекомендуется следующий общий методический план работы: 

1. Прежде всего, необходимо ознакомиться с кратким содержанием 

конкретной темы курса, практическими заданиями и контрольными 

вопросами по данной теме. После чего необходимо составить план работы, 

подготовить необходимые дидактические и технические средства. 

2. После прослушивания лекции по теме, студенты должны 

проработать конспект лекции и рекомендуемую литературу по изучаемой 

теме, в ходе которых уясняются основные теоретические положения темы и 

определяются вопросы, требующие обсуждения консультационным путем с 

преподавателем. 

3. Подготовка к работе на семинарском и практическом занятии 

состоит в том, что изучается план предстоящего занятия, готовится краткий 

рабочий конспект ответа на каждый вопрос данного плана, намечаются 

проблемные вопросы, требующие более конкретного рассмотрения либо 

уточнения на занятии. Проводятся предварительные тренировки по 

выполнению каждого из предусмотренных практических заданий.  

4. После аудиторных занятий необходимо еще раз ответить на 

контрольные вопросы по пройденной теме и выполнить все 

рекомендованные упражнения (практические задания, задачи), оформив 

результаты в соответствии с необходимыми требованиями 

Самостоятельная работа студентов сочетает репродуктивную, 

частично-поисковую и поисковую формы, когда студенты пользуются 

инструкциями и методическими рекомендациями по изучению 

теоретического материала и выполнению практических заданий, при этом 

используя творческий подход, выбирают наиболее оптимальные способы 

выполнения работы. 

Самостоятельная работа осуществляется каждым из студентов 

индивидуально. При этом основными видами самостоятельной работы 

студентов при изучении дисциплины «Правоведение» являются: 

1. выполнение творческих заданий; 

2. составление конспектов по темам СРС; 

3. выполнение и защита схем; 

4. подготовка к тестированию по модулям курса; 

5. составление аннотаций к научным статьям; 

6. подготовка научной статьи; 



7. выполнение рефератов. 

 

Комплект заданий: 

Выполните практико-ориентированные задания и задачи 

1. Приведите схему одной из классификаций юридических наук. 

2. Составьте и обоснуйте примерами схему «Предмет ТГП». 

3. Составьте и обоснуйте примерами схему «Классификация методов 

ТГП». 

4. Из отечественной государственно-правовой практики приведите 

примеры использования методов: сравнительного правоведения, правового 

эксперимента, правового прогнозирования. Отметьте плюсы и минусы 

данных методов. 

5. Представьте в виде терминологической схемы классификацию 

функций государства, указав основания (критерии) данной классификации и 

определите формы и методы их осуществления. 

6. Изучив 4-8 главы Конституции РФ, представьте механизм российского 

государства в виде схемы. Все ли государственные органы вписываются в 

классическую схему трех ветвей власти? 

7. Найдите ошибку и исправьте ее. «Президент РФ является 

коллегиальным, временным органом. Он является высшим органом 

государственной власти в РФ. Это первичный орган». 

8. Изучив принцип разделения властей, (статья 10 Конституция 

Российской Федерации) представьте в графическом виде современный 

государственный аппарат РФ. 

9. Представьте в графическом виде системную организацию 

политической жизни общества с её основными элементами и взаимосвязями. 

10. Составьте схему «Субъекты политической системы общества» 

11. Найдите в официальных источниках различные виды действующих 

нормативных правовых актов РФ. Выпишите их названия, расположив по 

иерархии, укажите время принятия, вступления в силу и официальный 

источник.  

12. Заполните таблицу «Предмет и метод правового регулирования 

отраслей российского права». 

13. К результатам каких способов систематизации законодательства 

относятся ГК РФ и СЗ РФ? 

14. К каким правовым семьям относятся национальные правовые системы 

следующих стран: Россия, Франция, Англия, США, Италия, Австрия, 

Венгрия? Составьте структурно-логическую схему источников права в 

правовых семьях. 

15. Выделите в российском праве отрасли публичного и отрасли частного 

права. Ответ обоснуйте, выделив предмет и метод их правового 

регулирования; 

16. Составьте схему «классификации юридических фактов». Впишите 

примеры. 

17. Определите вид нормы Конституции РФ: 



• ч.2 ст.6: «Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми 

правами и несет равные обязанности, предусмотренные в Конституции РФ»; 

• ч.2 ст.45: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом»; 

• ч.4 ст.109: «Государственная Дума не может быть распущена с момента 

выдвижения ею обвинения против Президента РФ до принятия 

соответствующего решения Советом Федерации». 

18. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в ст.224 УК РФ: «Небрежное 

хранение огнестрельного оружия, создавшее условие для его использование 

другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается 

ограничением свободы на срок до двух лет». 

19. Какой является гипотеза нормы изложенной в статье 130 СК РФ: «Не 

требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если 

они более шести месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются 

от его воспитания и содержания». 

20. К какому виду юридического толкования (казуальному, 

аутентическому, нормативному, доктринальному, обыденному) относятся: 

• рекомендации адвоката клиенту по вопросам наследования; 

• разъяснения о подоходном налоге в инструкции; 

• комментарий научных работников по вопросу привлечения экспертов к 

судебным расследованиям; 

• разъяснение судебной коллегии Верховного Суда РФ для конкретного 

юридического дела; 

• разъяснение, данное Правительством РФ по поводу принятого им 

постановления? 

21.  Какие из перечисленных правомочий предполагают наличие 

дееспособности, а для каких достаточно правоспособности:  

• быть собственником имущества;  

• приобрести недвижимое имущество;  

• быть автором художественного произведения;  

• иметь счет в банке;  

• создать юридическое лицо,  

• заключить гражданско-правовую сделку,  

• наследовать имущество. 

22. Назовите государственные органы, которые вправе осуществлять 

официальную инкорпорацию нормативных правовых актов. 

23. Создайте логический ряд: исключите лишнее понятие и назовите 

объединяющее перечисленные термины: маргинальное поведение, 

конформистское, привычное, обычное, социально-активное поведение, 

правонарушение. 

24. Определите вид правонарушения: 

• Антон получил от двух граждан крупные суммы денег для покупки  

• оборудования, после чего скрылся; 

• 14-летние подростки курили у бензоколонки; 



• управляющий в нетрезвом состоянии машиной Руслан К. сбил 

насмерть пешехода; 

• руководитель (владелец) малого предприятия, чтобы не платить по 

многочисленным счетам, объявил себя банкротом, для чего подделал 

финансовые документы; 

• в городе N. было организовано преступное сообщество; 

• угон автомобиля у соседа Петрова А.А.; 

• убийство в пьяной драке; 

• кража 980 рублей из сумки студента в университете; 

• нарушения скоростного режима, повлёкшее причинение лёгкого или 

средней тяжести вреда здоровью; 

• нарушения правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, 

повлекшее смерть; 

• прогул; 

• причинение вреда имуществу организации путем подделки 

финансовых документов.  

• неисполнение договора поставки медицинского оборудования  

25. Приведите пример правонарушений с формальным и с материальным 

составом.  

26.  Итальянская туристическая компания зафрахтовала пароход 

«А.С.Пушкин», приписанный к Новороссийскому порту, для туристического 

круиза. Когда судно находилось в открытом море (нейтральных водах), один 

из его пассажиров – подданный Канады попытался совершить кражу вещей 

из каюты туристов – граждан РФ. Законы какого государства подлежат 

применению в данном случае?  

27. Заполните таблицу «Виды юридической ответственности» 

Критерии для 

сравнения 

Администра

тивная 

ответственн

ость 

Дисциплинарная 

ответственность 

Гражданско- 

правовая 

ответственность 

Уголовная 

ответственност

ь 

Основание 

привлечения к 

ответственность 

    

Акт, 

предусматривающ

ий юридическую 

ответственность 

    

Акт, 

предусматривающ

ий порядок 

привлечения к 

юридической отве

тственности 

    



Критерии для 

сравнения 

Администра

тивная 

ответственн

ость 

Дисциплинарная 

ответственность 

Гражданско- 

правовая 

ответственность 

Уголовная 

ответственност

ь 

Органы и лица, 

уполномоченные 

привлекать к 

юридической 

к ответственности 

    

Субъекты 

привлечения 

к ответственности 

    

Форма решения 

(наименование 

акта применения) 

    

Форма выражения 

ответственности 

    

 

Выполните практико-ориентированный проект по выбору 

1. Функции государства: понятие, классификация, формы и методы 

осуществления функций государства. 

2. Типичные и нетипичные формы правления. Соотношение типа и 

формы государства. 

3. Межгосударственные и внутригосударственные формы устройства.  

4. Демократия как основа современной государственности. Признаки 

демократии.  

5. Система органов государственной власти в РФ.  

6. Система сдержек и противовесов в организации государственной 

власти РФ. 

7. Государство и право: механизм взаимодействия. 

8. Правовые системы современности. 

9. Нормы права: понятие, признаки, виды, структура. 

10. Понятие, виды и структура правоотношений. 

11. Юридические факты и юридические составы как основания 

возникновения правоотношений. 

12. Реализация права. Применение как особая форма реализации права. 

13. Правомерное поведение. Правонарушение: понятие и виды, состав 

правонарушения.  

14. Цели и виды юридической ответственности. 

 

Примеры типовых ситуаций /правовых задач для  обсуждения на 

практических занятиях или выполнения в качестве заданий для 

самостоятельной работы 

1. По окончании с отличием университета Фирсов был направлен по 

заявке на работу в лингвистическую гимназию психологом. При оформлении 



на работу его предупредили, что он принимается с испытательным сроком, 

поскольку гимназия работает как экспериментальная площадка. Фирсов 

возражал, утверждая, что окончание вуза с отличием освобождает его от 

испытания при поступлении на работу. Какова цель испытательного срока? 

Для каких работников администрация не вправе устанавливать испытания и 

почему? Права ли администрация гимназии и какое решение следует принять 

Фирсову в данном случае?  

2. Игорь Яковлев (17 лет) был оформлен на работу учеником электрика 

на судостроительном заводе по трудовому договору, в связи с чем он стал 

полностью дееспособным. По решению какого органа Игорь мог быть 

признан полностью дееспособным и кто должен быть на это согласие?  

3. В поселке соседки Малышева и Грушина согласились с тем, что одна 

из них в отсутствие другой будет поливать ее огород и кормить кур. Как 

должен называть это соглашение? 

4. Сазонова два месяца не платила по счетам за квартиру, газ, 

электроэнергию и телефон. Когда она предъявила счета к оплате в 

Сбербанке, ей сказали, что придется заплатить пеню. Правомерны ли 

требования работников Сбербанка? 

5. Родители десятилетнего Егора Боброва погибли в автомобильной 

катастрофе. Дальний родственник мальчика гражданин Полетаев обратился в 

орган опеки и попечительства с просьбой о назначении его опекуном. При 

рассмотрении его просьбы выяснилось, что Полетаев ранее был судим и 

несколько лет тому назад болел туберкулезом. 

Будет ли удовлетворена просьба Полетаева? 

 

Тематика рефератов  

 

1. Юридическая практика: понятие, структура, виды. 

2. Юридическая техника: понятие и виды. 

3. Законодательная техника: понятие, средства, требования. 

4. Юридические документы, их квалификация. 

5. Ведомственные нормативные правовые акты: понятие, виды, качество. 

6. Юридические конструкции в российском законодательстве. 

7. Юридическая терминология. 

8. Законодательная дефиниция в правовой системе России. 

9. Аксиомы права. 

10. Систематизация права в различных правовых системах. 

11. Унификация российского законодательства. 

12. Юридические фикции. 

13. Место правового обычая в различных правовых семьях. Соотношения 

обычая и обыкновения. 

14. Юридическая процедура. 

15. Нормативный договор. 

16. Механизм реализации права. 

17. Применение института аналогии в праве: вопросы теории и практики. 



18. Юридическая технология. 

19. Презумпции в российском праве. 

20. Социальная природа и механизмы правонарушения. 

21. Примечания в законодательстве как прием юридической техники. 

22. Оговорки в нормативно-правовых актах Российского государства. 

23. Юридический тезаурус в Российском государстве. 

24. Правовой классификатор и правовой тезаурус в законотворчестве и 

юридической практике. 

25. Кодификация нормативных правовых актов (на примере российского 

законодательства). 

26. Правовые поощрения. 

27. Применение норм права по усмотрению. 

28. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

29. Юридическая природа руководящих разъяснений закона высшими  

органами судебной власти в России.  

30. Сложные юридические факты и фактические составы как основания 

возникновения правоотношений. 

31. Проблемы злоупотребления гражданами субъективными правами. 

32. Ограничения в праве. 

33. Понятие и основные черты правомерного поведения. 

34. Правовая активность и правовая пассивность личности. 

35. Профилактика правонарушений в Российской Федерации. 

36. Правопорядок и пути его укрепления в Российском государстве.  

37. Самозащита граждан: проблемы теории и практики. 

38. Правовые средства: понятие, признаки, содержание. 

39. Правовые льготы: теоретические и практические проблемы. 

40. Механизм юридического обеспечения прав человека. 

41. Юридическая коллизия. 

42. Проблемы правотворческого процесса в Российской Федерации. 

43. Проблемы социологического исследования правового сознания.  

44. Правовые исключения. 

45. Пробелы в праве и пути их устранения. 

46. Технико-юридические критерии качества закона. 

47. Стабильность закона: современное понятие и пут и решения проблемы. 

48. Правовая установка личности. 

49. Профессиональное сознание юриста. 

50. Профессиональная этика юриста.  

51. Правовая информированность гражданина. 

52. Правовая культура как качественное состояние общества. 

53. Правовой нигилизм и правовой идеализм: теоретические и 

практические аспекты. 

54. Правовая культура личности. 

55. Правовой нигилизм и правовой идеализм: теоретические и 

практические аспекты. 

56. Правовое воспитание в России: история, современное состояние, 



проблемы совершенствования. 

 

Методические указания к написанию рефератов 

 

Реферат представляет собой достаточно краткое и самостоятельное 

письменное изложение содержания избранной темы с основными 

фактическими сведениями и выводами. Материал в работе должен 

располагаться по принципу «от общего к частному». В реферате следует 

придерживаться следующей структуры (содержания): титульный лист, 

введение (0,5-2 страницы.); основная часть, разбитая на разделы (до 15 

страниц); выводы (1-2 страницы); список использованных источников (1-2 

страницы). Объем работы: от 15 до 20 страниц. План реферата. Реферат 

содержит следующие части: Введение. В этой части необходимо обосновать 

актуальность проблемы. Основная часть реферата должна представлять 

последовательное изложение материала. Каждая глава должна иметь 

название, заголовки, завершаться кратким выводом. Заключение. В данном 

пункте подводятся общие итоги по исследуемой теме (проблеме). 

Обязательно учитывается самостоятельность изложения, творческий подход 

к рассматриваемой проблеме, умение излагать и аргументировать свою точку 

зрения. При оформлении списка использованных источников и литературы 

рекомендуется придерживаться следующего порядка: источники; 

монографии; научные статьи; ссылки на Интернет-ресурсы. Необходимо 

указать не менее 10 наиболее важных источников информации за последние 

три года.  

 

Образовательные технологии, применяемые при преподавании 

дисциплины «Правоведение» организационные формы, педагогические 

методы, средства, а также социально психологические, материально-

технические ресурсы образовательного процесса, призваны создать 

комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную 

среду, содействующую формированию всеми или подавляющим 

большинством студентов необходимых компетенций и достижению 

запланированных результатов образования. Преподавание дисциплины 

«Правоведение» предусматривает чтение лекций в мультимедийном формате 

с элементами: лекций-бесед, лекций дискуссий, проблемной лекции, лекции с 

разбором конкретных ситуаций. На практических занятиях предусмотрено 

использование различных интерактивных методов обучения: беседа, деловые 

игры, разбор проблемных ситуаций, дискуссии, а также решение творческих 

заданий и задач, тестирование в сочетании с внеаудиторной работой.  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 



профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08442-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494610 

2. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов / 

А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией 

А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488563 

3. Неверов, А. Я.  Конституционное право : учебное пособие для вузов / 

А. Я. Неверов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 335 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14639-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497126 



4. Административное право России : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13088-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498862 

5. Михайленко, Е. М.  Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для вузов / Е. М. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12227-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489458 

6. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / 

И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02501-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488825 

7. Демидов, Н. В.  Трудовое право : учебное пособие для вузов / 

Н. В. Демидов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13690-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496676 

8. Анисимов, А. П.  Экологическое право России : учебник и практикум 

для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15417-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/507358 

9. Анисимов, А. П.  Экологическое право России : учебник и практикум 

для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15417-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/507358 

10. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; 

под редакцией М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489946 

11. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для 

вузов / А. В. Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией 

А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492930 



 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www. teoria-prava.ru  

5. www. allpravo. ru/libraru 

6. www. lawbook/by 

7. Поисковые системы: Yandex, Mail, Rambler, Google. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 

(учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 



система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 

Обучение «Правоведению» осуществляется на лекциях и практических 

занятиях. На лекциях излагаются теоретические положения курса. Наиболее 

сложные вопросы раскрываются с использованием презентаций в формате 

PowerPoint. Практические занятия проводятся с целью закрепления и 

углубления знаний, полученных в теоретической части курса, привития и 

закрепления практических навыков и умений по данной дисциплине. 

Практические занятия проводятся в форме семинаров, тренингов, деловых игр и 

других интерактивных форм обучения. На практических занятиях применяются 

следующие методики обучения: устный опрос, сообщение, дискуссия, 

коллоквиум, деловые игры. Задачами активного и интерактивного обучения по 

дисциплине являются: закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплины;  овладение методикой и практическими навыками в 

сфере теории государства и права; овладение методикой обоснования 

собственной точки зрения по вопросам государства и права; обобщение всего 

комплекса теоретического знания по предмету; приобретение навыков 

публичных выступлений. 

На занятиях применяются технические средства обучения: слайд-

проектор, компьютерный мультимедийный проектор, ноутбук. Контроль знаний 

студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и основными положениями компетентностного 

подхода к профессиональной подготовке будущих специалистов 

промежуточная аттестация студентов призвана диагностировать и оценить 

как уровень усвоения теоретических и прикладных знаний студентов, так и 



уровень владения учебно-исследовательскими умениями и 

профессиональными компетенциями. С этой целью в содержание экзамена 

включены не только теоретические вопросы содержания дисциплины, но и 

практические задания, качество выполнение которых позволит оценить 

уровень овладения студентами определенными компетенциями. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена по дисциплине  

«Правоведение» 

 

1. Происхождение государства и права. 

2. Понятие и сущность государства. Признаки государства. Понятие и 

содержание функций государства. 

3. Форма государства: форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 

4. Соотношение государства и права. 

5. Правовое государство: понятие, принципы. 

6. Понятие права, его основные признаки. Соотношение права и других 

социальных регуляторов. 

7. Форма (источник) права: понятие, виды. Нормативный правовой акт как 

основной источник российского права. 

8. Понятие, сущность и содержание нормы права. Структура норм права. 

9. Система права: понятие и структура. Отрасли права, их классификация и 

краткая характеристика. 

10. Основные правовые системы современности. 

11. Правовые отношения как особая форма общественных отношений. 

Понятие, виды, состав (элементы) правоотношения. 

12. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. 

13. Понятие правонарушения. Юридический состав и основные признаки 

правонарушения. 

14. Виды правонарушений. Социальная природа и причины правонарушений. 

Пути и средства борьбы с правонарушениями. 

15. Понятие и основные признаки юридической ответственности, ее отличия 

от других видов юридической ответственности. 

16. Реализация и применение права. Толкование права. 

17. Конституция как конкретно-историческая, социально-политическая и 

правовая категория. Конституция РФ 1993 г.: сущность, содержание, форма, 

юридические свойства. 

18. Конституционные основы устройства государства и общества: понятие, 

принципы, закрепление их в Конституции РФ. 

19. Государственный механизм: понятие, признаки, принципы организации и 

деятельности. 

20. Виды государственных органов Российской Федерации, критерии их 

классификации и особенности формирования. 



21. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Критерии классификации основных прав и свобод. 

22. Личные права и свободы. 

23. Политические права и свободы. 

24. Экономические, социальные и культурные права. 

25. Содержание обязанностей человека и гражданина по Конституции РФ. 

26. Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, виды, 

правовое закрепление. 

27. Гражданское право в системе отраслей права. Гражданский кодекс 

Российской Федерации - основной источник гражданского права. 

28. Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность граждан (физических лиц). Дееспособность 

несовершеннолетних. 

29. Юридические лица: понятие, виды. 

30. Гражданство Российской Федерации.  

31. Права и обязанности гражданина России.  

32. Воинская обязанность.  

33. Альтернативная гражданская служба.  

34. Права и обязанности налогоплательщика. 

35. Трудовой договор. Особенности заключения трудового договора 

(контракта) с учителями. Квалификационные требования. Испытательный 

срок. 

36. Расторжение трудового договора по инициативе работника и 

администрации. Особенности прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. 

37. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних 

работников. 

38. Рабочее время. Сокращенное и неполное рабочее время. 

39. Время отдыха, его продолжительность и порядок предоставления. 

40. Дисциплина труда. Меры поощрения педагогических работников за 

успехи в труде и порядок их применения. Дисциплинарная ответственность 

рабочих и служащих и ее виды. 

41. Ответственность несовершеннолетних работников. 

42. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

43. Понятие, порядок и условия заключения брака. Прекращение брака. 

Права и обязанности супругов. 

44. Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. 

45. Алиментные обязательства членов семьи. Соглашения об уплате 

алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

46. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство над детьми. 

Приемная семья. 

47. Понятие, признаки, состав преступления. 

48. Система и виды наказаний.  



49. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.  

50. Коррупционные правонарушения в уголовных правоотношениях. 

51. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское право. 

Патентное право.  

52. Право на результаты интеллектуальной деятельности.  

53. Охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

54. Экологические правоотношения. Право человека на благоприятную 

окружающую среду.  

55. Способы защиты экологических прав.  

56. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 

57. Основы информационного права. Правоотношения в информационном 

праве. 

58. Правовое регулирование средств массовых коммуникаций. СМИ. 

Развитие информационного законодательства.  

59. Обеспечение информационной безопасности. Ответственность субъектов 

в условиях информатизации. 

60. Правовое обеспечение противодействия терроризму, экстремизму и 

радикализму.  

61. Профилактика терроризма, экстремизма и радикализма в сфере 

образования. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Примеры типовых тестовых заданий для текущего контроля  

1. Что понимают под правовым положением человека и гражданина:   

а) совокупность прав, свобод и обязанностей; 

б) гражданский статус;  

в) принадлежность к конкретному государству;  

г) закрепление законом прав человека?  

2. Какой из перечисленных ниже документов является документом о 

трудовой деятельности работника:   

а) расчетная книжка;   

б) трудовая книжка;   

в) трудовой договор;   

г) сберегательная книжка?  

3. В каком органе власти происходит первичное рассмотрение трудовых 

споров:   

а) совете трудового коллектива;   

б) районном суде;  

в) комиссии по трудовым спорам;  

г) совете директоров предприятия? 

4. Слой людей, профессионально занимающихся управлением, называют:  

а) военными;  

б) политиками;  



в) бюрократией;  

г) верно все перечисленное выше.  

5. Представительные органы власти принято называть:  

а) правительствами;  

б) префектурами;  

в) парламентами;  

г) судами. 

6. Норма права это:  

а) общественная норма поведения граждан  

б) фирменное клеймо  

в) уровень культуры в обществе и государстве в целом  

г) общеобязательное правило, признаваемое и обеспечиваемое государством  

7. Назовите элемент юридической нормы, который указывает на само 

правило поведения:  

а) санкция  

б) конвергенция  

в) диспозиция  

г) гипотеза 

8. С какого момента человека приобретает конституционные права:   

а) с момента рождения;  

б) по достижении 18 лет;   

в) по своему усмотрению;  

г) по достижении 14 лет?  

9. Какой максимально возможный испытательный срок может устанавливать 

администрация при оформлении работника на работу:   

а) 2 месяца;   

б) 4 месяца;   

в) 6 месяцев;   

г) 8 месяцев?       

10. В какой срок должна известить учителя администрация школы об 

изменении условий его оплаты труда, не позднее чем за:   

а) 1 месяц;   

б) 1,5 месяца;  

в) 2 месяца;   

г) 2,5 месяца? 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения) 

 



Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 
 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения Уровня 

(этапы Формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическ

ая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность 
Включает 

нижестоящий 

уровень. 
Умение 

самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного 

характера на Основе 

изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 91-100 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

Более широких 

контекстах 

учебной 

и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 
Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Хорошо 71-90 



Удовлетво

рительный 

 (достаточн 

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и  

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетвори

тельно 

51-70 

Недостаточ

ный 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетвор

ительно 

50 и 

менее 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта 

документов основной профессиональной образовательной программы, 

утверждается на заседании Ученого совета университета. Указывать 

сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в тексте 

рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является: формирование универсальных 

общепрофессиональных компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Индикаторы компетенций: 

УК-1.1.  Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует собственное суждение 

и оценку информации,  принимает  обоснованное решение. 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений.  

УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям Отечества.  

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции  

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована зафиксирована 

учебным планом соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная 

единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Социология» относится к предметному модулю по 

обществознанию.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по 

предмету «Обществознание и английский язык». Сопряженно с данной 

дисциплиной студенты изучают дисциплину «Социология личности».  

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую 

и практическую базу для изучения такой учебной дисциплины как «Методика и 

техника социологических исследований». 

  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 



образовательной программы: В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

- базовые категории и понятия социологии;  

- основные теоретические концепции;  

- тенденции развития современного общества и отдельных социальных 

институтов принципы функционирования коллектива; 

- основные элементы социальной структуры общества; 

- методики, информацию для применения системного подход для 

решения поставленных задач; 

- особенности социальных изменений, происходящих в современном 

обществе, в контексте толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий;  

Уметь:  
- применять социологический подход к исследованию и пониманию 

разнообразных социальных явлений и процессов; 

- применять социологические понятия и теории для анализа социальных 

явлений и процессов; 

- использовать данные конкретных социологических исследований при 

выборе стратегий взаимодействия с различными социальными группами; 

- работать в команде, учитывая социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в ней, 

толерантно воспринимать эти различия;  

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу социальных процессов; 

- навыками получения социологической информации из различных типов 

источников для решения поставленных задач; 

- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 

Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 



студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 

  Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Социология как наука Объект и предмет социологии. Структура и 

функции социологии. Методы социологической 

науки. Место и роль социологии в системе 

современного обществознания. 

2. История формирования 

и развития 

социологического 

знания 

Социально-философские предпосылки 

возникновения социологии как науки. 

Классические социологические теории. 

Современные социологические теории. 

Социология в России: основные традиции и 

направления 

3. Общество как 

социальная система 

Понятие, основные признаки и важнейшие 

подсистемы общества. Социальные 

взаимодействия и социальные отношения. 

Общество как социокультурный организм. 

Типология общественных систем. 

4. Личность в системе 

социальных отношений 

Понятие личности в социологии. Социальный 

статус и социальная роль личности. 

Социализация личности и ее структура. 

Социальные типы личности. 

5. Социальная структура и 

стратификация 

общества 

Понятие социальной структуры общества и её 

основных элементов. Социальное неравенство 

как критерий стратификации. 

Стратификационный подход к анализу 

общественного устройства. Социальная 

мобильность и её типы. Средний класс в 

современном российском обществе. 

6. Социальные группы и 

социальные общности. 

Проблема этничности в 

социологии 

Понятие, типология, формирование 

социальных групп и социальных общностей. 

Этническая общность: современные 

теоретические подходы, понятие и 

эволюционные виды. «Возрождение» 

этничности в конце XX века: направления 

обострения межэтнических отношений и 

основные пути их оптимизации. 

7 Социальные институты 

и социальные 

организации 

Понятие «социальный институт». Структура, 

функции и типы социальных институтов. 

Основные социальные институты: семья, 

производство, образование, наука. Социальные 



организации и их виды. 

8 Социальный контроль и 

девиация 

Социальный контроль как механизм регуляции 

поведения. Элементы социального контроля: 

нормы и санкции. Девиантное поведение как 

специальная социологическая теория. Причины 

девиации. Основные формы девиантного 

поведения. 

9 Социальные конфликты Классические и современные теории 

социальных конфликтов. Основные этапы 

возникновения и развития социальных 

конфликтов. Типология и функции социальных 

конфликтов. Стратегия и способы разрешения 

социальных конфликтов. 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 

Тема: Социология как наука 

Вопросы для обсуждения: 

1. Когда и почему возникает социология как самостоятельная наука? 

2. Раскройте современное понимание социологии как науки. 

3. Как вы представляете себе структуру и уровни социологического знания? 

4. Каковы основные функции социологии? Раскройте их содержание. 

5. Почему говорят, что жизнь людей протекает в рамках социальных 

законов? 

6. Чем, на ваш взгляд, отличаются законы собственно социальные от эконо-

мических? 

7. Какое место занимает социология в системе общественных наук и какую 

роль она играет в современном обществе? 

 

Занятие 2 (4 часа). 

Тема: История формирования и развития социологического знания 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чём смысл основных положений О. Конта? 

2. Каковы социологические воззрения Г. Спенсера, М. Вебера, Э. 

Дюркгейма? 

3. Оцените выражение Питирима Сорокина из книги «Система 

социологии»: «Истина должна быть отделена от Добра, Справедливости и 

тому подобных принципов, а наука – от идеологии». 

4. Какие исторические условия и теоретические предпосылки 

способствовали развитию русской социологической мысли? 

5. Подтверждаются ли, по вашему мнению, основные положения 

марксисткой социологии в современных условиях? 

6. Какие основные этапы развития западной социологии можно выделить? 

Чем характеризуется каждый из них? 



 

Занятие 3 (2 часа). 

Тема: Общество как социальная система. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как соотносятся понятия «общество» и «социальная система»? 

2. Какие вы знаете теории происхождения обществ? 

3. Противоречат ли, на ваш взгляд, приведенные определения общества 

одно другому или дополняют друг друга: а) «общество – это 

функциональная система, основанная на разделении труда» (О. Конт); б) 

«общество – композиция всякого рода идей, верований и чувств, которые 

реализуются через посредство индивидов» (Г. Спенсер); в) «общество не 

состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в 

которых эти индивиды находятся друг к другу» (К. Маркс)? 

Аргументируйте свой ответ. 

4. Что такое социальные ценности? Какова их роль в процессе 

формирования социальных отношений? 

 

Занятие 4 (2 часа). 

Тема: Личность в системе социальных отношений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как соотносятся понятия «человек», «индивид», «личность»? 

2. Оцените суждение: «Стремление к свободе индивида – ограничение 

свобод других индивидов». 

3. Подумайте, что означает формула: «Главное в личности не ее абстрактная 

природа, а социальное качество». 

4. Как вы понимаете выражение «Личность – субъект и объект социальной 

среды»? 

5. Какие типы личности вы знаете? 

6. Согласны ли вы с высказыванием американского социолога и психолога 

Э. Фромма: «Современный человек живет в зоопарке, изолирован и 

одинок, хотя и является частью толпы»? Аргументируйте свой ответ. 

 

Занятие 5 (2 часа). 

Тема: Социальная структура и стратификация общества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте содержание понятия «социальная структура общества». 

2. Как, по вашему мнению, влияют на социальную структуру многообразие 

форм собственности и рыночные отношения? 

3. В чем заключается стратификационный подход к анализу социальной 

жизни общества? 

4. Справедливо ли, на ваш взгляд, социальное неравенство в обществе? 

Аргументируйте свой ответ. 

5. Как вы думаете, крестьянство – уходящий или изменяющийся класс? 

6. Какие классообразующие признаки вы можете выделить у 

предпринимателей как социального слоя или класса? 



7. Что понимают под термином «социальная мобильность»? В каких на-

правлениях и с какой интенсивностью может протекать процесс 

социальной мобильности в современной России? 

8. Попробуйте охарактеризовать себя как представителя социальной 

структуры общества. 

 

Занятие 6 (2 часа). 

Тема: Социальные группы и социальные общности. 

Проблема этничности в социологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как определяется понятие «социальная группа», и какие факторы влияют 

на ее формирование? 

2. В чем состоит основное различие между первичными и вторичными 

группами? 

3. Что означает понятие «социальная общность», и какие виды общностей 

вы знаете? 

4. В чем заключаются основные различия в подходах к определению 

этничности примордиалистской, инструменталистской и 

конструктивистской концепций? 

5. Расскажите об основных этапах исторической эволюции этничности в 

цепи взаимодействия понятий: «род – племя – народность – этническая 

нация – гражданская нация». 

6. Назовите основные очаги межэтнической конфликтности и 

определяющие их факторы на территории бывшего СССР. 

 

Занятие 7 (2 часа). 

Тема: Социальные институты и социальные организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как Вы понимаете термин «социальный институт»? 

2. Что представляет собой семья и брак как социальные институты? Какие 

формы брака выделяют исследователи семейных отношений? 

3. Каковые основные особенности таких социальных институтов как 

образование и наука? 

4. Какое содержание вкладывается в понятие «общественное мнение»? 

5. Как Вы думаете, какую роль играют массовые коммуникации в 

формировании общественного мнения в современном российском 

обществе? 

6. Какова, на Ваш взгляд, роль религии как социального института в 

современной России? 

7. Каковы основные подходы к понятию «социальная организация». Можно 

ли выделить общие черты организации? 

8. Оцените суждение: «Главное отличие формальных организаций от 

неформальных – «универсальные» средства конфликтных ситуаций – 

сила и справедливость. 

 



Занятие 8 (2 часа). 

Тема: Социальный контроль и девиация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое социальный контроль и почему, по вашему мнению, он 

является необходимым условием успешного функционирования 

общества? 

2. Каковы элементы и механизмы социального контроля? 

3. Что представляет собой отклоняющееся (девиантное) поведение и 

«аномия»? Может ли общество, по Вашему мнению, уничтожить 

девиацию вообще? 

4. Какие Вы знаете теории, объясняющие причины девиантного поведения? 

5. Что такое социальные санкции? 

6. Как Вы думаете, почему в современной России наблюдается рост 

интенсивности всех форм отклоняющегося поведения? 

 

Занятие 9 (2 часа). 

Тема: Социальные конфликты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова природа социальных изменений в обществе? Приведите примеры 

социальных изменений и укажите, в чем их сходство и различие. 

2. Какой смысл вкладывается в понятие «социальное движение»? На что 

может быть направлено социальное движение? 

3. В чем коренное отличие революционных движений от всех остальных 

социальных движений? 

4. Что заставляет людей с различными социальными статусами 

присоединятся к социальным движениям? 

5. В чем суть социального прогресса? Каковы его критерии? 

6. Какие типы социальных конфликтов вы можете назвать? 

7. В чем заключаются особенности социально-экономических и 

межнациональных конфликтов в современной России?  

8. Л. Гумплович рассматривает конфликт и насилие как основные факторы 

социальной жизни. Что это: ошибки в концепции или объясняющий 

принцип социальных процессов? 

 

   Требования к самостоятельной работе студентов  
- работа с учебной и научной литературой; 

- конспектирование материалов научной и учебной литературы по 

указанию преподавателя; 

- подготовка к практическим аудиторным занятиям; 

- выполнение индивидуальных и групповых домашних практических 

заданий с презентацией их в аудитории. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 



1. Ларионов, А.В. Социология : учебное пособие / А.В. Ларионов, Н.П. 

Котляр ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 

154 с. : схем.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430323 

 

2. Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. 

Савинов, Г.Т. Журавлев. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 

3. Лавриненко, В. Н. Социология [Текст] : конспект лекций / Владимир 

Николаевич ; В. Н. Лавриненко. - М. : Проспект, 2013 

б) дополнительная литература: 

1. Кораблева, Г.Б. Социология : учебное пособие / Г.Б. Кораблева, С.Б. 

Абрамова, Н.Л. Антонова. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2012. - 216 с. - ISBN 978-5-7996-0684-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239705 

2. Тощенко, Ж. Т.   Социология: общий курс : учебное пособие / Жан 

Терентьевич ; Ж. Т. Тощенко . - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт-Издат, 

2004. - 527 с. 

в) программное обеспечение  

− аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

− программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

1. http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm 

2. http://journal.socio.msu.ru/ 

3. www.wciom.ru 

4. http://sociology.extrim.ru/bibl.htm 

5. http://www.nir.ru/socio/scipubl/nauchn.htm 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  



Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 

машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

Учебный курс «Социология» рассчитан на 2 семестра. Занятия 

проводятся в форме лекций и практических занятий. При подготовке к 

занятиям следует обращаться к тематике практических занятий (см. п. 6.3). 

Вопросы социологии освещаются в ряде журналов «Социологические 

исследования», «Социологический журнал», «Вопросы социологии», а так же в 

специализированных периодических изданиях ряда исследовательских центров 

России. Социологические журналы имеют свои сайты в Интернете. Некоторые 

из них дают полные электронные версии опубликованных номеров, что делает 

их широко доступными для читателей. Рекомендуем регулярно обращаться к 

этим сайтам, а также сайтам исследовательских социологических и 

маркетинговых центров (смотрите Литературу и Интернет ресурсы). 

На занятиях применяются технические средства обучения: слайд-

проектор, компьютерный мультимедийный проектор, ноутбук. Контроль 

знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 

обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 

преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  



 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу (8 

семестр) и зачета с оценкой (9 семестр). 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1) Социология как наука. Объект и предмет социологии. Структура 

социологического знания.  

2) Социальные законы. Функции социологии. Связь социологии с 

другими науками. 

3) Предпосылки возникновения социологии. Классический период 

развития русской социологии: основные этапы, школы, направления.  

4) Социология XX в. Современный  этап развития  социологии. 

Российская социология сегодня. 

5) Понятие социологического исследования. Методология, методика, 

техника, процедура социологического исследования.  

6) Этапы социологического исследования: подготовительный, 

полевой, обработки ин-формации, аналитический.  

7) Программа социологического исследования: структура, 

характеристика элементов.  

8) Методы сбора социологической информации. Выборочный метод в 

социологии.  

9) Типы и виды выборки. Наблюдение в социологии.  

10) Понятие и виды социальных систем.  

11) Признаки общества. Типологии обществ в зависимости от типа 

социальной организации.  

12) Культура как система ценностей и норм, регулирующих 

взаимодействие в обществе.  

13) Предпосылки возникновения массовой культуры и ее влияние на 

современное общество. Культурные универсалии. 

14) Интеграция и дезинтеграция в современном мире. Этноцентризм и 

культурный релятивизм.  

15) Проблема толерантности в современном мире. 

16) Понятие "социальный институт". Признаки и функции социальных 

институтов.  

17) Основные институты: семья, государство, образование, 

производство, религия. 

18) Условия эффективности функционирования социального института.  

19) Тенденции развития основных социальных институтов в 

современном обществе. 

20) Социальная структура, социальная стратификация общества.  

21) Основания социальной стратификации. Механизмы расслоения. 

Маргинальные слои населения.  



22) Исторические типы стратификации: рабство, сословия, касты, 

классы.  

23) Критерии стратификации современного общества.  

24) Проблема выделения среднего класса. Профиль стратификации и 

стратификационный профиль.  

25) Социальная дистанция. Скорость мобильности. Каналы социальной 

мобильности. Миграционные процессы. 

26) Понятие социальной общности. Виды социальных общностей: 

этнические, территориальные, социально-профессиональные, социально-

демографические.  

27) Понятие социальной группы в социологии. Структура группы.  

28) Социальные стереотипы. Первичные и вторичные группы (Ч. 

Кули). Групповая динамика. Коммуникация в группах. Лидерство в группах. 

29) Организация как форма социальной общности.  

30) Механизм образования организаций. Назначение, цели 

организации. Управление в организациях. Самоуправление.  

31) Типология организаций: административные, общественные, 

ассоциативные, деловые. Формальные и неформальные организации.  

32) Отношения между организациями. Модель бюрократии Р. Мертона. 

Роль бюрократии в организации (М. Вебер). 

33) Понятие личности в социологии. Структура личности.  

34) Формирование личности. Социальные типы личности; варианты 

социальной типологии.  

35) Социальный статус и социальные роли личности, процесс 

реализации ролей. Социализация личности: стадии, формы, агенты. Мотивы и 

ценностные ориентации личности. 

36) Проблема взаимодействия личности и общества.  

37) Общественные и личные интересы. Социальный стандарт и 

проблема индивидуальности.  

38) Понятие социального конфликта. Теория конфликта К. Маркса, Г. 

Зиммеля, Л. Уорда. "Теория конфликта" Р. Дарендорфа. "Функционалистская 

теория конфликта" Л. Козера.  

39) Уровни анализа социального конфликта. Классификация 

конфликтов. Причины возникновения конфликта. Участники конфликтов.  

40) Этапы протекания конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Типы последствий социального конфликта. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 
Код и 

наименование 

компетенции 

и для ОП ВО, 

индикаторы 

достижения 

компетенции  

Шкала оценивания 

 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

«зачтено» «не зачтено» 



(ИДК) 

Компетенция 

(шифр и 

индикаторы) 

Критерий 1 знать: 

– базовые категории и 

понятия социологии;  

- основные теоретические 

концепции;  

- тенденции развития 

современного общества и 

отдельных социальных институтов; 

- специфику 

социологического понимания 

личности, процесса ее 

социализации в различных 

культурных системах; 

- основные факторы 

формирования социальных и 

культурных различий; 

- механизмы возникновения 

и разрешения социальных 

конфликтов; 

 

Не знает: 

– базовые 

категории и понятия 

социологии;  

- основные 

теоретические 

концепции;  

- тенденции 

развития современного 

общества и отдельных 

социальных институтов; 

- специфику 

социологического 

понимания личности, 

процесса ее 

социализации в 

различных культурных 

системах; 

Не умеет: 

- применять 

социологические 

понятия и теории для 

анализа социальных 

явлений и процессов  

- использовать 

данные конкретных 

социологических 

исследований при 

выборе стратегий 

взаимодействия с 

различными 

социальными группами; 

- проявлять 

терпимость к иным 

культурным нормам, 

взглядам и точкам 

зрения; 

- работать с 

источниками 

социологической 

информации о 

взаимоотношениях 

социальных и 

национально-

культурных групп; 

- воспринимать, 

сопоставлять явления и 

факты различных 

культур. 

Критерий 2 уметь: 

- применять 

социологические понятия и теории 

для анализа социальных явлений и 

процессов  

- использовать данные 

конкретных социологических 

исследований при выборе 

стратегий взаимодействия с 

различными социальными 

группами; 

- проявлять терпимость к 

иным культурным нормам, 

взглядам и точкам зрения; 

- работать с источниками 

социологической информации о 

взаимоотношениях социальных и 

национально-культурных групп; 

- воспринимать, 

сопоставлять явления и факты 

различных культур. 

Критерий 3 Владеть: 

навыками целостного 

подхода к анализу социальных 

процессов; 

- навыками получения 

социологической информации из 

различных типов источников для 

решения поставленных задач; 

приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими 



различные профессиональные 

задачи и обязанности; 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является: 

Формирование универсальных компетенций: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1): 

Индикаторы достижения: 

Демонстрирует владение методами системного анализа, способы 

обоснования решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной 

задачи (УК-1.1); 

Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; навыки выбора методов критического анализа, 

адекватных проблемной ситуации; навыки разработки и обоснования плана 

действий при решении поставленной задачи (УК-1.2); 

Использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, 

систематизации и анализа информации (УК-1.3). 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3): 

Индикаторы достижения: 

Демонстрирует знание различных стратегий социального 

взаимодействия (УК-3.1); 

Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной 

цели (УК-3.2); 

Взаимодействует с другими членами команды для достижения 

поставленной цели (УК-3.3). 

 

Формирование общепрофессиональной компетенции: 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач (ПК-1): 

Индикаторы достижения: 

Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета) (ПК-1.1). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 



Экзамен по модулю «Предметный модуль по обществознанию» 

относится к обязательной части учебного плана, Модуль «Предметный 

модуль по обществознанию». 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знания, умения и навыки см. в рабочих программах дисциплин Модуля 

«Предметный модуль по обществознанию»: Религиоведение, Логика, 

Этнология и социальная антропология, Культурология, История философии, 

Этика, Экономика, Политология, Правоведение, Социология. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения). 

 
6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 
Дидактические единицы 

1. Религиоведение 

2. Логика 

3. Этнология и социальная антропология 

4. Культурология 

5. История философии 

6. Этика 

7. Экономика 

8. Политология 

9. Правоведение 

10. Социология 

 

Формой промежуточного контроля знаний и выявления уровня 



сформированности универсальной и общепрофессиональной компетенций в 

результате освоения дисциплин модуля является экзамен, который 

проводится в письменной и устной форме. 

В программу экзамена входят два блока заданий. Экзамен состоит из 

письменной и устной части. Письменная часть экзамена предполагает 

написание теста по указанным параметрам. Устная часть экзамена состоит из 

двух частей: теоретической и практической. В теоретической части студент 

отвечает на вопрос по билету, в практической части демонстрирует владения 

технологиями формирования навыков. 

 

Структура билета 
1. Теоретический вопрос. 

2. Практическое задание. 

  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Религиоведение : учебник для вузов / М. М. Шахнович [и др.] ; под 

редакцией М. М. Шахнович. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06458-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489009  

2. Ивин, А. А.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. — 4-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00593-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488782  

3. Евсеев, В. А.  Этнология и социальная антропология : учебное пособие 

для вузов / В. А. Евсеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 241 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11545-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495774  

4. Культурология : учебное пособие для вузов / И. Ф. Кефели [и др.] ; под 

редакцией И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06542-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490601  

5. История философии : учебник и практикум для вузов / 

А. С. Колесников [и др.] ; под редакцией А. С. Колесникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 392 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5745-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489550  

6. Скворцов, А. А.  Этика : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Скворцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 



Юрайт, 2022. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09812-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488654  

7. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / 

П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 310 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488548  

8. Пушкарева, Г. В.  Политология : учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Пушкарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00235-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489399  

9. Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, 

С. А. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08923-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492367  

10. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08442-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494610 

11. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов / 

А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией 

А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488563 

12. Неверов, А. Я.  Конституционное право : учебное пособие для вузов / 

А. Я. Неверов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 335 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14639-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497126 

13. Административное право России : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13088-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498862 

14. Михайленко, Е. М.  Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для вузов / Е. М. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — (Высшее 



образование). — ISBN 978-5-534-12227-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489458 

15. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / 

И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02501-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488825 

16. Демидов, Н. В.  Трудовое право : учебное пособие для вузов / 

Н. В. Демидов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13690-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496676 

17. Анисимов, А. П.  Экологическое право России : учебник и практикум 

для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15417-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/507358 

18. Анисимов, А. П.  Экологическое право России : учебник и практикум 

для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15417-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/507358 

19. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; 

под редакцией М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489946 

20. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для 

вузов / А. В. Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией 

А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492930 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор. 



 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www. teoria-prava.ru  

5. www. allpravo. ru/libraru 

6. www. lawbook/by 

7. Поисковые системы: Yandex, Mail, Rambler, Google. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 

(учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  
Портативный ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: 
Речевой компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой 

электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 

«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» 

А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: 
Приспособление для письма Writing-Bird; Специализированная мышь 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 

компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  
 



9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по модулю. 

При выставлении оценки по модулю учитываются достижения студентов по 

составляющим данный модуль дисциплинам.  

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом 

теоретическими положениями методики преподавания иностранных языков. 

Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний, сформированность 

компетенций, а также самостоятельность мышления.  

Экзамен по модулю «Предметный модуль по обществознанию» 

состоит из письменной и устной части. Письменная часть экзамена 

предполагает написание теста по указанным параметрам. Устная часть 

экзамена состоит из двух частей: теоретической и практической. В 

теоретической части студент отвечает на вопрос по билету, в практической 

части демонстрирует владения технологиями формирования навыков. 

Письменная часть экзамена проводится минимум за три рабочих дня до 

даты устного экзамена. На написание теста по дисциплине по указанным 

параметрам отводится 45 минут. Результаты проверки письменной части 

объявляются непосредственно во время процедуры сдачи устной части 

экзамена. При подготовке к устному сообщению по предложенной теме 

допускается написание тезисного плана высказывания; время на подготовку 

40 минут, время на ответ – 20 минут. 

В случае организации экзамена по модулю с использованием 

дистанционных образовательных технологий экзамен проводится в 

электронной информационно-образовательной среде университета на на 

сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и 

очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на 

сайтах дистанционного обучения.  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Промежуточная аттестация по модулю проводится в форме экзамена. 
Оценочные материалы экзамена представлены тестами, вопросами для 

устного опроса и практическими заданиями: 

 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе 

экзамена диагностируется уровень владения студентом программными 

знаниями (когнитивный компонент) по дисциплине и компетенциями 

(деятельностный компонент), указанными в ФГОС и учебном плане.  

Критериями освоения знаний студентов являются:  

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассужджений. 



Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов 

оценивается по следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении 

педагогических задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической 

задачи и ситуации. 

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся 

в результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 

 
Примерные тестовые задания: 

 

1. Что понимают под правовым положением человека и гражданина:   

а) совокупность прав, свобод и обязанностей; 

б) гражданский статус;  

в) принадлежность к конкретному государству;  

г) закрепление законом прав человека?  

2. Какой из перечисленных ниже документов является документом о 

трудовой деятельности работника:   

а) расчетная книжка;   

б) трудовая книжка;   

в) трудовой договор;   

г) сберегательная книжка?  

3. В каком органе власти происходит первичное рассмотрение трудовых 

споров:   

а) совете трудового коллектива;   

б) районном суде;  

в) комиссии по трудовым спорам;  

г) совете директоров предприятия? 

4. Слой людей, профессионально занимающихся управлением, называют:  

а) военными;  

б) политиками;  

в) бюрократией;  

г) верно все перечисленное выше.  

5. Представительные органы власти принято называть:  

а) правительствами;  

б) префектурами;  

в) парламентами;  

г) судами. 

6. Норма права это:  

а) общественная норма поведения граждан  

б) фирменное клеймо  

в) уровень культуры в обществе и государстве в целом  

г) общеобязательное правило, признаваемое и обеспечиваемое государством  



7. Назовите элемент юридической нормы, который указывает на само 

правило поведения:  

а) санкция  

б) конвергенция  

в) диспозиция  

г) гипотеза 

8. С какого момента человека приобретает конституционные права:   

а) с момента рождения;  

б) по достижении 18 лет;   

в) по своему усмотрению;  

г) по достижении 14 лет?  

9. Какой максимально возможный испытательный срок может устанавливать 

администрация при оформлении работника на работу:   

а) 2 месяца;   

б) 4 месяца;   

в) 6 месяцев;   

г) 8 месяцев?       

10. В какой срок должна известить учителя администрация школы об 

изменении условий его оплаты труда, не позднее чем за:   

а) 1 месяц;   

б) 1,5 месяца;  

в) 2 месяца;   

г) 2,5 месяца? 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 
критерии оценивания 

 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения Уровня 

(этапы Формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическ

ая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 



Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность 
Включает 

нижестоящий 

уровень. 
Умение 

самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного 

характера на Основе 

изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 91-100 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

Более широких 

контекстах 

учебной 

и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 
Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Хорошо 71-90 

Удовлетво

рительный 

 (достаточн 

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и  

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетвори

тельно 

51-70 

Недостаточ

ный 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетвор

ительно 

50 и 

менее 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 



оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта 

документов основной профессиональной образовательной программы, 

утверждается на заседании Ученого совета университета. Указывать 

сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в тексте 

рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является развитие следующих компетенций: 
-Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики (ОПК-1);  

Индикаторы достижения: 
ОПК–1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, профессионального обучения, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства. 

-Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 
(ОПК-5);  

Индикаторы достижения: 
ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации 
контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными 
требованиями к образовательным результатам обучающихся 
ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 
образовательных результатов обучающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 
предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

-Способен осваивать и использовать теоретические знания и 
практические умения и навыки в предметной области при решении 
профессиональных задач (ПК-1);  

Индикаторы достижения: 
ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета). 
ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации 
в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 
ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных 
занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе 
информационные 

-Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность (ПК-2);  

Индикаторы достижения: 
ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 
ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 
внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных 



творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 
выбору). 
ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 
помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам 
воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными 
потребностями 

-Способен формировать развивающую образовательную среду для 
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 
обучения средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3). 

Индикаторы достижения: 
ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации 
развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, 
групповой и др.). 
ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды 
региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 
деятельности 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Методика обучения истории» относится к обязательной 
части учебного плана, блок «Исторические науки и археология». 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- нормативно-правовую базу исторического образования: ФЗ «Об 
образовании»; Федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего (ФГОС ООО) и среднего общего образования (ФГОС 
СОО); Концепцию преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях РФ, реализующих основные 
общеобразовательные программы, включая  Историко-культурный̆ стандарт 
(ИКС); структуру и содержание Основных образовательных программ 
основного общего образования (ООП ООО) и среднего общего образования 
(ООП СОО); Примерную рабочую программу по истории; Универсальные 
кодификаторы для процедур оценки качества образования по истории; 

− сущность диагностического, суммативного и формирующего 
оценивания результатов изучения истории школьниками;  



− цели, виды, формы, технологии и приемы проверки и оценивания 
учебных достижений школьников по истории; 

− типологию познавательных заданий и задач по истории; 
− учебное историческое содержание школьных курсов истории, 

включенное в ФГОС ООО, ИКС, Примерную рабочую программу по 
истории, Кодификаторы для процедур оценки качества образования по 
истории; 

− структуру учебных исторических знаний; уровни изучения 
исторического материала: теоретический̆ и эмпирический;̆ систему 
предметных умений; совокупность эмоционально-ценностных компонентов 
изучения истории; 

− сущность системно-деятельностного подхода к обучению 
истории;  

− уровни познавательной самостоятельности школьников; 
− методы и приемы обучения истории, варианты их 

классификаций; 
− типы и формы (виды) урока истории; 
− структурные компоненты урока истории (этапы, модули); 
− приемы изучения фактического и теоретического материала; 
− приемы формирования универсальных учебных действий̆ и 

предметных умений в процессе обучения истории; 
− основные педагогические технологии, реализуемые в обучении 

истории, их научные основы и сущностные характеристики; 
− возможности школьных курсов истории в нравственном 

становлении, гражданском воспитании и развитии субъектности личности 
школьников; 

− методические пути и средства реализации воспитательного 
потенциала школьных уроков истории; 

− требования ФГОС ООО, ФГОС СОО, Концепции преподавания 
учебного курса «История России» в образовательных организациях РФ, 
реализующих основные общеобразовательные программы, Примерной 
рабочей программы по истории к содержанию курсов / модулей / уроков / 
внеурочной деятельности по региональной и локальной истории; 

− дидактический потенциал, формы и приемы внеурочной 
деятельности по истории; 

Уметь: 

− свободно ориентироваться в требованиях нормативно-
методических документов; 

отбирать познавательные задания и задачи по истории для 
диагностики и (или) оценивания планируемых предметных / метапредметных 
/ личностных результатов изучения истории, с учетом возраста учеников, 
исторического содержания, этапа процесса обучения; 

− свободно ориентироваться в содержании современных УМК 
школьных курсов истории; 



− осуществлять структурно-функциональный анализ содержания 
учебного исторического материала; 

− планировать результаты освоения учебного содержания с учетом 
требований к результатам освоения основной̆ образовательной̆ программы; 

составлять тематическое планирование; 
− формулировать целевые установки как отдельного урока, так и 

системы уроков (тематических разделов курса); 
− отбирать наиболее целесообразные приемы и средства обучения 

(преподавания и учебной̆ работы учащихся), в том числе, с учетом 
возрастных особенностей обучающихся, уровня изучения предмета; 

− отбирать наиболее целесообразные педагогические технологии, 
конструировать урок на основе избранной педагогической технологии; 

разрабатывать технологическую карту урока истории; 
− определять воспитательный потенциал тематического раздела и 

отдельного урока истории; 
отбирать историческое содержание, средства, методы и приемы 

решения задач развития личности средствами исторического образования; 
− свободно ориентироваться в содержании УМК школьных курсов 

региональной и локальной истории; 
− использовать городскую / сельскую среду, коллекции местных 

музеев и библиотек, фонды архивов, памятные места малой родины и др. 
при организации изучения истории на уроках и во внеурочной 
деятельности; 

Владеть: 

− опытом планирования, проектирования и реализации 
образовательного процесса по истории с опорой на требования нормативно-
методических документов. 

− способами критериального оценивания ученических работ и 
ответов по истории;  

− основными приемами формирующего оценивания результатов 
изучения истории школьниками разного возраста. 

− способами методической̆ интерпретации научных исторических 
знаний; 

− способами отбора учебного содержания урока истории / темы 
(тематического раздела) курса истории с учетом целей и планируемых 
результатов, возраста учеников, уровня изучения предмета (базовый, 
углубленный). 

− способами конструирования, организации, проведения уроков 
истории различных типов и форм, на основе различных педагогических 
технологий; 

− приемами формирования универсальных учебных действий̆ и 
предметных умений в обучении истории; 

− опытом постановки воспитательных задач урока истории 
(тематического раздела) и определения личностных результатов изучения 



темы; 
− методическими приемами решения задач воспитания историей на 

разных этапах урока, при работе с учениками разного возраста. 
− приемами организации и проведения учебных экскурсий; 

приемами организации проектной и исследовательской деятельности 
школьников по региональной и локальной истории на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному 
направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 
ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 
работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). 

6 Содержание дисциплины 

Содержания разделов дисциплины 
№ 

раздела 

Примерное название 

раздела 

 

Содержание дисциплины  

 

1 Научно-педагогические 
основы методики 
обучения истории 

Место методики обучения истории в системе педагогических наук. Объект, 
предмет и задачи, основные факторы обучения истории. Связь методики с 
историей и другими науками. Зарождение методики обучения истории в 
России. Состояние методики преподавания истории в XIX – ХХI в. 
Современные методы педагогического исследования. 

2 Становление и 
развитие школьного 
исторического 
образования 

Преподавание истории в дореволюционной России. Школьное 

историческое образование в СССР. Реформы системы исторического 
образования в постсоветской России. Современное российское и 
зарубежное историческое образование. Методологические основы 
школьного курса истории. 

3 Цели, содержание и 
структура 
современного 
школьного 
исторического 
образования 

Цели, задачи и значение изучения истории в современной школе. 
Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС 
ООО и ФГОС СОО. Соотношение обучения и воспитания. Подходы к 
определению целей. Концепция преподавания учебного курса «История 
России» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы, о целях 
изучения истории. Требования ФГОС ООО и ФГОС СОО к результатам 
освоения Основной образовательной программы. Примерная рабочая 
программа о требованиях к личностным, предметным и метапредметным 
результатам изучения истории. Системное целеполагание и проектирование 
образовательного процесса в предметном обучении.  

Современная структура школьного исторического образования. 
Характеристика моделей школьных курсов истории. Курсы истории России 



и всеобщей истории в основной и средней школе: место и назначение в 
системе школьного исторического образования, варианты построения 
содержания. Региональная история: модели изучения в школе. Проблема 
синхронизации содержания школьных курсов истории. 

Базовый и углублённый уровни изучения истории. Учебный план 
образовательной организации и планирование преподавания истории.  

Современные подходы к конструированию учебного исторического 

содержания. Структурный и функциональный анализ содержания 

школьных курсов истории. Структура исторических знаний: эмпирический 
и теоретический компоненты. Эмоционально-ценностные компоненты 
изучения истории. Учебник истории как модель учебного исторического 
содержания. Отбор и композиция содержания школьных курсов истории 
как методическая проблема. 

Конструирование содержания темы курса. Определение места 
темы в изучении курса. Формулировка цели изучения содержания темы. 
Разработка эталона усвоения содержания темы. Структурные компоненты 
содержания и доминанты темы. Вариативные подходы к определению 
логики раскрытия содержания темы. Тематическое планирование. 

Содержание урока истории. Место урока в теме, в курсе, в системе 
предметного преподавания. Принципы отбора материала для 
конструирования предметного содержания урока. Цели изучения 
содержания. Смысловые единицы знаний урока. Принципы определения 
смысловых единиц знаний. Логика раскрытия содержания урока. План 
урока. Способы отбора учебного материала на основе структурных моделей 
знаний различных видов. Пути оптимизации отбора содержания урока. 

4 Современные средства 
обучения истории 

Понятие средств обучения. Роль и функции средств обучения истории. 
Классификации средств обучения истории. Учебно-методический комплекс 
по истории: структура и тенденции развития. Современный школьный 
кабинет истории. 

Рабочая тетрадь как средство обучения истории. Эволюция 
жанра рабочих тетрадей. Виды и функции рабочих тетрадей. Современные 
модели рабочих тетрадей. Конструирование рабочей тетради. 

Учебник истории как средство обучения. Методические стратегии 
и приемы использования учебника истории на уроке. Структура учебника: 
текстовые и внетекстовые компоненты. Учебник истории как 
«познавательная модель». Деятельностная модель современного учебника 
истории. Зарубежные модели учебников истории. Анализ существующих 
моделей учебников истории. Конструирование параграфа учебника. 

Документально-историографические комплексы и ридеры как 

средства обучения. Понятие ДИК и ридера, их потенциал в развитии 
умений и организации учебно-исследовательской деятельности школьников 
по истории. 

Письменные, визуальные, устные, вещественные исторические 
источники в обучении истории: стратегии ученического анализа. 
Историографические материалы в обучении истории: типология, варианты 
познавательных заданий для учеников основной и средней школы.  

Конструирование ДИК по истории. 
Средства обучения истории в современной информационно-

образовательной среде. Электронные образовательные ресурсы по истории: 
общая характеристика и приемы использования при организации 
дистанционного обучения истории. Электронные учебники истории: 
векторы совершенствования, варианты организации познавательной 
деятельности школьников. Компьютерные обучающие программы и тесты 
по истории. Образовательные платформы. Конструирование электронного 
образовательного ресурса. 

Внеучебные источники исторической информации и варианты их 
использования в обучении. Семейный архив ученика. Памятные места 
родного города / села / России. Музейные коллекции. Исторические 
фильмы (мультипликационные, художественные, документальные) и 
театральные постановки. Историко-публицистические и научно-
популярные программы. 

5 Методы, приёмы и Понятия «метод» и «прием» в обучении истории. Варианты классификации 



технологии обучения 
истории 

методов и приемов обучения истории. Словесный, наглядный и 
практический методы обучения истории: дидактические возможности, 
методические приемы и варианты организации познавательной 
деятельности учащихся при их использовании. Репродуктивные и 
продуктивные методы обучения истории. Критерии выбора методов 
обучения. Приемы изучения теоретического и фактического материала. 
Комплексный подход в применении приемов и средств обучения. 
Педагогические технологии в обучении истории. Понятие педагогической 

технологии. Научные основы педагогических технологий. Варианты 
классификации педагогических технологий. Игровые технологии. 
Проблемное обучение. Технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала. Технология 

развивающего обучения. Личностно-ориентированное развивающее 

обучение. Технология развития критического мышления. Кейс-технологии. 
Технология укрупнения дидактических единиц. «Диалог культур». 
Технология уровневой дифференциации. Технология индивидуализации 
обучения. Педагогические технологии на основе применения современных 
информационных средств (WEB-технологии; QR-код технология и др.). 
Метод проектов. Технология мастерских. Технология тьютерского 
сопровождения. Технология успеха. 

6 Развитие личности 
средствами 
исторического 
образования 

Развитие личности как педагогическая проблема. Обучение истории как 
развивающая деятельность. Развитие субъектности личности школьника. 
Нравственное становление личности средствами исторического 

образования. Возможности школьных курсов истории в реализации 

гражданского воспитания школьников. Развитие мышления, речи, 
восприятия учащихся в обучении истории. Становление эмоционально-
волевой сферы личности ребёнка. 

7 Формирование 
исторических знаний 
учащихся 

Роль исторических знаний в становлении мировоззрения школьников. 
Научные исторические знания и историческая память. Психологические 
особенности усвоения истории школьниками.  

Структура исторических знаний школьников. Исторические 
представления, их виды и роль в обучении истории. Приемы создания 
представлений о фактах прошлого, об историческом времени и 
пространстве. Выбор приёмов изучения главных и неглавных исторических 
фактов.  

Теоретический материал школьных курсов истории и приемы его 
изучения. Виды исторических понятий и их роль в обучении истории. 
Этапы, приемы и средства формирования понятий. Деятельность 
школьников при изложении учителем теоретического материала. 
Самостоятельная работа учащихся. 

8 Развитие учебных 
умений в процессе 
исторического 
образования. 

Универсальные учебные действия (УУД). Методика развития 

метапредметных умений на уроках истории. Методика формирования 
предметных (специальных) умений учащихся. Реализация общих 

требований при планировании и организации познавательной деятельности 
школьников в учебном процессе. 

9 Основные типы и 
формы уроков истории 

Понятие о современном уроке истории. Структурные звенья (модули) 
современного урока истории. Урок изучения нового материала, 
комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок контроля.  
Основные формы уроков истории. Традиционные формы уроков: урок-
лекция, семинар, лабораторный урок, урок-практикум, урок-экскурсия. 
Нетрадиционные формы уроков истории. Факторы, детерминирующие 
выбор типа и формы урока. Тематический модуль, его блоки. 
Технологическая карта урока. 

Системный и аспектный анализы урока. Самоанализ урока учителем 
истории. 

10 Диагностика и оценка 
результатов изучения 
истории школьниками 

Современные научные и общественные представления о качестве 
исторического образования. Сущность педагогической диагностики, 
суммативного и формирующего оценивания в обучении истории. Проблемы 
диагностики и оценивания результатов изучения истории школьниками. 

Функции, виды, формы и приемы педагогической диагностики в 
обучении истории. Структура процесса диагностики результатов обучения. 
Формы и критерии оценок знаний и умений учащихся. Диагностика и 
оценка творческой деятельности учащихся в обучении истории. 



Экспертный метод диагностики и оценки достижений учащихся в обучении 
истории в России и за рубежом. Международное исследование PISA. 
Проблема выработки системы эмпирических индикаторов достижений 
учащихся в обучении истории. 

Система познавательных заданий и задач в школьном обучении 
истории. Критериальное оценивание учебных достижений школьников по 
истории. 

Организация модуля проверки усвоения учащимися исторического 
содержания урока. 

11 Индивидуализация и 
дифференциация в 
обучении истории 

Уровни индивидуализации. Средства индивидуализации и дифференциации 
в обучении истории: индивидуальные задания для школьников, 
организация групповой и парной работы учащихся на уроке, 
дифференцированная домашняя работа учащихся и пр. 

12 Внеурочная 
деятельность и 
внеклассная работа по 
истории 

Задачи, основные направления и формы внеурочной деятельности по 
истории. Планирование и организация внеурочной деятельности по 
истории. Виды художественного и технического творчества по истории. 
Самостоятельная исследовательская деятельность школьников: 
дидактический потенциал и особенности педагогического сопровождения. 
Индивидуальные проекты по истории. Внеурочная историко-краеведческая 
работа в школе.  
Внеклассная работа по истории и ее формы. Исторический кружок, 
факультатив, школьный музей, ученическое научное сообщество, 
исторический клуб: организация и методическое сопровождение 
деятельности. Основные формы периодической внеклассной работы по 
истории: олимпиады, экскурсии, исторические вечера, предметные недели и 
др. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 

Тема 1. Методика обучения истории как педагогическая наука. 
Тема 2. Основные этапы и ведущие тенденции развития школьного 

исторического образования в России. 
Тема 3. Процесс школьного обучения истории. 
Тема 4. Урок истории и подготовка к нему учителя. 
Тема 5. Внеурочная работа по истории кабинет и истории в школе. 
  
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия): 

Тема 1: Методика обучения истории как педагогическая наука. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет, задачи и методологические основы современной 

методики обучения истории.  
2. Методы научного исследования процесса школьного обучения 

истории. 
3. Связь методики обучения истории с философией, историей, 

педагогикой, педагогической психологией и другими науками, а также со 
школьной практикой. 

4. Содержание и структура вузовского курса методики обучения 
истории, его роль в профессиональной подготовке будущего учителя 



 
Тема 2: Основные этапы и ведущие тенденции развития школьного 

исторического образования в России. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Первые программы по истории. Борьба за систематический курс 

истории в школе. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. 
«О преподавании гражданской истории в школах СССР», его значение для 
развития школьного исторического образования. 

2. Первые стабильные учебники и учебные пособия по истории. 
Изменения в формах и методах преподавания в связи с введением 
систематических курсов истории. Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 8 октября 1959 г. «О некоторых изменениях в 
преподавании истории в школах». Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 14 мая 1965 г. «Об изменении порядка преподавания 
истории в школах». 

3. Методическое наследие А.И. Стражева, В.Н. Бернадского, Н.В. 
Андреевской, А.А. Вагина, Ф.П. Коровкина, П.С. Лейбенгруба, Н.Г. Дайри, 
П.В. Горы, Д.Н. Никифорова. 

 
Тема 3: Процесс школьного обучения истории. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «школьное обучение истории», его соотношение с 

понятиями «историческое образование», «Воспитание и всестороннее 
развитие учащихся средствами истории». 

2. Основные факторы процесса обучения, их объективные 
закономерные связи. Диалектический характер процесса обучения и его 
основных факторов. 

3. Понятие о школьном обучении истории как руководимом 
учителем истории учебном познании основ исторической науки учениками. 
Общее и особенное в научном и учебном познании истории.  

4. Уровни (ступени) учебного познания истории – эмпирический и 
теоретический; их взаимосвязи. Отличия эмпирического и теоретического 
уровней учебного познания по способам достижения и формам 
исторического знания, по полноте, глубине и всесторонности отражения 
знанием содержания учебного исторического материала. 

5. Цели современного исторического образования Подходы к целям 
исторического образования. 

 
Тема 4: Урок истории и подготовка к нему учителя. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Различные точки зрения на классификацию уроков. 

Подразделение уроков на типы в зависимости от сочетания структурных 
элементов: урок изучения нового исторического знания; урок повторения, 
систематизации и обобщения исторического знания и познавательных 
умений; урок контроля и учета исторического знания и познавательных 



умений; урок решения всех дидактических задач обучения истории 
(комбинированный). 

2. Доминирующая роль одного или нескольких структурных 
элементов в каждом типе урока. Краткая характеристика перечисленных 
типов урока истории. 

3. Дополнительная классификация уроков истории по уровню 
познавательной деятельности учащихся: урок простого воспроизведения; 
урок простого и преобразующего воспроизведения; проблемный урок. 

4. Требования к уроку истории. Структурные компоненты 
комбинированного урока истории, их краткая характеристика. 

5. Формы проведения урока: традиционные (лекции, лабораторные 
занятия, практикумы, семинары, экскурсии, конференции, кино, видео и 
телеуроки), нетрадиционные (игровые, дискуссионные, оценочные). 

6. Результаты изучения истории в средней школе и их измерение. 
 
Тема 5: Внеурочная работа по истории кабинет и истории в школе. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Роль внеурочных занятий в углублении исторического знания, в 

развитии познавательных умений и способностей учащихся, в воспитании 
устойчивого интереса к углубленному изучению исторического прошлого. 

2. Связь учебной и внеурочной работы. Содержание, формы, 
методические приемы и средства внеурочной работы по истории, их 
изменения в зависимости от возраста, индивидуальных склонностей и 
интересов учащихся. 

3. Школьный исторический кабинет, задачи и содержание его 
работы. 

4. Оборудование кабинета обычными и техническими 
компьютерными средствами обучения, набором видео и мультимедийных 
пособий, наличие в кабинете библиотеки.  

5. Организация в кабинете тематических выставок. 
6. Проведение в кабинете учебных занятий. Роль кабинета в 

подготовке и проведении уроков, развертывании внеурочной работы по 
истории. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

1. ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ.   
2. ПОДГОТОВКА ОБЗОРОВ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ. 
 
Примерная тематика курсовых работ: 

1. Методическая мысль в дореволюционной России и возможности 
использования ее достижений в современном обучении истории (школьные 
учебники истории, концентры, курсы отечественной и всеобщей истории, 
локальная история, приемы и средства, активные формы, реферирование). 



2. Методическое наследие видных методистов-историков ХХ в. (Ф.П. 
Коровкина, П.В. Горы, Н.Г. Дайри, П.С. Лейбенгруба и др.). 

3. Американская, германская, французская, английская модели 
исторического образования. 

4. Опыт исторического образования в странах Восточной Европы 
(Польша, Болгария и др.). 

5. Современное историческое образование в России: тенденции 
развития, проблемы. 

6. Проблема целей школьного исторического образования в 
современном российском обществе. 

7. Познавательные возможности учащихся и их диагностика (на 
примере различных групп. 

8. Проблема развития познавательского интереса к изучению истории в 
педагогической и методической литературе, изучение познавательного 
интереса к истории в разных возрастных группах. 

9. Учебники истории нового поколения и методика работы с 
различными его компонентами. 

10. Учебники истории образовательной системы «Школа-2100» и 
методика работы с различными его компонентами. 

11. Исторические документы и методика работы с ними в зарубежной, 
дореволюционной, советской, современной российской школе. 

12. Традиционные и инновационные способы работы с 
изобразительными средствами (фотографиями, картинами, плакатами, 
карикатурами). 

13. Проблема формирования предметных и метапредметных умений в 
современной российской школе. 

14. Традиционные приемы работы с печатным текстом (осмысление 
текста, составление планов, схем, таблиц и т.д.) и их использование в 
современной российской школе. 

15. Инновационные способы работы с печатным текстом (составление 
кластеров, фишбоунов и т.д.) и их использование в современной российской 
школе. 

16. Проблема использования Интернет-ресурсов в школьном обучении. 
17. Проектная деятельность школьников в обучении истории. 
18. Исследовательская деятельность школьников в обучении истории. 
19. Проблема формирования пространственных представлений у 

школьников (в теории и на практике). 
20. Проблема формирования временных представлений у школьников 

(в теории и на практике). 
21. Творческая реконструкция исторических фактов (персонификация, 

драматизация, стилизация и др.) школьниками в основной школе. 
22. Приемы и средства формирования критического мышления 

школьников при обучении истории. 
23. Воспитательный потенциал учебника истории и пути его 

реализации (на примере любого учебника). 



24. Приемы и средства формирования толерантного сознания 
школьников при обучении истории. 

25. Игровые формы учебных занятий по истории. 
26. Дискуссии на уроках истории. 
27. Дебаты на уроках истории. 
28. Проблемы урока истории в методической литературе советского и 

нынешнего времени. 
29. Традиционные формы учебных занятий, их место в учебном 

процессе. 
30. Способы измерения результатов обучения истории. 
31. Внеурочная работа истории в свете требований ФГОС второго 

поколения. 
32. Приемы и средства реализации деятельностного и 

компетентностного подходов в обучении истории (на примере любого курса 
истории). 

33. Проблемно-диологическая технология в обучении истории (на 
примере любого курса). 

34. Модульная технология в обучении истории (на примере любого 
курса). 

35. Технология критического мышления (на примере любого курса 
истории). 

36. Проблема КИМов в ЕГЭ по истории. 
ПОДГОТОВКА ОБЗОРОВ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

(подготовка обзоров по номерам журналов «Преподавание истории и 
обществознания в школе», «Преподавание истории в школе»). 

Обзор представляет собой заметку, которая описывает или суммирует 
наиболее существенные аспекты текста статьи в журнале. В вводной части 
необходимо дать краткую характеристику истории журнала, его учредителей, 
состав редакционной коллегии, где много имен известных писателей, поэтов, 
литературоведов, на которых стоит обратить внимание читателей. 
Следующим шагом является характеристика основных рубрик 
журнала. Наиболее значительные публикации в каждой рубрике ха-
рактеризуются в процессе обзора. Обзоры периодических изданий можно 
делать по одному журналу или комплектами за год, полгода и т. д. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 
университетом к реализации данной образовательной программы, 
пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 
части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 
педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 
права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 
выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 
контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 
реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 
трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 
работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

а) основная литература: 
1. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории [Текст]: 
Учеб.для вузов / Евгений Евгеньевич, Ольга Юрьевна; Е. Е. Вяземский, О. 
Ю. Стрелова. - М.: Владос, 2003 –МО. 
2. Климов, И.П. Проблемы истории отечественного государства и права: 
учебное пособие / И.П. Климов; Тюменский государственный университет. – 
Тюмень: Тюменский государственный университет, 2010. – 332 с.: ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572796  – Библиогр. в кн. – 
Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 
процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 
графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 

1. http://www.consultant.ru   
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 



4. https://pish.ru 
5.http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=

45&MAGAZINE_ID=80986  
6.https://nashol.me/20200304118841/prepodavanie-istorii-v-shkole-

nauchno-teoreticheskii-i-metodicheskii-jurnal-n-2-2020.html 
7. https://histrf.ru 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации: мультимедиа, 
видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные пособия, карты по истории 
России. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 
обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть представлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 
ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 
пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 
Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 
людьми. 

 



9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 

В основу программы по методике обучения и воспитания истории 
положены методические и концептуальные положения ФГОС. Вместе с тем 
по ряду вопросов, прежде всего конкретным, взяты оправдавшие себя 
методические идеи советского времени (П.В. Горы и др. методистов-
историков): сущность процесса обучения истории, познавательная 
деятельность учащихся и способы приемы ее организации, разграничение 
методического и дидактического подходов, методические приемы и средства, 
методика формирования умений, урок истории: типы и формы. Идеи П.В. 
Горы активно используются в вузовском учебнике по теории и методике 
преподавания истории. 

Структура и логика настоящей программы по теории и методике 
обучения истории следующая. 

В лекционном курсе процесс обучения истории рассматривается 
дважды: сначала преимущественно в теоретическом плане, затем в плане 
практической подготовки учителя к уроку. 

Теоретическое рассмотрение процесса обучения (см. третий раздел 
программы) позволяет ознакомить студентов с основными его факторами и 
закономерными связями; дать характеристику выдвигаемых обществом 
целей образования; показать влияние целей на разработку содержания и 
проанализировать сущность современного содержания исторического 
образования; остановиться на познавательных возможностях учащихся как 
важном факторе, влияющем на отбор содержания; раскрыть роль и 
педагогические условия деятельности учителя и учащихся при обучении; 
показать зависимость их деятельности от целей и содержания образования, 
от познавательных возможностей учеников; подчеркнуть влияние 
деятельности учителя и учащихся на результаты обучения; рассмотреть 
результаты как реализованные цели образования. 

Изучение процесса обучения истории, предусмотренное третьим 
разделом программы, имеет большое не только теоретическое, но и 
практическое значение. Оно дает студентам знание форм, методов, 
методических приемов и средств преподавания учителя и учения учащихся, 
знакомит будущих учителей с функциями преподавания, направленного на 
оптимальное решение задач исторического образования, воспитания и 
развития учащихся средствами истории. 

Всестороннее рассмотрение общих черт процесса обучения подводит 
студентов к усвоению в четвертом разделе программы основ практической 
методики планирования и проведения урока учителем. Центральное место в 
четвертом разделе уделяется методике структурно-функционального анализа 
учебного исторического материала. С её помощью студенты могут научиться 
самостоятельно находить структурные элементы содержания урока, 
устанавливать формы подлежащего усвоению учениками исторического 
знания, определять конкретный вклад урока в историческое образование, 
воспитание и развитие учащихся, отбирать адекватные приемы и средства 



преподавания учителя и обучения учащихся на уроке, намечать уровни 
познавательной самостоятельности учеников, готовить необходимые 
познавательные задания учащимся и на основе всей этой работы 
аргументировано формулировать содержание целей урока. 

Программа рекомендует обстоятельно объяснить студентам методику 
подготовки и проведения уроков истории так называемого 
комбинированного типа. Это объясняется тем, что данный тип урока 
включает в себя все основные структурные элементы, из которых в 
различных сочетаниях складываются уроки других типов. В программе 
разграничивается понятие «типы урока истории», «формы или виды урока 
истории», значительное внимание уделяется не только стандартным 
(классическим), но и нестандартным формам учебных занятий. 

Охарактеризованные разделы занимают в программе центральное 
место. Но они органически связаны с другими разделами. 

Первый раздел знакомит будущих учителей с предметом, 
методологическими основами, методами научного исследования и задачами  
школьного обучения истории, чем подводит их к изучению содержания 
третьего и четвертого разделов. 

Второй раздел посвящен истории развития методики и школьного 
исторического образования в нашей стране с конца XIX века по настоящее 
время. 

В пятом разделе излагается материал о внеурочной работе по истории и 
функционировании школьного исторического кабинета. 

Особое внимание в программе уделяется подготовке студентов к 
преподаванию истории в современных условиях. В ней представлена система 
практических занятий, проводимых в самом педуниверситете, и 
лабораторных занятий, проводимых в школе. 

Школьный курс истории представляет собой учебный предмет, ядро 
которого составляет система научных знаний о человеке и обществе, 
отобранных с позиций педагогической целесообразности.  

В случае организации учебной работы с использованием 
дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 
электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 
обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

 
 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 



Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 
аттестации представлены в примерных вопросах к экзамену и практических 
заданиях. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  
1.  Методика обучения истории как научная дисциплина, ее предмет и 

задачи. Современные методы педагогического исследования. 
2. Становление и развитие школьного исторического образования в 

дореволюционной России и СССР. Современное российское и 
зарубежное историческое образование.  

3. Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС 
ООО и ФГОС СОО.  

4. Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, и Историко-культурный 
стандарт о целях и содержательных доминантах школьного курса истории 
России. 

5. Образовательных программ основного общего образования (ООП 
ООО) и среднего общего образования (ООП СОО); Примерную рабочую 
программу по истории; Универсальные кодификаторы для процедур 
оценки качества образования по истории ФГОС ООО и ФГОС СОО о 
требованиях к результатам освоения ООП. Планируемые результаты 
изучения истории в Примерной рабочей программе. 

6. Современная структура школьного исторического образования. 
Проблема синхронизации содержания школьных курсов истории. 

7. Структурный и функциональный анализ содержания школьных курсов 
истории. Структура исторических знаний: эмпирический и теоретический 
компоненты. Эмоционально-ценностные компоненты изучения истории. 

8. Общее понятие о средствах обучения истории и их классификация. 
Учебно-методический комплекс по истории: структура и тенденции 
развития. 

9. Учебник истории как как средство обучения: основные функции, 
структура и методический аппарат. Методические стратегии и приемы 
использования учебника истории на уроке. 

10. Рабочая тетради, документально-историографические комплексы и 
ридеры как средства обучения истории. 

11. Электронные образовательные ресурсы по истории: общая 
характеристика. Приемы использования при организации дистанционного 
обучения истории. 

12. Словесный, наглядный и практический методы обучения истории: 
дидактические возможности, методические приемы и варианты 
организации познавательной деятельности учащихся при их 
использовании. Комплексный подход в применении приемов и средств 
обучения. 

13. Репродуктивные и продуктивные методы обучения истории. Критерии 
выбора методов обучения. 



14. Педагогические технологии в обучении истории: варианты 
классификаций. Характеристика педагогической технологии (по выбору 
обучающегося). Адаптация приемов педагогических технологий к 
учебному историческому содержанию урока. 

15. Развитие личности школьника средствами исторического образования.  
16. Формирование исторических знаний учащихся. Роль исторических 

знаний в становлении мировоззрения школьников. Психологические 
особенности усвоения истории школьниками.  

17. Структура исторических знаний школьников. Исторические 
представления, их виды и роль в обучении истории. Приемы создания 
представлений о фактах прошлого, об историческом времени и 
пространстве.  

18. Исторические понятия: виды и роль в обучении истории. Этапы, 
приемы и средства формирования понятий. 

19. Предметные умения: основные группы и методика развития. 
Особенности формирования умений при обучении истории. Взаимосвязь 
формирования исторических знаний и развития предметных умений в 
процессе изучения истории школьниками. 

20. Методика развития метапредметных умений на уроках истории.  
21. Современный урок истории: требования, варианты классификации. 

Структурные звенья (модули) современного урока истории.  
22. Типы уроков: урок изучения нового материала, контрольный, 

повторительно-обобщающий, комбинированный уроки. Методика 
конструирования уроков разных типов. 

23. Типы уроков: урок изучения нового материала, контрольный, 
повторительно-обобщающий, комбинированный уроки.  

24. Многообразие форм урока истории: лекция, семинар, практикум, 
лабораторное занятие; нетрадиционные формы урока истории. Критерии 
выбора учителем типа и формы урока.  

25. Технологическая карта и план-конспект урока. Системный и аспектный 
анализы урока. Самоанализ урока учителем истории. 

26. Понятие «качество образования». Проблемы диагностики и оценивания 
результатов изучения истории школьниками. Сущность «формирующего 
оценивания» в обучении истории. 

27. Функции, виды, формы и приемы педагогической диагностики в 
обучении истории.  

28. Система познавательных заданий и задач в школьном обучении 
истории. Критериальное оценивание учебных достижений школьников по 
истории. 

29. Итоговая аттестация школьников по истории. Контрольно-
измерительные материалы ОГЭ и ЕГЭ по истории. 

30. Индивидуализация и дифференциация в обучении истории. 
31. Задачи, основные направления и формы внеурочной деятельности по 

истории. Планирование и организация внеурочной деятельности по 
истории.  



32. Самостоятельная учебно-исследовательская деятельность школьников: 
дидактический потенциал и особенности педагогического 
сопровождения.  

33. Индивидуальные проекты по истории: типология, особенности 
педагогического сопровождения. 

34. Внеклассная работа по истории и ее формы. 
При выполнении практического задания, направленного на 

диагностику уровня сформированности компетенции согласно ФГОС и 
учебной программе, оцениваются навыки самостоятельного творческого 
мышления. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
Кейс 1. Начиная изучать историю, школьники обычно читают параграфы 

учебников так, как и литературные произведения, т. е. стремятся найти 

завязку, кульминацию и развязку как части художественного текста, 

характеристики действующих лиц (исторических личностей) и т. п. 

Обучая чтению исторических текстов, учитель научил пятиклассников 
отыскивать в тексте описания исторических событий и ситуаций, ища ответы 
на вопросы «что произошло?», «где произошло?», «когда произошло?», «как 
разворачивались события во времени?», «кто принимал участие?». 

Сформулируйте пять вопросов к тексту параграфа учебника истории, 
которые помогут ученикам начать освоение умения анализировать 
исторические события и, одновременно, будут способствовать дальнейшему 
развитию метапредметного умения реконструировать логику рассуждений 
автора текста (т. е. умения понятийного понимания информационного 
текста).[Приводится фрагмент параграфа учебника по курсу «История 
древнего мира»] 
Кейс 2. На повторительно-обобщающем уроке по курсу «История России ХХ 
– начала XXI в.» ученики выполняли такие задания. 

Перед вами перечень некоторых слов, вошедших в русский язык в ХХ – 
начале XXI в. [приводится перечень исторических терминов и понятий, 

изученных в рамках курса] 
Задания: 
1) Определите, в какую эпоху вошли в употребление приведенные 
ниже слова и словосочетания. Объясните, чем было вызвано их 
появление? 
2) Выпишите из списка понятия, вошедшие в употребление в эпоху 
школьного детства вашей бабушки или дедушки. Предложите старшим 
родственникам проверить сделанный вами выбор. 



3) Дайте определение любого понятия из списка, начинающегося с той 
же буквы, что и ваша фамилия или имя. 
4) Предложите вариант классификации понятий из списка: разделите 
понятия на несколько групп; запишите названия этих групп; 
распределите все понятия из списка по названным группам. Если в 
результате какое-либо понятие не вошло ни в одну из сформированных 
вами групп, попробуйте применить другое основание классификации и 
выполните задание вновь. 
Выбрать задание, направленное на формирование умения называть 
характерные, существенные признаки исторических событий, явлений 
и соответствующее репродуктивному уровню познавательной 
деятельности старшеклассников. 
 

Кейс 3. На нескольких уроках восьмиклассники изучали реформы армии и 
флота, высших органов власти и местного управления, проведенные Петром 
I, а также анализировали «Табель о рангах» и знакомились с мерами, 
предпринятыми Петром I для борьбы со взяточничеством и казнокрадством. 

По ходу урока школьники продолжали под руководством учителя 
заполнять таблицу «Петровские преобразования» (Реформа – Цель реформы 
– Основное содержание (мероприятия) реформы – Итоги реформы). Особое 
внимание учитель уделял заполнению второго и четвертого столбца таблицы, 
так как одной из ключевых задач урока выступала задача развития умения 
устанавливать причины и последствия событий (в данном случае – реформ 
Петра I). 
Какое домашнее задание целесообразно предложить ученикам для 
дальнейшего развития умения устанавливать последствия исторических 
событий? 

1) Объясните название параграфа «Государство превыше всего». Кто 
так считал? Что это означало для страны, для ее жителей? 
2) Почему Пётр считал именно армию и флот главным средством 
превращения России в сильную державу? Был ли прав, на Ваш взгляд, 
в этом мнении первый российский император? 
3) Сравните государственное устройство России времен Петра I и 
государственное устройство других абсолютных монархий того 
времени, например, Франции. 
4) Напишите синквейн «Государственные и военные реформы Петра 
I». 
5) Дополните кластер. 



 
Кейс 4. Ознакомьтесь с подборкой дидактических материалов к одной из тем 
школьного курса истории, представленной на страницах одного из 
современных учебников. 

1.  

 

        

       
Исторические источники 

Из воспоминаний М. и Е. Мукасей «Жизнь по заданию» [приведен 



текст источника] 
Письмо 12-летней школьницы Нины Шевцовой И. Сталину [приведен 

текст источника] 
Из дневника ленинградца А. Г. Манькова [приведен текст источника] 

2.  
1) Укажите класс и тему урока истории, на котором уместно 
использовать предложенные дидактические материалы. 
2) Сформулируйте целевую установку данного урока: укажите его цель 
(с учетом места урока в решении задач данного курса истории и 
школьного исторического образования в целом, возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся), обозначьте планируемые 
результаты, на достижение которых может быть ориентирован данный 
урок. 
3) Укажите методический прием (приемы) / технологию, который(ую) 
уместно использовать на данном уроке при работе с комплексом 
представленных дидактических материалов или с отдельными его 
элементами для достижения поставленных целей. Кратко опишите, как 
Вы планируете его использовать. Ответ оформите в виде таблицы. 
 
Планируемый 

результат урока 
Средство 
обучения 

Методический прием / 
технология и вариант его (ее) 

использования на уроке 

   

 
4) Сформулируйте домашнее задание для учащихся к данному уроку, 
нацеливающее их на использование ресурсов информационной среды 
современного общества. 

Практическое задание выполняется в форме защиты проектов по 
следующим проблемам:  

1. Различные типы и формы уроков. 
2.  Технологии проведения уроков. 
3. Результаты обучения истории и их измерение. 
4. Внеурочная работа по истории.  
5. Актуальные проблемы обучения истории. 
6. Зарубежный опыт преподавания и его применимость к 

российскому образованию.  
7. Проблема целеполагания в преподавании истории. 
8. Инновационные приемы работы с учебником, иллюстрациями. 



Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости 

№ 

раздела 

Примерное 

название раздела 

дисциплины 

Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Перечень  

компетенций 

3 Цели, содержание и 
структура 
современного 
школьного 
исторического 
образования 

Структурный анализ Концепции преподавания 
учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы / ИКС / ФГОС 
ООО / Примерной рабочей программы по истории / 
кодификаторов ФИПИ с целью определения 
преемственности требований к освоению 
предметных умений на разных ступенях обучения 
истории 

ОПК-1 

4 Современные 
средства обучения 
истории 

Структурно-функциональный анализ содержания 
учебника, входящего в Федеральный перечень 
(учебник и тематический раздел по выбору 
обучающегося) 

ПК-1 

5 Методы, приёмы и 
технологии 
обучения истории 

Разработка технологической карты урока истории с 
использованием подборки  разноречивых 
исторических источников  (класс, тема и источники 
по выбору обучающегося) 
Разработка приемов формирования 
интеллектуальных умений (анализа, сравнения) на 
примере работы с исторической картой 
На основе анализа материалов сайтов и 
образовательных платформ создать 
аннотированный указатель наиболее эффективных 
и часто применяющихся на уроках истории средств 
/ технологий / приемов обучения истории 

ПК-1 

6 Развитие личности 
средствами 
исторического 
образования 

Постановка воспитательных целей изучения темы в 
формате ценностно-ориентированных и личностно-
значимых для школьников задач 
Разработка познавательных заданий к уроку на 
анализ целей, убеждений, чувств людей прошлого / 
сопереживание, эмпатийное понимание людей 
прошлого / оценивание событий, поступков, 
высказываний исходя из моральных норм эпохи 

ПК-2 

10 Диагностика и 
оценка результатов 
изучения истории 
школьниками 

Разработка варианта контрольной работы по 
крупной теме (разделу) с включением заданий в 
формате ОГЭ / ЕГЭ / ВПР / PISA и критериев их 
оценивания с использованием одного из интернет-
ресурсов (тема, формат заданий, тестирующая 
платформа по выбору обучающегося) 
Разработка домашних заданий к урокам в рамках 
тематического раздела курса (по выбору 
обучающегося) 

ОПК-5 

12 Внеурочная 
деятельность и 
внеклассная работа 
по истории 

Разработка тематики историко-краеведческих 
проектов для учеников разного возраста 

ПК-3 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 



формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения) 
 

  
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно
е описание 
уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинг
овая 
оценка) 

Повыше
нный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных 
методов, приемов, 
технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельн
ости и 
инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения 
или обосновывать 
практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв
орительн
ый  
(достато
чный) 

Репродуктивна
я деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса теоретически 
и практически 
контролируемого 
материала  

Удовлетв
орительн
о  

50-69,9 



Недостат
очный  

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня  

неудовле
творител
ьно 

Менее 50  

 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
Разработчик: 

 

Доцент кафедры права и обществознания, кандидат педагогических наук 
Мусифуллин С.Р. 
 
Эксперты: 

Внешний 

Заместитель директора по УВР МАОУ гимназия №11 г.Уфы 
Э.В.Колесникова 
Внутренний 

Зав. кафедрой Отечественной истории к.и.н., доцент кафедры Отечественной 
истории      Р.З.Алмаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06.02 СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ 

 

 

 

для направления подготовки 

  

   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность (профиль) История и обществознание 
 

Квалификация выпускника: бакалавр 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

готовности к проектированию и применению средств оценивания 

результатов обучения истории в школе в соответствии с ФГОС общего 

образования. 
Таблица 1. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения 

компетенций 

 

ОПК-5 Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность 

и достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Средства оценивания результатов обучения истории» 

относится к обязательной части учебного плана, блок «Исторические науки и 

археология». 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 
Код 

компетенции 

Знает Умеет Владеет 

ОПК -5 − нормативные 

документы в сфере 

образования (в т.ч. 

ФГОС общего 

образования, 

структуру и 

содержание 

− отбирать технологии и 

средства оценивания в 

соответствии с 

планируемыми 

предметными и 

метапредметными 

результатами обучения 

− основами 

организации 

систематическог

о контроля и 

диагностики 

результатов 

обучения 



экзаменационных 

работ ЕГЭ и ОГЭ по 

истории), возрастные 

особенности 

обучающихся, 

дидактические задачи 

урока как основы 

проектирования 

результатов обучения 

истории и способов их 

оценивания; 

− основные методы и 

приемы организации 

контроля и оценки (в 

т.ч. с использованием 

ИКТ) в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся по 

истории; 

− принципы 

проектирования 

оценочных средств по 

истории, 

обеспечивающие их 

объективность и 

достоверность; 

− способы выявления и 

коррекции трудностей 

в обучении истории; 

истории; 

− проектировать задания 

различных типов и 

форм для текущего и 

тематического 

контроля по истории, в 

т.ч. на проверку 

функциональной 

грамотности, включая 

критерии их 

оценивания; 

− конструировать 

комплект материалов 

(КИМ) для 

тематической 

проверочной работы 

по истории, 

включающий 

кодификатор и 

спецификацию; 

− проводить экспертизу 

комплекта материалов 

для тематической 

проверочной работы 

по истории на основе 

требований к 

составлению КИМ и 

критериев качества 

тестовых измерений; 

− проектировать  

− проектировать 

средства подготовки 

учащихся к ОГЭ (ЕГЭ) 

по истории; 

истории для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

− способами 

обеспечения 

объективности и 

достоверности 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

истории; 

 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 



https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения). 

 

6 Содержание дисциплины 

Содержания разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 

Примерное название 

раздела  

Содержание дисциплины  

 

1 Качество школьного 

образования. Результаты 

обучения истории в 

школе 

Показатели качества образования (качество 

созданных материально-технических условий, 

организации учебно-воспитательного процесса, 

образовательных результатов). Механизмы 

обеспечения и контроля качества школьного 

образования. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения ФГОС общего 

образования. Структура и формулировки 

предметных результатов обучения истории. 

2 Проектирование средств 

текущего контроля по 

истории в школе 

Функции педагогического контроля. Виды и 

формы контроля по истории. Способы выявления 

и коррекции трудностей в обучении истории. 

Анализ ВПР, диагностических работ 

региональных центров качества образования по 

истории. Выявление влияния возрастных 

особенностей обучающихся при проектировании 

оценочных средств. Этапы проектирования 

разнообразных оценочных средств текущего и 

тематического контроля, в т.ч. тестов с учетом 

требований к их объективности и достоверности. 

Анализ оценочных материалов международного 

исследования PISA, выработка подходов к 

проектированию заданий по истории на проверку 

функциональной грамотности. Разработка и 

проведение экспертизы комплекса документов 

для тематической проверочной работы 

(спецификация, кодификатор, варианты КИМ, 

ключи и критерии оценивания). Формирующее 

оценивание и его место на уроке истории. 

3 ОГЭ и ЕГЭ как средства 

итоговой комплексной 

оценки результатов 

обучения истории в 

школе 

Нормативные документы, структура и содержание 

экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ по истории. 

Проектирование технологии и средств подготовки 

учащихся к ЕГЭ по истории.   

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 



Тема 1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент 

управления качеством. Традиционные и новые средства оценки результатов 

обучения. История развития системы тестирования в России и за рубежом. 

Тема 2. Педагогические тесты. Термины и определения. Виды тестов и 

формы тестовых заданий 

Тема 3. Рейтинговая система контроля и оценки результатов обучения 

Тема 4. Система контроля и оценки учебных достижений в виде 

портфолио. 

Тема 5. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) и 

интерпретация результатов тестирования. 

Тема 6, ЕГЭ  и ОГЭ  качество образования. Организационно-

технологическое обеспечение ЕГЭ. 

Тема 7, Разработка Контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  

еминар №1 

Тема. Качество образования. Основы технологического подхода. 

Образовательный мониторинг и новые информационные технологии. 

Вопросы для обсуждения. 

1.  Структурные компоненты управления качеством образования,  

2.  Современные проблемы качества образования. 

3.  Основы технологического подхода. 

4.  Технология полного уточнения учебных целей (по Б. Блуму). 

5.  Образовательный мониторинг. 

6.  Новые информационные технологии. 

7.  Современные виды внешнего контроля и самоконтроля. Рейтинговая 

система контроля. Портфолио. 

Семинар №2 

Тема. Контроль и оценивание результатов обучения. Функции, виды и 

средства контроля. 

Вопросы для обсуждения. 

1.  Функции контроля. 

2.  Виды контроля. 

3.  Средства контроля. 

4.  Соотношение понятий: оценка знаний и отметка. 

5.  Организация различных форм устного контроля (подготовка материалов, 

проведение, оценивание, анализ результатов). 

6.  Организация различных форм письменного контроля (подготовка 

материалов, проведение, оценивание, анализ результатов). 

7.  Достоинства и недостатки традиционного контроля. 

Семинар №3 

Тема. Технология прогнозирования и диагностики результатов обучения. 

Вопросы для обсуждения. 

1.  Учебный план. Образовательный стандарт. 

2.  Особенности конструирования учебной цели. 

3.  Конкретизация цели и создание системы контроля. 



4.  Основные подходы к прогнозированию результатов обучения истории. 

5.  Технология прогнозирования. 

Семинар №4 

Тема. Технология конструирования педагогического теста. Отбор 

содержания теста. Формы тестовых заданий и требования к ним. 

Вопросы для обсуждения. 

1.  Классификации тестов. 

2.  Этапы конструирования педагогических тестов. 

3.  Планирование содержания теста. 

4.  Общие принципы отбора содержания теста. 

5.  Формы тестовых заданий и требования к ним: 

а) задания с выбором ответов; 

б) задания на дополнение; 

в) задания на установление соответствия; 

г) задания на установление правильной последовательности. 

6.  Сравнительная характеристика форм тестовых заданий. 

Семинар №5 

Тема. Показатели качества тестовых заданий (трудность, 

дискриминативность). Валидность и надежность теста. 

Вопросы для обсуждения 

1.  Трудность тестовых заданий. 

2.  Правдоподобность дистракторов. 

3.  Дискриминативность тестовых заданий. 

4.  Надежность теста. 

5.  Валидность теста. 

Семинар №6 

Тема. Технологии обработки результатов тестирования. 

Вопросы для обсуждения. 

1.  Составление матрицы результатов. Понятие верных и неверных профилей 

ответов. 

2.  Обработка результатов: график. 

3.  Обработка результатов: меры центральной тенденции. 

4.  Обработка результатов: меры изменчивости. 

5.  Обработка результатов: меры симметрии и островершинности кривых 

распределений. 

6.  Обработка результатов тестирования методами современной теории 

тестов IRT. 

7.  Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования. 

Семинар №7 

Тема. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ. Понятие адаптивного 

тестирования. 

Вопросы для обсуждения. 

1.  Требования к ЕГЭ. 

2.  Информационная безопасность. 

3.  Информационное обеспечение ЕГЭ. 



4.  Причины появления адаптивного тестирования. 

5.  Преимущества адаптивного тестирования. 

6.  Направления исследований в адаптивном тестировании. 

7.  Виды адаптивного тестирования. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории [Текст]: 

Учеб.для вузов / Евгений Евгеньевич, Ольга Юрьевна; Е. Е. Вяземский, О. 

Ю. Стрелова. - М.: Владос, 2003 –МО. 

2. Климов, И.П. Проблемы истории отечественного государства и права: 

учебное пособие / И.П. Климов; Тюменский государственный университет. – 



Тюмень: Тюменский государственный университет, 2010. – 332 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572796  – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://www.consultant.ru   

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. https://pish.ru 

5. https://fipi.ru 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации: мультимедиа, 

видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные пособия, карты по истории 

России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 

(учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 



пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

 

В основу программы  положены методические и концептуальные 

положения ФГОС. Вместе с тем по ряду вопросов, прежде всего конкретным, 

взяты оправдавшие себя методические идеи советского времени (П.В. Горы и 

др. методистов-историков): сущность процесса обучения истории, 

познавательная деятельность учащихся и способы приемы ее организации, 

разграничение методического и дидактического подходов, методические 

приемы и средства, методика формирования умений, урок истории: типы и 

формы. Идеи П.В. Горы активно используются в вузовском учебнике по 

теории и методике преподавания истории. 

Структура и логика настоящей программы по теории и методике 

обучения истории следующая. 

В лекционном курсе процесс обучения истории рассматривается 

дважды: сначала преимущественно в теоретическом плане, затем в плане 

практической подготовки учителя к уроку. 

Теоретическое рассмотрение процесса обучения (см. третий раздел 

программы) позволяет ознакомить студентов с основными его факторами и 

закономерными связями; дать характеристику выдвигаемых обществом 

целей образования; показать влияние целей на разработку содержания и 

проанализировать сущность современного содержания исторического 

образования; остановиться на познавательных возможностях учащихся как 

важном факторе, влияющем на отбор содержания; раскрыть роль и 

педагогические условия деятельности учителя и учащихся при обучении; 

показать зависимость их деятельности от целей и содержания образования, 

от познавательных возможностей учеников; подчеркнуть влияние 

деятельности учителя и учащихся на результаты обучения; рассмотреть 

результаты как реализованные цели образования. 

Изучение процесса обучения истории, предусмотренное третьим 

разделом программы, имеет большое не только теоретическое, но и 

практическое значение. Оно дает студентам знание форм, методов, 



методических приемов и средств преподавания учителя и учения учащихся, 

знакомит будущих учителей с функциями преподавания, направленного на 

оптимальное решение задач исторического образования, воспитания и 

развития учащихся средствами истории. 

Всестороннее рассмотрение общих черт процесса обучения подводит 

студентов к усвоению в четвертом разделе программы основ практической 

методики планирования и проведения урока учителем. Центральное место в 

четвертом разделе уделяется методике структурно-функционального анализа 

учебного исторического материала. С её помощью студенты могут научиться 

самостоятельно находить структурные элементы содержания урока, 

устанавливать формы подлежащего усвоению учениками исторического 

знания, определять конкретный вклад урока в историческое образование, 

воспитание и развитие учащихся, отбирать адекватные приемы и средства 

преподавания учителя и обучения учащихся на уроке, намечать уровни 

познавательной самостоятельности учеников, готовить необходимые 

познавательные задания учащимся и на основе всей этой работы 

аргументировано формулировать содержание целей урока. 

Программа рекомендует обстоятельно объяснить студентам методику 

подготовки и проведения уроков истории так называемого 

комбинированного типа. Это объясняется тем, что данный тип урока 

включает в себя все основные структурные элементы, из которых в 

различных сочетаниях складываются уроки других типов. В программе 

разграничивается понятие «типы урока истории», «формы или виды урока 

истории», значительное внимание уделяется не только стандартным 

(классическим), но и нестандартным формам учебных занятий. 

Охарактеризованные разделы занимают в программе центральное 

место. Но они органически связаны с другими разделами. 

Первый раздел знакомит будущих учителей с предметом, 

методологическими основами, методами научного исследования и задачами  

школьного обучения истории, чем подводит их к изучению содержания 

третьего и четвертого разделов. 

Второй раздел посвящен истории развития методики и школьного 

исторического образования в нашей стране с конца XIX века по настоящее 

время. 

В пятом разделе излагается материал о внеурочной работе по истории и 

функционировании школьного исторического кабинета. 

Особое внимание в программе уделяется подготовке студентов к 

преподаванию истории в современных условиях. В ней представлена система 

практических занятий, проводимых в самом педуниверситете, и 

лабораторных занятий, проводимых в школе. 

Школьный курс обществознания представляет собой учебный предмет, 

ядро которого составляет система научных знаний о человеке и обществе, 

отобранных с позиций педагогической целесообразности.  
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-



образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  
Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине – 

зачет. 

2. Зачет выставляется обучающемуся на основе выполнения им комплексного 

зачетного задания. 

Комплексное зачетное задание 

Проектирование комплекта материалов для тематической проверочной работы по 

разделу (теме) одного из школьных курсов истории 

Создайте комплект материалов (КИМ) для тематической проверочной работы по 

истории, включающий: 

1) кодификатор;  

2) спецификацию теста; 

3) тест в 2-х вариантах; 

4) ключ для проверки теста; 

5) экспертное заключение. 

Процесс проектирования теста предполагает выполнение следующих шагов. 

1. Выбор темы. Для создания теста необходимо выбрать (по желанию 

обучающегося) тему школьного курса истории (не менее 5-6 уроков). При выборе темы 

необходимо ориентироваться на УМК, рекомендованный/допущенный к использованию 

Министерством Просвещения РФ. 

2. Создание спецификации теста. Спецификация теста описывает все 

необходимые процедуры тестирования. В спецификации необходимо учесть, что 

создаваемый обучающимися тест предназначен для тематической проверки, рассчитан на 

20-25 мин.  

3. Проектирование кодификатора теста. Кодификатор теста представляет собой 

перечень проверяемых результатов обучения истории. Он должен отражать систему 

знаний и умений (а не их хаотичный набор), т.е. все содержательные (знания основных 

фактов, исторических деятелей, понятий, выводов и причинно-следственных связей) и 

деятельностные (предметные умения, универсальные учебные действия, основы 

читательской компетенции) компоненты выбранной темы в соответствии с ФГОС общего 

образования и примерной ООП. Кодификатор должен содержать конкретные, 

проверяемые формулировки результатов.   

4. Проектирование теста по вариантам.  Проектируемый тест должен содержать 

два варианта по 12 заданий. В тест должны быть включены все виды тестовых заданий 

закрытого и открытого (с кратким ответом) типа (по 2 задания каждого вида) и два 

задания открытого типа с развернутым ответом. Задания должны быть разнообразными, 

включать работу с визуальными источниками, картами, схемами, таблицами, 

диаграммами и статистическими данными. 

Одним из заданий с развернутым ответом обязательно должно быть задание на 

работу с текстом (исторический источник, фрагмент научного или научно-популярного 

текста, художественного произведения, публикации СМИ и т.п.), к которому 

составляются вопросы и задания, проверяющие предметные умения и основы 

читательской компетенции. 

Все задания должны быть составлены в соответствии с требованиями к 

проектированию тестовых заданий. 



К обоим вариантам теста необходимо составить ключ, содержащий правильные 

ответы на задания закрытого типа и эталонные ответы на задания открытого типа (по 

образцу КИМ ОГЭ или ЕГЭ по истории).

5. Экспертиза теста. Экспертизу теста проводит Ваш однокурсник, задача 

которого провести как техническую (соблюдение формальных требований и оформление 

материалов), так и содержательную экспертизу и сделать вывод о возможности 

применения экспертируемого теста в преподавании истории в школе в соответствии с 

ФГОС общего образования.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета.

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

Хорошо 70-89,9 



степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

или обосновывать 

практику применения.  

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня  

неудовле

творител

ьно 

Менее 50  

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

 

Доцент кафедры права и обществознания, кандидат педагогических наук 

Мусифуллин С.Р. 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель истории и обществознания МАОУ Аксаковская гимназия №11 

городского округа г.Уфа  Э.В.Колесникова  

Внутренний 

Зав. кафедрой Отечественной истории к.и.н., доцент кафедры Отечественной 

истории      Р.З.Алмаев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06.03(К) Экзамен по модулю «Методическая часть по истории» 

 

 

для направления подготовки 

  

   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность (профиль) История и обществознание 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью экзамена по модулю является развитие следующих 

компетенций: 

-Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики (ОПК-1);  

Индикаторы достижения: 

ОПК–1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства. 

-Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

(ОПК-5);  

Индикаторы достижения: 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными 

требованиями к образовательным результатам обучающихся 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

-Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач (ПК-1);  

Индикаторы достижения: 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных 

занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе 

информационные 

-Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность (ПК-2);  

Индикаторы достижения: 

ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 

внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 



художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам 

воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями 

-Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3). 

Индикаторы достижения: 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности 

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом и 

составляет 1 зачетную единицу. 

 

3. Место экзамена в структуре основной образовательной программы: 

Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по модулю 

"Методическая часть по истории". Данный модуль относится к обязательной 

части образовательной программы по направлению 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). 

 

4. Перечень планируемых результатов освоения модуля:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу исторического образования: ФЗ «Об 

образовании»; Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего (ФГОС ООО) и среднего общего образования (ФГОС 

СОО); Концепцию преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы, включая  Историко-культурный̆ стандарт 

(ИКС); структуру и содержание Основных образовательных программ 

основного общего образования (ООП ООО) и среднего общего образования 

(ООП СОО); Примерную рабочую программу по истории; Универсальные 

кодификаторы для процедур оценки качества образования по истории; 

− сущность диагностического, суммативного и формирующего 

оценивания результатов изучения истории школьниками;  

− цели, виды, формы, технологии и приемы проверки и оценивания 

учебных достижений школьников по истории; 



− типологию познавательных заданий и задач по истории; 

− учебное историческое содержание школьных курсов истории, 

включенное в ФГОС ООО, ИКС, Примерную рабочую программу по 

истории, Кодификаторы для процедур оценки качества образования по 

истории; 

− структуру учебных исторических знаний; уровни изучения 

исторического материала: теоретический̆ и эмпирический;̆ систему 

предметных умений; совокупность эмоционально-ценностных компонентов 

изучения истории; 

− сущность системно-деятельностного подхода к обучению 

истории;  

− уровни познавательной самостоятельности школьников; 

− методы и приемы обучения истории, варианты их 

классификаций; 

− типы и формы (виды) урока истории; 

− структурные компоненты урока истории (этапы, модули); 

− приемы изучения фактического и теоретического материала; 

− приемы формирования универсальных учебных действий̆ и 

предметных умений в процессе обучения истории; 

− основные педагогические технологии, реализуемые в обучении 

истории, их научные основы и сущностные характеристики; 

− возможности школьных курсов истории в нравственном 

становлении, гражданском воспитании и развитии субъектности личности 

школьников; 

− методические пути и средства реализации воспитательного 

потенциала школьных уроков истории; 

− требования ФГОС ООО, ФГОС СОО, Концепции преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные общеобразовательные программы, Примерной 

рабочей программы по истории к содержанию курсов / модулей / уроков / 

внеурочной деятельности по региональной и локальной истории; 

− дидактический потенциал, формы и приемы внеурочной 

деятельности по истории; 

Уметь: 

− свободно ориентироваться в требованиях нормативно-

методических документов; 

отбирать познавательные задания и задачи по истории для 

диагностики и (или) оценивания планируемых предметных / метапредметных 

/ личностных результатов изучения истории, с учетом возраста учеников, 

исторического содержания, этапа процесса обучения; 

− свободно ориентироваться в содержании современных УМК 

школьных курсов истории; 

− осуществлять структурно-функциональный анализ содержания 

учебного исторического материала; 



− планировать результаты освоения учебного содержания с учетом 

требований к результатам освоения основной̆ образовательной̆ программы; 

составлять тематическое планирование; 

− формулировать целевые установки как отдельного урока, так и 

системы уроков (тематических разделов курса); 

− отбирать наиболее целесообразные приемы и средства обучения 

(преподавания и учебной̆ работы учащихся), в том числе, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, уровня изучения предмета; 

− отбирать наиболее целесообразные педагогические технологии, 

конструировать урок на основе избранной педагогической технологии; 

разрабатывать технологическую карту урока истории; 

− определять воспитательный потенциал тематического раздела и 

отдельного урока истории; 

отбирать историческое содержание, средства, методы и приемы 

решения задач развития личности средствами исторического образования; 

− свободно ориентироваться в содержании УМК школьных курсов 

региональной и локальной истории; 

− использовать городскую / сельскую среду, коллекции местных 

музеев и библиотек, фонды архивов, памятные места малой родины и др. 

при организации изучения истории на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

Владеть: 

− опытом планирования, проектирования и реализации 

образовательного процесса по истории с опорой на требования нормативно-

методических документов. 

− способами критериального оценивания ученических работ и 

ответов по истории;  

− основными приемами формирующего оценивания результатов 

изучения истории школьниками разного возраста. 

− способами методической̆ интерпретации научных исторических 

знаний; 

− способами отбора учебного содержания урока истории / темы 

(тематического раздела) курса истории с учетом целей и планируемых 

результатов, возраста учеников, уровня изучения предмета (базовый, 

углубленный). 

− способами конструирования, организации, проведения уроков 

истории различных типов и форм, на основе различных педагогических 

технологий; 

− приемами формирования универсальных учебных действий̆ и 

предметных умений в обучении истории; 

− опытом постановки воспитательных задач урока истории 

(тематического раздела) и определения личностных результатов изучения 

темы; 

− методическими приемами решения задач воспитания историей на 



разных этапах урока, при работе с учениками разного возраста. 

− приемами организации и проведения учебных экскурсий; 

приемами организации проектной и исследовательской деятельности 

школьников по региональной и локальной истории на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения). 

 

 

6. Содержание экзамена по модулю  

Дидактические единицы 

1.  Теоретические методические основы обучения истории. 

2. Технологии обучения истории. 

3. Средства оценки .  

Формой промежуточного контроля знаний и выявления уровня 

сформированности универсальной и общепрофессиональной  компетенций в 

результате освоения дисциплин модуля является экзамен, который 

проводится в письменной и устной форме. 

В программу экзамена входят два блока заданий. Экзамен состоит из 

письменной и устной части. Письменная часть экзамена предполагает 

написание теста по указанным параметрам. Устная часть экзамена состоит из 

двух частей: теоретической и практической. В теоретической части студент 

отвечает на вопрос по билету, в практической части демонстрирует владения 

технологиями формирования навыков. 

 

Структура билета 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практическое задание. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

Литература 

    
1. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории [Текст]: 

Учеб.для вузов / Евгений Евгеньевич, Ольга Юрьевна; Е. Е. Вяземский, 

О. Ю. Стрелова. - М.: Владос, 2003 –МО. 

2. Климов, И.П. Проблемы истории отечественного государства и права: 

учебное пособие / И.П. Климов; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2010. 

– 332 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572796  – Библиогр. в 

кн. – Текст: электронный.  

Программное обеспечение  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://www.consultant.ru   

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. https://pish.ru 

5.http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=

45&MAGAZINE_ID=80986  

6.https://nashol.me/20200304118841/prepodavanie-istorii-v-shkole-

nauchno-teoreticheskii-i-metodicheskii-jurnal-n-2-2020.html 

7. https://histrf.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение:  

Для проведения промежуточной аттестации достаточно специальных 

помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной 

мебелью (для обучающихся) и и меловой / маркерной доской.  

Для проведения промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть 

представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 



пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации  

Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по модулю. 

При выставлении оценки по модулю учитываются достижения студентов по 

составляющим данный модуль дисциплинам.  

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом 

теоретическими положениями методики преподавания иностранных языков. 

Оценивается полнота,  глубина и осознанность  знаний, сформированность 

компетенций, а также самостоятельность мышления.  

Экзамен по модулю «Обществознание» состоит из письменной и 

устной части. Письменная часть экзамена предполагает написание теста по 

указанным параметрам. Устная часть экзамена состоит из двух частей: 

теоретической и практической. В теоретической части студент отвечает на 

вопрос по билету, в практической части демонстрирует владения 

технологиями формирования навыков. 

Письменная часть экзамена проводится минимум за три рабочих дня до 

даты устного экзамена. На написание теста по дисциплине по указанным 

параметрам отводится 45 минут. Результаты проверки письменной части 

объявляются непосредственно во время процедуры сдачи устной части 

экзамена. При подготовке к устному сообщению по предложенной теме 

допускается написание тезисного плана высказывания; время на подготовку 

40 минут, время на ответ – 20 минут. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 



10. Требования к экзамену и оценочные материалы для его 

проведения 

Промежуточная аттестация по модулю проводится в форме экзамена в  

10 семестре. Оценочные материалы экзамена представлены тестами, 

вопросами для устного опроса и практическими заданиями: 

 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе 

экзамена диагностиоруется уровень владения студентом программными 

знаниями (когнитивный компонент) по дисциплине и компетенциями 

(деятельностный компонент), указанными в ФГОС и учебном плане.  

Критериями освоения знаний студентов являются:  

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассужджений. 

Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов 

оценивается по следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении 

педагогических задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической 

задачи и ситуации. 

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся 

в результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Поставленные 

коммуникативные и 

методические 

(теоретические и 

практические) задачи 

выполнены полностью, 

Практически отсутствуют 

ошибки.  

Отлично 90-100  



Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Поставленные 

коммуникативные и 

методические 

(теоретические и 

практические) задачи 

выполнены. Имеют место  

2-3 ошибки. Проблемная 

ситуация решена на 70 

%.Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлет

ворител

ьный  

(достато

чный) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Поставленные 

коммуникативные и 

методические 

(теоретические и 

практические) задачи 

выполнены не полностью. 

Допущено более 4-х 

ошибок. Проблемная 

ситуация решена на 50 

%.Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недоста

точный  

Поставленные коммуникативные и 

методические (теоретические и 

практические) задачи не выполнены, 

неудовле

творител

ьно 

Менее 50  



допущены ошибки при изложении 

содержания текста, отсутствует анализ 

аргументации автора. Проблемная ситуация 

не решена. Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

 

Результаты промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в 

электронном портфолио студента в электронной информационно-

образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 

(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

 

Разработчик: 

к. пед. наук, доцент кафедры права и обществознания БГПУ им. М.Акмуллы 

С.Р.Мусифуллин 
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Кандидат полит. наук, директор МБОУ "Лицей № 153"ГО город Уфа 

А.Н.Скалина 
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Зав. кафедрой Отечественной истории к.и.н., доцент кафедры Отечественной 
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1. Целью дисциплины является  

Формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бака-

лавра к решению основных профессиональных задач в области обучения обществозна-

нию в средней общеобразовательной школе. 

 

Таблица 1. 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компе-

тенций 

(из примерной основной образова-

тельной программы) 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и ин-

дивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируе-

мые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совме-

стной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обу-

чающихся 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность 

к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности 

и навыков поведения в  поликультур-

ной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей 

культуры на основе базовых нацио-

нальных ценностей. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректировать труд-

ности в обучении 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и 

оценку образовательных результатов 

на основе принципов объективности и 

достоверности 

ПК-3 Способен формировать развивающую образо-

вательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-3.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета по 

профилю), во внеурочной деятельно-

сти 

 

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-

ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-

ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-

стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
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боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-

ры контроля и подготовку к ним.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Методика обучения обществознанию» относится к обязательной части 

учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника (с 

указанием шифра компетенции) ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны (результаты соотно-

сятся с индикаторами достижения компетенций): 

Таблица 2. 

Код 

компетенции 

Знает Умеет Владеет 

ОПК-3 Способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Применять в 

собственной 

деятельности 

различные  способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Использует 

творческий подход 

при 

проектировании 

образовательного 

процесса, эффективно  

сочетая различные  

способы 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-4 Теоретические основы 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Применять в 

собственной 

деятельности 

различные  способы 

организации духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Использует 

творческий подход 

при 

проектировании 

образовательного 

процесса, эффективно  

сочетая различные  

способы организации 

духовно-

нравственного 

воспитания 
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обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-5 Способы 

осуществления 

контроля и оценки 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявления и 

корректировки 

трудности в обучении 

Может 

самостоятельно 

разрабатывать 

различные  способы 

осуществления 

контроля и оценки 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявления и 

корректировки 

трудности в обучении.  

 

Использует 

творческий подход 

при осуществлении 

контроля и оценки 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявления и 

корректировки 

трудности в обучении 

ПК-3 Способы 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Может 

самостоятельно 

проектировать 

развивающую 

образовательную 

среду для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Использует 

творческий подход 

при проектировании 

развивающей 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-

ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-

филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-

тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-

но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дис-

танционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт 

для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 

и очно-заочной форм обучения). 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

дисци-

плины 

Примерное название дисциплины  

 

Содержание дисциплины 

(наполняется с учетом ФГОС основно-

го общего и среднего образования) 

 

1 

 

Развитие школьного обществоведческого 

образования в России 

Тема 1. Возникновение и развитие об-

ществоведческого образования в Рос-

сии. 

Тема 2. Реформа и модернизация  об-

ществоведческого образования в 1990-

е-2000-е гг. 

Тема 3. Современное обществоведче-

ское образование в России 

2 Психолого-педагогические основы обучения 

обществознанию  

Тема 1. Психологические особенности  

и познавательнее возможности уча-

щихся в обучении обществознанию.  

Актуализация воспитательного потен-

циала содержательных линий курса 

«Обществознание» в учебной и вне-

классной работе. 

3 Цели и задачи обществоведческого образо-

вания в школе. 

Тема 1.Цели  обществоведческого об-

разования. Достижение предметных 

результатов обучения Обществозна-

нию  в соответствии с ФГОС ООО:  
1) формирование у обучающихся лич-

ностных представлений об основах 

российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правово-

го самосознания, толерантности, при-

верженности ценностям, закреплен-

ным в Конституции Российской Феде-

рации; 

2) понимание основных принципов 

жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного раз-

вития; 

3) приобретение теоретических зна-

ний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в об-

щественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обу-

чающихся, межличностных отноше-

ний, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и соци-

альных групп; 

4) формирование основ правосознания 

для соотнесения собственного поведе-



6 

 

ния и поступков других людей с нрав-

ственными ценностями и нормами по-

ведения, установленными законода-

тельством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости за-

щищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реа-

лизовывать основные социальные ро-

ли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с соци-

ально значимой информацией, ее ос-

мысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оцен-

ки социальным событиям и процес-

сам; 

6) развитие социального кругозора и 

формирование познавательного инте-

реса к изучению общественных дис-

циплин. 

требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного 

предмета "Обществознание" должны 

отражать: 

1) сформированность знаний об обще-

стве как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным ап-

паратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять при-

чинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений 

об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового со-

общества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о 

методах познания социальных явле-

ний и процессов; 

6) владение умениями применять по-

лученные знания в повседневной жиз-

ни, прогнозировать последствия при-

нимаемых решений; 

7) сформированность навыков оцени-

вания социальной информации, уме-

ний поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяс-

нения и оценки разнообразных явле-

ний и процессов общественного раз-
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вития. 

Формирование личностных результа-

тов освоения основной образователь-

ной программы на уроках обществоз-

нания - воспитание российской граж-

данской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и на-

стоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия на-

родов России и человечества; усвое-

ние гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей мно-

гонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной и готов-

ности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе форми-

рования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в соци-

ально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоз-

зрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

4) формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и на-

родов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и дос-

тигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные со-
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общества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических 

особенностей; развитие морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе лично-

стного выбора, формирование нравст-

венных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

формирование основ экологической 

культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельно-

сти в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение художественного на-

следия народов России и мира, твор-

ческой деятельности эстетического 

характера и др. 
Формирование метапредметных ре-

зультатов освоения основной образо-

вательной программы на уроках об-

ществознания - умение самостоятель-

но определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятель-

ности; 

2) умение самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуще-

ствлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в 
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соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собст-

венные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельно-

сти; 

6) умение определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и 

познавательных задач и др. 

Тема 2. Проектирование  процесса  

достижения личностных, предметных 

и метапредметных результатов в обу-

чении обществознанию на примере 

содержательных линий курса «Обще-

ствознание». 

4 Содержание школьного обществознания. Тема 1. Моделирование содержания  

обществоведческого образования. 

Тема 2.Понятие как основная струк-

турная единица обществоведческих 

знаний. Специфика работы  с поня-

тиями содержательных линий курса 

«Обществознание». 

Тема 3. Реализация принципа интегра-

ции в обучении обществознанию. Рас-

смотрение вопроса о роли принципа 

интеграции в контексте подготовки к 

ГИА по обществознанию, на примере 

содержательных линий курса «Обще-

ствознание». 

5 Методы и методические приемы обучения 

обществознанию 

Тема 1. Методы и приемы обучению 

обществознанию. 

Тема 2. Формы обучения обществоз-

нанию  

Тема 3.Формы уроков обществозна-

нию. Современные требования к уроку 

обществознания. 

Тема 4.Подготовка  учителя к уроку 
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обществознания  

6 Специфика изучения содержательных линий 

курса «Обществознание» 

Тема 1. Общая характеристика средств 

обучения обществознанию на примере 

содержательной линии «Социальная 

сфера».  

Тема 2. Наглядные средства обучения  

на примере содержательной линии 

«Экономика» 

Тема 3. Виды текстов в обучении об-

ществознанию. Смысловое чтение. 

Тема 4. Электронные образовательные 

ресурсы в обучении обществознанию. 

Тема 5. УМК по обществознанию. 

Представление различных содержа-

тельных линий в УМК разных автор-

ских коллективов. 

Анализ линеек учебников по предме-

ту, включенных в федеральный пере-

чень учебников, утвержденного прика-

зом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№ 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников…» (с изменениями 

и дополнениями): 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 

Ю., Матвеева А. И. и др. АО «Про-

свещение»; Котовой О. А., Лисковой 

Т. Е. АО «Просвещение»; Кудиной М. 

В., Рыбаковой М. В., Пушкаревой Г. 

В. и др. ООО «Русское слово – учеб-

ник»; Никитина А. Ф., Грибановой Г. 

И., Скоробогатько А. В., Мартьянова 

Д. С. ООО «ДРОФА»; Гринберг Р. С., 

Королевой Г. Э., Соболевой О. Б., Цы-

плаковой О. Г. ООО «ВЕНТАНА – 

ГРАФ»; Гаман-Голутвиной О. В., 

Ковлер А. И., Пономаревой Е. Г и др. 

ООО «ВЕНТАНА – ГРАФ»; Кравчен-

ко А. И., Хасбулатова Р. И., Агафоно-

ва С. В. ООО «ДРОФА»; Кравченко А. 

И., Акчурина Т. Ф., Агафонова С. В. 

ООО «ДРОФА». Анализируются такие 

аспекты как наличие в учебнике ос-

новного и дополнительного текста; 

включение в учебник иллюстра-

тивного материала, соответствую-

щего содержанию курса и возрасту 

учащихся (фотографии, диаграммы, 

графики, таблицы, схемы); обеспече-

ние иллюстраций вопросами и за-

даниями различного уровня слож-

ности, нацеленными на формирова-
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ние творческого мышления школь-

ников; 

обеспеченность учебника аппаратом 

организации усвоения, способст-

вующим формированию личност-

ных, предметных и метапредметных 

результатов освоения образователь-

ной программы: 

дифференцированная система во-

просов и заданий к параграфам, гла-

вам, разделам (репродуктивные, 

преобразующие, творческие); их по-

степенное усложнение; обобщение 

по главам и разделам; таблицы; сло-

варь терминов; список литературы 

по главам; 

Отбор и раскрытие содержания со-

циальных норм, что позволит фор-

мировать оценочные суждения 

школьников, будет способствовать 

воспитанию личностных качеств 

учащихся и т.д. 

7 Реализация технологического и компетент-

ностного подходов к изучению содержатель-

ных линий курса  «Обществознание». Ана-

лиз современных цифровых образователь-

ных ресурсов, используемых при изучении 

обществознания 

Тема 1. Педагогические  технологии и 

компетентностный подход в обучении 

обществознанию. 

Тема 2. Технология развития функ-

циональной грамотности средствами 

обществознания на ступени основного 

общего и среднего общего образова-

ния 

Тема 3. Технология проблемного обу-

чения в обществоведческом образова-

нии. 

Тема 4. Диалоговые технологии обу-

чении обществознанию. Использова-

ние технологии дебаты. 

Тема 5. Информационно-

коммуникационные технологии в обу-

чении обществознанию. Могут быть 

использованы следующие информаци-

онные справочные системы: 

− Портал Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru.  

− Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru. 

− Федеральный портал 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 
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http://www.ict.edu.ru 

− Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) http://school-
collection.edu.ru. 

− Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») http://window.edu.ru. 

− Каталог учебников, 

оборудования, электронных ресурсов 

http://ndce.edu.ru. 

− Российская государственная 

библиотека http://www.rsl.ru 

− Государственная публичная 

историческая библиотека 

http://www.shpl.ru 
Национальная Электронная Библиоте-

ка (нэб.рф) 

8 Учитель обществознания Тема 1. Требования к учителю обще-

ствознания в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО и ФГОС СОО и 

профессиональным стандартом «Педа-

гог» 

Тема 2. Организация внеурочной дея-

тельности учителя обществознания в в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, а так же феде-

ральным законом "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об обра-

зовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" 

от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

Тема 3. Организация проектной и на-

учно-исследовательской деятельности 

школьников в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО и ФГОС СОО 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы лек-

ционного и семинарского типа представлены в таблице 6.1 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
- традиционные формы (подготовка к семинарским (практическим) занятиям, в 

том числе подготовка докладов), экзамену и зачета)) и  нетрадиционные: 

написание эссе, 

 задания по работе с документами, текстом, составлению технологических карт, 

составление разноуровневых диагностических  заданий,  

составление планов-конспектов учебных занятий по обществознанию, 

             разработка фрагментов учебных занятий,  

             выполнение проектных заданий,  

             подготовка докладов, 
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             подготовка аннотаций. 

 

 

Примерная тематика докладов:  

 

1. Цели учебного курса «Обществознание», его структура, особенности содержания. 

2. Стратегия развития обществоведческого образования на современном этапе. 

3. История развития обществоведческого образования в ХХ веке. 

4. Современный учебно-методический комплект по обществознанию. 

5.  Работа с документами в процессе изучения обществознания. 

6.  Методика формирования основных понятий, теоретических положений при изучении 

курса «Обществознание». 

7. Приемы активизации познавательной деятельности учащихся при изучении общест-

вознания. 

8.  Реализация компетентностного подхода в преподавании обществознания. 

9.  Аудиовизуальные технологии  в обучении   обществознания. 

10. Внеурочная работа по обществознанию. 

11. Кабинет обществознания в школе. 

12. Изучение нового материала на уроке обществознания: методические требования.  

13. Формирование у учащихся  умений написания эссе, тезисов, статей в процессе изу-

чения обществознания. 

14.  Интернет-ориентированные и информационные технологии в преподавании обще-

ствознания.  

15.  Организация межпредметных связей в преподавании обществознания в 5-9 классах. 

16.  Элективные курсы по обществознанию.  

17.  Интегративные и модульные курсы обществознания.  

18.  Обществоведческая подготовка в профильных классах. 

19.  Философия (культура, право, политика, экономика, религия и др.) в системе 

обществоведческого знания. 

20.  Гражданско-правовое образование в школе.  

21.  Использование технологий разноуровневого и развивающего обучения на уроках 

обществознания. 

22.  Современные технологии обучения обществознанию в современной школе. 

23. Наглядные средства в процессе преподавания дисциплины «Обществознание». 

24.  Системно-деятельный подход в обучении обществознанию. 

25. Методика изучения экономических понятий (политических, социологических) 

общества в курсе «Обществознания». 

26. Технологии проблемного обучения и «обучения в сотрудничестве» в процессе  

обществоведческой подготовки. 

27. Групповые технологии на уроках обществознания (организация диспутов, дискуссий, 

конференций и т.д.). 

28. Ролевые игры в обществоведческой подготовке. 

 

Темы эссе:  
В чем основы моего мировоззрения?  

Кода “Я – личность” спорит с “Я-педагог” ?  

Моя гражданская позиция и современное обществознание. 

Роль обществоведческого образования в современной школе. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
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ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-

ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-

нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-

ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-

ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-

телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

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

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

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

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-

боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-

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

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-

стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-

граммы.  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

1. Обществоведческое образование в условиях введения ФГОС общего образо-

вания [Текст] : учеб.-метод. пособие по методике обучения обществознанию / МОиН РФ, 

ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы ; сост. О. А. Шамигулова. - Уфа : Мир печати, 2016 

2. Шкарлупина, Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществозна-

ния : учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 387 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2571-2; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239 

3. Диагностика и оценка учебных достижений по обществознанию [Текст] : учеб.-

метод. пособие по обществознанию / МОиН РФ, ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмул-

лы ; сост. О. А. Шамигулова. - Уфа : Мир печати, 2016 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), про-

грамма подготовки презентаций, графический редактор. 

 

 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  

1. http://www.fipi.ru/ 

2. https://fioco.ru 
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3. https://resh.edu.ru 

4. https://edu.bashkortostan.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного  и семинарского типа используются специ-

альные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обу-

чения – мультимедийной проекционной техникой.   

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-

щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-

ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-

тельной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-

формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-

ный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-

та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «Методика обучения обществознанию» призвана обеспечить подготовку 

бакалавров к выполнению основных видов профессиональной деятельности учителя 

обществознания,  решению типовых профессиональных задач  в преподавании учебного 

предмета «Обществознание». Особенностью преподавания данной дисциплины  являются 

практикоориентированные учебные занятия, сопряженность с педагогической практикой 

и возможность организации выездных практических занятий на базе школ филиалов 

кафедры. 

Основными видами аудиторных занятий со студентами являются лекции и занятия-

практикумы. Методика построения лекции предполагает использование различного рода 

структурно-логических схем, которые придают лекции четкость, конкретность, краткость 

во введении понятийного аппарата, применение современных компьютерных технологий. 

Формы лекции могут варьироваться. Целесообразно использовать элементы лекции-

диалога, лекции обозрения.   

Практикум - форма учебных занятий, где на основе  полученных знаний и сформиро-

ванных умений студенты решают познавательные задачи, представляют результаты своей 

творческой деятельности в организации освоения  обществоведческих знаний  школьни-

ками, решают предлагаемые ситуационные задачи. . Практикумы по решению познава-

тельных задач предусмотрены для актуального повторения, систематизации и практиче-

ского применения  знаний и умений. Задания для практических занятий предполагают 

проведение сравнительного анализа существующих программ и учебников по обществоз-
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нанию; моделирование различных типов учебных занятий; разработку КИМов; подбор 

методов и приемов работы по освоению школьниками обществоведческих понятий и тер-

минов; анализ и моделирование учебных ситуаций, направленных на овладение школьни-

ками познавательными, информационно-коммуникативными, социально-ценностными 

компетенциями на основе обществоведческих знаний.  

 Основными технологиями  изучения курса являются диалоговые, проектные,  

игровые, технологии моделирования, формирования критического мышления.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-

дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-

но-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 

для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля представлены учебно-практическими 

заданиями, предполагающими как устную так и письменную форму их применения, а 

также проектными заданиями: 

№ 

п

/п 

Примерное название-

дисциплины модуля 

Типовые контрольные 

задания или иные ма-

териалы, необходимые 

для оценки знаний, 

умений, навыков и 

(или) опыта деятельно-

сти 

Перечень компетен-

ций 

1 Методика преподавания 

обществознания 

Моделирование педаго-

гических ситуаций  

Проектирование техно-

логической карты урока 

  

ОПК-3. Способен ор-

ганизовывать совмест-

ную и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями, в соответст-

вии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

Методическая разработка 

внеклассного мероприя-

тия 

 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

Анализ урока 

Моделирование педаго-

гических ситуаций 

 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректиро-
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вать трудности в обу-

чении 

Анализ урока 

Проектирование техно-

логической карты_урока 

Моделирование педаго-

гических ситуаций 

 

 

ПК-3. Способен фор-

мировать развиваю-

щую образовательную 

среду для достижения 

личностных, предмет-

ных и метапредметных 

результатов обучения 

средствами препода-

ваемых учебных пред-

метов 

 

Темы для выполнения проектов студенты могут предложить самостоятельно с уче-

том современных проблем в методике обучения обществознанию  в учреждениях общего 

образования.  

Примерные темы проектных заданий:  

– разработка комплекса заданий с применением элементов технологии формирования 

критического мышления при изучении социально-правовых проблем в курсе обществоз-

нания, организации ученических исследований (проектов); 

 – разработка технологии формирования ценностных ориентаций учащихся при изучении 

обществознания 

Параметры оценки проектов  

1. Актуальность темы проектирования.  

2. Научное обоснование проекта.  

3. Целостность структуры и полнота описания содержания проекта  

4. Новизна проекта и его практическая значимость проекта  

5. Защита проекта  

6. Оформление проекта  

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации представ-

лены в виде вопросов для устного опроса, практических заданий (включая тестовые 

задания) и защиты методического портфолио: 

(Экзамен) 

 

1. Примерный перечень вопросов к экзамену. 

Теоретическая часть. 

1. Структура содержания предмета «Обществознание».  

2.Примерная основная общеобразовательная программа по обществознанию, ее на-

значение и характеристика.  

3. Требования к освоению базового уровня изучения обществознания в школе. Осо-

бенности изучения разделов «Экономика» и «Право» в курсе обществознания. 

4.Типы учебных занятий по обществознанию. Современные требования к уроку об-

ществознания. 

5.Нетрадиционные формы учебных занятий по обществознанию. Актуализация вос-

питательного потенциала курса обществознания на данных занятиях. 

6.Основные требования к современному уроку обществознания. Алгоритм анализа 

урока. 

7.Современные технологии обучения обществознанию. Общая характеристика.  
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8. Методическое обеспечение курса. Анализ современного состояния УМК по обще-

ствознанию. 

9. Методические приемы работы с текстами на уроках обществознания. Смысловое 

чтение. 

10. Анализ современных цифровых образовательных ресурсов, используемых при 

изучении обществознания. Возможности и риски их использования.  

11. Цели изучения обществознания в средней школе (базовый уровень среднего 

(полного) общего образования).  

Практическая часть 

12. Спроектируйте систему заданий для учащихся с использованием современных 

цифровых образовательных ресурсов, используемых при изучении обществознания. 

13. Сформулировать цели изучения обществознания в основной школе. Сформули-

руйте цели урока «Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Во-

енные конфликты. Терроризм». 

14. Спроектировать систему дифференцированных заданий по обществознанию, 

ориентированных на три уровня познавательной деятельности учащихся.  

15. Разработать технологическую карту урока по обществознанию (тема на выбор 

студента). 

16. Организовать самостоятельную работу учащихся с предложенным текстом. Со-

ставить таблицу. 

17. Дать характеристику видам, формам и приемам проверки личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов учащихся в обучении обществознанию. 

18. Разработать технологическую карту лабораторного занятия по обществознанию 

(тема на выбор студента). 

19. Анализ современного УМК по обществознанию. 

20. Формы организации внеурочной работы. Общая характеристика 

21. Анализ методической разработки урока по обществознанию. 

22. Спланируйте тему «Социальные отношения» (14 ч) по принципу блочного изу-

чения. 

 

Типовые задания для практической части экзамена. 

 

Проектирование технологической карты урока 

Анализ урока 

Разработка системы дифференцированных заданий по обществознанию 

 

Содержание методического портфолио:  

1. Аннотированная библиография: альтернативные учебные программы. учебники по 

обществоведческим дисциплинам, публикации по использованию инновационных 

технологий в изучении социально-правовых дисциплин  

2. Тематика исследовательских проектов, направленных на воспитание и духовно-

нравственное развитие обучающих 

3. Технологическая карта урока по темам школьного курса (с использованием раз-

личных технологий (2 на выбор)) 

4. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

5. Инструментарий для оценивания результатов освоения школьниками содержания 

курса «Обществознание» (на примере одного из разделов) 

Критерии оценивания заданий: 
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Вид оценочных средств: Составление схемы – кластера  по теме 

Критерии оценивания: 

Качество и полнота включенной информации 1 балл 

Грамотное выделение и отражение важнейших позиций 1 балл 

Логичность структуры  1 балл 

Терминологическая четкость, научность  1 балл 

Подкрепление необходимыми комментариями, примерами и пояс-

няющими цитатами, ссылками или выдержками из документов 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

Вид оценочных средств: Разработка технологических карт уроков/фрагментов уроков 

Критерии оценивания: 

Структуризация урока 1 балл 

Корректность планируемых результатов 1 балл 

Корректность выбранных методов, приемов, средств и технологий 

урока 

1 балл 

Методическая грамотность 2  балла 

Максимальный балл 5 баллов 

Вид оценочных средств: Составление и разработка диагностических  заданий 

Критерии оценивания: 

Корректность содержания 1 балл 

Наличие личностного отношения к материалу. Рефлексивный отзыв 1 балл 

Обеспечение деятельностного подхода 1 балл 

Соответствие проверяемым образовательным результатам 1 балл 

Корректность критериев оценивания 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

Вид оценочных средств: Задания на критериальную проверку, интерпретация результа-

тов, их анализ.   

Критерии оценивания: 

Корректность проведения 2 балла 
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Корректная интерпретация результатов 1 балл 

Полнота выводов 1 балл 

Графическое  предоставление информации по результатам исследова-

ния 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

Вид оценочных средств: Защита проектов 

Критерии оценивания: 

Методическое обоснование темы проекта 1 

Полнота объяснения процедуры и  результатов выполнения задания  1 

Методическая грамотность 1 

Корректность использования теоретических понятий из курса мето-

дики обучения обществознанию 

1 

Оформление проекта 1 

Максимальный балл 5 баллов 

Вид оценочных средств: Подготовка доклада (сообщения) 

Критерии оценивания: 

Полнота раскрытия темы  1 

Владение содержанием используемых источников 1 

Корректные ответы на вопросы по реме доклада (сообщения) 1 

Корректность использования теоретических понятий из курса мето-

дики обучения обществознанию 

1 

Четкость изложения 1 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Вид оценочных средств: Методическое портфолио 

Критерии оценивания: 

Правильность выполнения каждого задания  2 

Полнота объяснения процедуры и  результатов выполнения задания  1 

Методическая грамотность 1 

Корректность использования теоретических понятий из курса мето-

дики обучения обществознанию 

1 

Максимальный балл 5 баллов 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания. 

 

Код и на-

именова-

ние компе-

тенции и 

для ОП 

ВО, инди-

каторы 

достиже-

ния компе-

тенции  

(ИДК) 

Шкала оценивания 

 

 

«отлично» 

СПОСОБЕН: 

Организовы-

вать совмест-

ную и индиви-

дуальную 

учебную и 

воспитатель-

ную деятель-

ность обу-

чающихся, в 

том числе с 

особыми обра-

зовательными 

потребностя-

ми, в соответ-

ствии с требо-

ваниями феде-

ральных госу-

дарственных 

образователь-

ных стандар-

тов; осуществ-

лять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе ба-

зовых нацио-

нальных цен-

ностей; осуще-

ствлять кон-

троль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректиро-

вать трудности 

в обучении; 

формировать 

развивающую 

образователь-

«хорошо» 

ИСПЫТЫВА-

ЕТ НЕКОТО-

РЫЕ ТРУД-

НОСТИ ПРИ: 

Организации 

совместной и 

индивидуаль-

ной учебную и 

воспитатель-

ную деятель-

ность обу-

чающихся, в 

том числе с 

особыми обра-

зовательными 

потребностя-

ми, в соответ-

ствии с требо-

ваниями феде-

ральных госу-

дарственных 

образователь-

ных стандар-

тов; осуществ-

лении духов-

но-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе ба-

зовых нацио-

нальных цен-

ностей; осуще-

ствлении кон-

троля и оценки 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявления и 

корректировки 

трудностей в 

обучении; 

«удовлетвори-

тельно» 

ИСПЫТЫВАЕТ 

СЕРЬЕЗНЫЕ 

ТРУДНОСТИ 

ПРИ: 

Организации со-

вместной и инди-

видуальной учеб-

ную и воспита-

тельную деятель-

ность обучающих-

ся, в том числе с 

особыми образо-

вательными по-

требностями, в 

соответствии с 

требованиями фе-

деральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов; осуществ-

лении духовно-

нравственное вос-

питание обучаю-

щихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценно-

стей; осуществле-

нии контроля и 

оценки формиро-

вания результатов 

образования обу-

чающихся, выяв-

ления и корректи-

ровки трудностей 

в обучении; фор-

мировании разви-

вающей образова-

тельной среды для 

достижения лич-

ностных, пред-

метных и мета-

предметных ре-

«неудовлетвори-

тельно» 

НЕСПОСОБЕН: Ор-

ганизовывать со-

вместную и индиви-

дуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обу-

чающихся, в том 

числе с особыми об-

разовательными по-

требностями, в со-

ответствии с требо-

ваниями федераль-

ных государствен-

ных образователь-

ных стандартов; 

осуществлять ду-

ховно-нравственное 

воспитание обу-

чающихся на основе 

базовых националь-

ных ценностей; 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образова-

ния обучающихся, 

выявлять и коррек-

тировать трудности 

в обучении; форми-

ровать развиваю-

щую образователь-

ную среду для дос-

тижения личност-

ных, предметных и 

метапредметных ре-

зультатов обучения 

средствами препо-

даваемых учебных 

предметов 
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ную среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

средствами 

преподавае-

мых учебных 

предметов 

формировании 

развивающей 

образователь-

ной среды для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

средствами 

преподавае-

мых учебных 

предметов 

зультатов обуче-

ния средствами 

преподаваемых 

учебных предме-

тов 

 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дис-

циплину и представлены в пособии: Шамигулова О.А. Диагностика и оценка учебных 

достижений по обществознанию [Текст]: учеб.-метод. пособие по обществознанию / МО-

иН РФ, ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы ; сост. О. А. Шамигулова. - Уфа : Мир печати, 

2016 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся:  

Уровни Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки выде-

ления уровня (этапы фор-

мирования компетенции, 

критерии оценки сформи-

рованности) 

Пятибалльная 

шкала (акаде-

мическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, ре-

шать задачи теоретиче-

ского или прикладного 

характера на основе изу-

ченных методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 91-100 

Базовый Применение 

занаий и уме-

ний в более 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей сте-

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анали-

зировать и грамотно ис-

пользовать информацию 

из самостоятельно най-

денных теоретических ис-

точников и иллюстриро-

вать ими теоретические 

Хорошо 

 

71-90 
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пенью само-

стоятельности 

и инициативы 

положения или обосновы-

вать практику примене-

ния.  

Удовлетвори-

тельный 

(достаточный)  

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

Изложение в пределах за-

дач курса теоретически и 

практически контроли-

руемого материала  

Удовлетвори-

тельно  

51-70 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительно-

го уровня 

Неудовлетво-

рительно 

 

50 и менее 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-

меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-

фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-

зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-

ные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей про-

граммы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

. 

 

Разработчики: 

к.п.н., доцент кафедры обществознания, права и социального управления О.А. Ша-

мигулова 

 

Эксперты: 

Внешний: 

Абдрафикова Л.В., учитель обществознания МБОУ СОШ №27 Советского района 

ГО г.Уфы, координатор филиала кафедры 

Внутренний: 

Скалина А.Н., к.полит.наук, доцент кафедры обществознания, права и социального 

управления 
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1. Целью дисциплины является: 

Формирование общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Средства оценивания результатов обучения обществознанию» относится 

к части формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины 

(модуля).  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

Способы осуществления контроля и оценки формирования результатов образования 

обучающихся, выявления и корректировки трудности в обучении 

 Уметь: 

разрабатывать различные  способы осуществления контроля и оценки формирования 

результатов образования обучающихся, выявления и корректировки трудности в обучении 

 Владеть: 
Использует творческий подход при осуществлении контроля и оценки формирования 

результатов образования обучающихся, выявления и корректировки трудности в обучении  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологии

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Нормативно-

правовые и 

организационно- 

методические 

основы оценки 

Понятия «образовательные результаты», «оценка 

качества образования». Цели, задачи, объект и предмет оценки 

в контексте требований ФГОС общего образования. Отличие 

промежуточной и итоговой аттестации. 

         Формы государственной итоговой аттестации, порядок 
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качества 

обществоведческого 

образования 

проведения аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования. 

Требования к результатам освоения содержания учебных 

программ по предметам  на ступени основного и среднего 

общего образования. Оценка качества образования в контексте 

реализации системно-деятельностного подхода.  

Независимая оценка качества образования. Национальная 

система оценки качества образования: ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, 

международные исследования качества образования и НСУР 

2 Контрольно-

измерительные 

материалы: их 

структура и 

содержание 

Понятие «КИМ», структура и содержание КИМов. Требования 

к составлению. Модели ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Типы заданий с 

учетом предметного содержания.  

Требования к оцениванию экзаменационных работ 

обучающихся с развернутым ответом. Особенности 

подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ по предмету. 

Стандартизированные и нестандартизированные формы 

контроля и оценки качества освоения предметного содержания 

на ступени основного и среднего общего образования. 

Индивидуальные проекты как форма оценки учебных 

достижений школьника. Критерии оценки проекта. 

 

 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Цели, задачи, объект и предмет оценки в контексте требований ФГОС общего 

образования. 

Тема 2.  Национальная система оценки качества образования: ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, 

международные исследования качества образования и НСУР 

Тема 3. Контрольно-измерительные материалы: их структура и содержание 

Тема 4. Стандартизированные и нестандартизированные формы контроля и оценки качества 

освоения предметного содержания на ступени основного и среднего общего образования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Требования к результатам освоения содержания учебных программ по 

предметам  на ступени основного и среднего общего образования. 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Иерархия образовательных результатов. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

3. Анализ предметных результатов. 

 

Тема 2. ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, международные исследования качества образования и 

НСУР как элементы независимой оценки качества обществоведческого образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ моделей ОГЭ и ЕГЭ 

2. Анализ модели ВПР 

3. Анализ диагностических материалов международных исследований гражданского 

образования 
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4. Понятие «функциональная грамотность» 

 

Тема 3. Особенности проверки достижения результатов обществоведческого образования 

с помощью контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие критериального оценивания. 

2. Оценивание некоторых видов заданий с развернутым ответом (практикум) 

Тема 4. Индивидуальные проекты как форма оценки учебных достижений школьника. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Проектные задания как вид контрольно-измерительных материалов.  

2. Критерии оценки проекта. 

3. Разработка и оценивание проектных заданий (практикум) 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

СРС являются необходимым компонентом в организации освоения студентами данной 

учебной дисциплины, носят обязательный внеаудиторный характер.  Главная ее цель – 

сформировать профессиональную компетентность в области оценки качества 

обществоведческого образования.  

Формы самостоятельной работы по дисциплине «Оценка качества обществоведческого 

образования» предусмотрены больше  нетрадиционные, как правило, практические домашние 

задания (анализ нормативной базы, демонстрационных вариантов КИМов по предметам для 

оценки результатов основного и среднего общего образования, составление КИМов, проверка 

макетов экзаменационных работ (часть 2)). 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы и отдельной дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 

и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

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

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 

со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Литература:  

1.Гордиенко, О. В. Современные средства оценивания результатов обучения: учебник 

для академического бакалавриата / О. В. Гордиенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
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Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

06396-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/sovremennye-sredstva-ocenivaniya-rezultatov-obucheniya-438064 

2.Гордиенко, О. В. Современные средства оценивания результатов обучения. 

Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / О. В. Гордиенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 115 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-07128-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/sovremennye-sredstva-ocenivaniya-rezultatov-obucheniya-praktikum-

438063 

3.Самылкина, Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения / 

Н.Н. Самылкина. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 175 с. - 

(Педагогическое образование). - ISBN 978-5-9963-2543-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109042 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый 

редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена - 

http://www.еgе.edu.ru  

Портал федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ru  

Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

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

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми.  
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Дисциплина «Оценка качества обществоведческого образования»  призвана обеспечить

подготовку к выполнению основных видов профессиональной деятельности педагога, 

решению типовых задач  в организации учебного процесса, в частности оценки качества 

обществоведческого образования.

Основными видами аудиторных занятий со студентами являются лекции, и занятия-

практикумы.

 Практикум - форма учебных занятий, где на основе  полученных знаний и 

сформированных умений студенты выполняют задания по разработке КИМ и оцениванию 

некоторых видов заданий. Практикумы предусмотрены в конце тематического раздела как 

способ актуального повторения, систематизации и практического применения  знаний и 

умений.

 Практикумы предполагают обсуждение разработанных КИМов.

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета. Инструкции для работы в системе дистанционного обу-

чения размещены на сайте и адресованы как преподавателям, так и студентам

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

виде вопросов, практических заданий, в том числе в тестовой форме.  

Примерные вопросы: 

1. Понятия «образовательные результаты», «оценка качества образования». 2. Цели, 

задачи, объект и предмет оценки в контексте требований ФГОС общего образования. 

3.Требования к результатам освоения содержания учебных программ по предметам  на 

ступени основного и среднего общего образования.  

4. Оценка качества образования в контексте реализации системно-деятельностного подхода.  

5. Независимая оценка качества образования.  

6. Национальная система оценки качества образования: ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, 

международные исследования качества образования и НСУР 

7. Понятие «КИМ», структура и содержание КИМов.  

8. Модели ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Типы заданий с учетом предметного содержания.  

9. Требования к оцениванию экзаменационных работ обучающихся с развернутым ответом.  

10. Стандартизированные и нестандартизированные формы контроля и оценки качества 

освоения предметного содержания на ступени основного и среднего общего образования. 

11. Индивидуальные проекты как форма оценки учебных достижений школьника.  

Критерии оценивания устного ответа: 

- Владение основными понятиями по проблеме (отсутствие ошибок) 

- Корректность объяснения сути вопроса 

- Перечисление основных нормативно-правовых источников по проблеме 

 

Примерные практические задания  

 

1. Разработать комплект КИМ для промежуточной аттестации по одной из тем курса. 

2. Проверить и оценить в соответствии с критериями ответы учащихся.   
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Примерные практические задания в тестовой форме с развернутым ответом 

1. На рисунке представлены проценты выполнения заданий всероссийской проверочной 

работы учениками 8 «А» и  8«Б» классов одной из школ.  

 

 

 

 

 

 

Проведите сравнительный анализ полученных результатов и сделайте выводы:  

1) о качестве подготовки обучающихся в этих классах по предмету «Обществознание»;  

2) какие умения не сформированы или сформированы в наименьшей степени у 

обучающихся обоих классов.  

3) Для любого одного из этих умений сформулируйте краткие методические 

рекомендации по их формированию, указав возможные формы, методы, приемы и (или) 

технологии организации обучения 

 

2. Оцените сочинение обучающегося 10 класса по предложенным критериям. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой 

автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите рассуждения 

и выводы, используя обществоведческие знания (соответствующие понятия, теоретические 

положения). 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических 

положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух социальных фактов/примеров из 

различных источников: общественной жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного 

социального опыта (включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), 

из различных учебных предметов. 
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Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и 

подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, рассуждение или 

вывод / быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть 

однотипными (не должны дублировать друг друга). 

 

Сочинение обучающегося 

 

 

 

 
 

№ Критерии оценивания сочинения Баллы 

29.1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 

основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, 

1 
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и/или в контексте высказывания сформулированы один или несколько 

тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни 

один тезис не сформулирован. 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла 

высказывания / произведена подмена смысла высказывания 

рассуждениями общего характера («домашней заготовкой»), не 

отражающими специфики предложенного высказывания. 

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 

перефразированием приведённого высказывания / последовательным 

объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла 

высказывания в целом 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-

ых) понятия(-ий), наличие и корректность теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические положения не 

представлены.  

ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых)  

понятия(-ий) / теоретических положениях допущены отдельные неточности, 

не искажающие научного смысла этих понятий, теоретических положений 

1 

 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла, в том числе, если теоретическое содержание мини-сочинения 

отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, 

теоретические положения не приведены или не связаны с основной 

идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания 

0 

 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 

баллов 

29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие  и корректность 

рассуждений, выводов 

1 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на 

корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические 

положения приведены связанные между собой последовательные и 

непротиворечивые рассуждения, на основе которых сформулирован 

обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания вывод  

1 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера 

без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, 

развёрнуто сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих 

2 
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иллюстрируемую идею/тезис / положение/рассуждение/вывод и не 

дублирующих друг друга по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный 

факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод. 

Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто 

сформулированные факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/ рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении 

идеей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом. 

ИЛИ  Приведены два примера из источников разных типов, дублирующие друг 

друга по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении 

идеей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указание по оцениванию: 

В качестве источников могут использоваться факты общественной жизни (в том числе 

по сообщениям СМИ), личного социального опыта (включая в том числе прочитанные 

книги, просмотренные кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, 

географии и др.). 

 

1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в качестве примеров из 

различных источников 

 

2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к 

существенному искажению сути высказывания или свидетельствующие о непонимании 

используемого исторического, литературного, географического и (или) другого 

материала, не засчитываются при оценивании 

Максимальный балл 6 

 

 

Ответ: 29.1 29.2 29.3 29.4 Итог 

      

 

Ключ: 29.1 29.2 29.3 29.4 Итог 

 1 1 0 0 2 

 

 

Критерии: 

 

Количество баллов балл уровень 

Без расхождений 4 высокий 

Расхождения с итоговым в 

1 балл 

3 средний 

Расхождения с итоговым 0 низкий 
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более 1 

 

 

 

 

 

Уровень сформированности конкретного умения, а также компетенции (обобщенное умение) 

студентов оценивается по следующим критериям: 

- опора на теоретические знания и правовую базу при выполнении задания; 

- способность продемонстрировать самостоятельность выполнения задания; 

-  отсутствие теоретических ошибок. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато Отсутствие признаков удовлетворительного  неудовлетв Менее 50  
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чный  уровня  орительно 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

 

Разработчики: 

к.п.н., доцент кафедры обществознания, права и социального управления О.А. 

Шамигулова 

 

Эксперты: 

Внешний: 

Абдрафикова Л.В., учитель обществознания МБОУ СОШ №27 Советского района ГО 

г.Уфы, координатор филиала кафедры 

Внутренний: 

Скалина А.Н., к.полит.наук, доцент кафедры обществознания, права и социального 

управления 
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Б1.О.06.03(К) ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ "МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ" 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «История и обществознание» 

 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Целью экзамена по модулю является  

выявление уровня сформированности компетенции: 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде;  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

 Показателями сформированности являются следующие индикаторы: 

УК-1.1. Демонстрирует владение методами системного анализа, способы обоснования 

решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи; 

УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных поставленной 

задаче; 

УК-2.1.Демонстрирует владение основами правовых и экономических знаний 

УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих 

ее достижение; 

УК-2.3. Использует оптимальные способы  для решения определенного круга задач, 

учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения; 

УК-3.1. Демонстрирует знание различных стратегий социального взаимодействия; 

УК-3.2. Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели; 

ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания для проектирования 

педагогической деятельности; 

ОПК.8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности; 

ОПК.8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей 

педагогической деятельности; 

 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом и 

составляет 1 зачетную единицу. 

 

3. Место экзамена в структуре основной образовательной программы: 
Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по модулю  

«Обществознание». Данный модуль относится к Блоку 1 учебного плана основной 

образовательной программы по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), к части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 
4. Перечень планируемых результатов освоения модуля:  

 В результате освоения модуля студент должен: 
 Знать:  

 

Уметь: 

 Владеть: 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 



процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий.

 
6. Содержание экзамена по модулю  
Дидактические единицы 

1.  Теоретические методические основы обучения обществознанию. 

2. Технологии обучения обществознанию. 

3. Организация и управление процессом обучения английскому языку.  

Формой промежуточного контроля знаний и выявления уровня сформированности 

универсальной и общепрофессиональной  компетенций в результате освоения дисциплин 

модуля является экзамен, который проводится в письменной и устной форме. 

В программу экзамена входят два блока заданий. Экзамен состоит из письменной и 

устной части. Письменная часть экзамена предполагает написание теста по указанным 

параметрам. Устная часть экзамена состоит из двух частей: теоретической и 

практической. В теоретической части студент отвечает на вопрос по билету, в 

практической части демонстрирует владения технологиями формирования навыков. 

 

Структура билета 
1. Теоретический вопрос. 

2. Практическое задание. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Литература 

    
1.  Административное право России : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией 

А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07392-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/433450  

2. Административное право : учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / А. В. Зубач [и др.] ; под общей редакцией А. В. Зубача. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 530 с. — (Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-09785-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/428567  

3. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая и особенная части : учебник 

для прикладного бакалавриата / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; 

ответственный редактор В. Б. Боровиков. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2016. — 532 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-6861-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/389825. 

4.  Братановский, С.Н. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник: [16+] / С.Н. Братановский, О.Г. Остапец; под общ. ред. С.Н. 

Братановского. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим 



доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 

Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 4-е изд., изм. и 

доп. – Москва: Статут, 2017. – 624 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606 
5. Васильев, А. В. Теория права и государства : учебник / А. В. Васильев. 

— 7-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 441 с. — ISBN 978-5-89349-

764-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/91591 
6. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Учебник / А.И. Гомола. – М.: Академия, 2014. 
7. Гукасьян, Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное 

пособие / Г.М. Гукасьян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 c. 

8. Иванов, Н. Г.  Уголовное право. Общая часть : учебник для 

академического бакалавриата / Н. Г. Иванов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 559 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-4072-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/393803. 

9. Иванов, Н. Г.  Уголовное право. Особенная часть : учебник для 

академического бакалавриата / Н. Г. Иванов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. — 643 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-4747-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/406662. 
10. Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Особенная часть в 2 т : учебник для 

академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 691 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5946-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/387241. 
11. Куликов Л.М. Основы экономической теории (СПО). Учебное пособие.- М.: 

Кнорус, 2015 

12. Мигачев, Ю. И.  Административное право Российской Федерации : 

учебник для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, 

С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 456 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08218-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/424429 

13. Назаренко, Г. В. Теория государства и права: учебный курс : учебное 

пособие / Г. В. Назаренко. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 

188 с. — ISBN 978-5-9765-2318-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70379 

14. Носова, С. С. Основы экономики. Учебник для ССУЗов. – 7-е изд. – М.: 

КноРус, 2014. 

15. Сверчков, В. В.  Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Сверчков ; под редакцией 



В. Т. Томина. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 815 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-9916-4128-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/388251. 

16. Спиркин, А. Г. Философия [Текст] : учеб. для бакалавров / Александр 

Георгиевич ; А. Г. Спиркин. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт : [ИД 

Юрайт], 2012. -МО 

17. Теория государства и права : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, 

С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 466 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-6633-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/389504. 

18. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник для 

бакалавров / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 859 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3132-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/387700. 

19. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник для 

бакалавров / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 859 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3132-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/387700. 

20. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под 

редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 575 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-9916-4088-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/381473. 

21. Философия: для студентов вузов / С.И. Самыгин, А.М. Кумыков, Д.В. 

Филюшкина, Е.А. Черных. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 160 с. - 

(Шпаргалки). - ISBN 978-5-222-22421-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271486 

 
 

Программное обеспечение  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows 

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

4. Автоматизированная библиотечно-информационная система «Марк – SQL». 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://fgosvo.ru 
 



8. Материально-техническое обеспечение:  
Для проведения промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 

(учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) и 

и меловой / маркерной доской.  

Для проведения промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации
Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по модулю. При

выставлении оценки по модулю учитываются достижения студентов по составляющим 

данный модуль дисциплинам.

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом теоретическими 

положениями методики преподавания иностранных языков. Оценивается полнота, 

глубина и осознанность  знаний, сформированность компетенций, а также 

самостоятельность мышления.

Экзамен по модулю «Обществознание» состоит из письменной и устной части. 

Письменная часть экзамена предполагает написание теста по указанным параметрам. 

Устная часть экзамена состоит из двух частей: теоретической и практической. В 

теоретической части студент отвечает на вопрос по билету, в практической части 

демонстрирует владения технологиями формирования навыков.

Письменная часть экзамена проводится минимум за три рабочих дня до даты 

устного экзамена. На написание теста по дисциплине по указанным параметрам отводится 

45 минут. Результаты проверки письменной части объявляются непосредственно во время 

процедуры сдачи устной части экзамена. При подготовке к устному сообщению по 

предложенной теме допускается написание тезисного плана высказывания; время на 

подготовку 40 минут, время на ответ – 20 минут.

В случае организации экзамена по модулю с использованием дистанционных 

образовательных технологий экзамен проводится в электронной информационно-

образовательной среде университета. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям, так и студентам

10. Требования к экзамену и оценочные материалы для его проведения 
Промежуточная аттестация по модулю проводится в форме экзамена в  10

семестре. Оценочные материалы экзамена представлены тестами, вопросами для устного 

опроса и практическими заданиями:



 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена 

диагностиоруется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный 

компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в 

ФГОС и учебном плане.  

Критериями освоения знаний студентов являются:  

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассужджений. 

Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов оценивается 

по следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении 

педагогических задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической задачи и 

ситуации. 

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся в результате 

ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Поставленные коммуникативные 

и методические (теоретические и 

практические) задачи выполнены 

полностью, Практически 

отсутствуют ошибки.  

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Поставленные коммуникативные 

и методические (теоретические и 

практические) задачи 

выполнены. Имеют место  2-3 

ошибки. Проблемная ситуация 

решена на 70 %.Способность 

собирать, систематизировать, 

Хорошо 70-89,9 



большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Поставленные коммуникативные 

и методические (теоретические и 

практические) задачи выполнены 

не полностью. Допущено более 

4-х ошибок. Проблемная 

ситуация решена на 50 

%.Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостат

очный  

Поставленные коммуникативные и методические 

(теоретические и практические) задачи не 

выполнены, допущены ошибки при изложении 

содержания текста, отсутствует анализ аргументации 

автора. Проблемная ситуация не решена. Отсутствие 

признаков удовлетворительного  уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 
Результаты промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 

электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 
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1. Целью дисциплины является: 

• развитие универсальных компетенций:  

− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

o индикаторы достижения: 

- ИУК-1.1. Знает принципы и методы изучения проблемной ситуации, 

постановки задач и их решения на основе системного подхода, общих правил логического 

анализа и аргументации;  

- ИУК-1.2. Умеет описывать проблемную ситуацию, рассматривать различные 

варианты решения задачи, обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам. 

- ИУК-1.3. Владеет навыками логичного мышления и аргументированного 

обоснования своего мнения по проблемной 

ситуации и по ее решению. 

− 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). 

o индикаторы достижения: 

- ИУК-2.1. Знает принципы 

- разработки и реализации проектов, методы проектирования, способы 

оценивания результативности проектов. 

- ИУК-2.2. Умеет формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты 

проекта. 

- ИУК-2.3. Владеет технологиями разработки проекта 

• формирование общепрофессиональной компетенции: 

− Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

9). 

o индикаторы достижения: 

- ИОПК-9.1. Знает специфику изучения личностных особенностей и 

социально-бытовых условий жизни детей, семьи и социального окружения 

- ИОПК-9.2. Умеет выделять лиц группы риска, выявлять 

несовершеннолетних с девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося 

поведения личности, причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины 

социального неблагополучия семьи. 

- ИОПК-9.3. Владеет навыками выявления позитивных и негативных влияний 

на ребенка (подростка), а также проблем в развитии личности и межличностных 

взаимоотношениях. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Методы исследовательской / проектной деятельности» относится к 

комплексной части учебного плана по модулю «Учебно-исследовательской и проектной 

деятельности». 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− требования образовательного стандарта к организации проектной 



3 

деятельности;  

− основные принципы организации проектной деятельности; 

− формы и виды организации деятельности и решения проектной задачи; 

− логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, 

− конспектированию; 

− средства контроля и оценки качества; 

Уметь:  
− оценивать постановку цели и задач исследования, определять возможности 

и эффективность применения различных методов, приемов, форм его организации; 

– анализировать факты и явления; 

− находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных проблем, повышения эффективности деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития;  

− находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации;  

− определять цели и задачи решения проектной задачи, планировать виды 

деятельности;  

− проводить контроль, осуществлять отбор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диагностики результатов проектной деятельности;  

− сравнивать эффективность применяемых методов, выбирать наиболее 

эффективные технологии;  

− готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты, презентации, проект с 

использованием различных информационно-коммуникационных технологий;  

− определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную 

деятельность;  

− использовать методы и методики исследования и проектирования;  

− оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной 

работы.  

Владеть 
− толерантным отношением к окружающим; 

– навыком оптимального планирования личного времени; 

– способностями добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела 
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дисциплины 

1. Основы проектной 

деятельности 

Тема 1. История возникновения проектной деятельности 

Тема 2. Типы и виды проектов 

Тема 3. Методы исследования 

2 Этапы работы над 

проектом и методы 

работы с 

источниками 

информации 

Тема 4. Подготовительный этап работы над проектом 

Тема 5. Основные представления об общении и 

сотрудничестве. 

3 Представление 

результатов работы 

Тема 6. Правила оформления проекта и презентация проекта 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. История возникновения проектной деятельности 

Тема 2. Типы и виды проектов 

Тема 3. Методы исследования 

Тема 4. Подготовительный этап работы над проектом 

Тема 5. Основные представления об общении и сотрудничестве. 

Тема 6. Правила оформления проекта и презентация проекта 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: История возникновения проектной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. История возникновения проектной деятельности (Цели и задачи курса. Проект 

как один из видов самостоятельной деятельности обучающегося. 

2. Этапы возникновения метода проектов в образовательном процессе в России и 

за рубежом) 

3. Составить таблицу "Сравнительная характеристика этапов возникновения 

метода проектов в России и зарубежом 

Тема 2: Типы и виды проектов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы проектов по сферам деятельности  

2. Классы проектов. Виды проектов  

Тема 3. Методы исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы теоретического исследования: анализ и синтез сравнение, 

классификация, обобщение 

2. Методы эмпирического исследования: наблюдение, опрос, тестирование 

3. Характеристика методов исследования для выполнения проекта 

4. Разработать лист опросника с методическим пояснением его заполнения 

Тема 4. Этапы работы над проектом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовительный этап работы над проектом Формулирование темы, постановка 

целей. Определение гипотезы 

2.Основной этап работы над проектом. Структурирование проекта, работа над 

проектом  

3 Понятие «проектный продукт»  

4 Формы продуктов проектной деятельности. 

Тема 5. Этапы работы над проектом 

Вопросы для обсуждения: 

1.Заключительный этап работы над проектом 
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2.Сформулировать цель, задачи и гипотезу своего проекта и проанализировать 

различные способы решения проблемы. 

3. Оформление результатов проекта. 

Тема 6. Литературные источники информации и информационные ресурсы 

(интернет – технологии) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информация. 

1.2 Способы представления информации. 

Представьте информацию, которая войдет в обзор работы в сжатом виде 

2. Литературный источник информации 

Содержание учебного материала. Учебная литература (учебник, учебное пособие), 

Справочно-информационная литература (энциклопедия, энциклопедический словарь, 

справочник, терминологический словарь, толковый словарь), Научная литература 

(монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, 

диссертации). Составление и оформление списка литературы 

Правила и особенности информационного поиска в Интернете. 

Виды чтения. Виды фиксирования информации. 

Виды обобщения информации. 

Тема 7. Основные представления об общении и сотрудничестве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникативная деятельность 

2. Регулирование конфликтов 

3. Стратегия группового взаимодействия 

4. Спор: дискуссия , полемика, дебаты 

Тема 8: Оформление проекта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила оформления проекта и презентация проекта  

2. Оформить письменную часть проекта. 

Тема 9: Презентация проекта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Презентация проекта 

2. Составление плана презентации. Написание тезисов для защиты проекта 

Тема 10: Представление результатов работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности.  

2. Сильные и слабые стороны работы над проектом. 

Тема 11: Отчет по проекту 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формула успешной деятельности 

2. Алгоритм написания отчета о работе над проектом 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
- подготовка к практическим занятиям. 

- работа с информационными компьютерными технологиями. 

- Задания на поиск и обработку информации. 

- написание рефератов и докладов работа с литературой. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
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инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература:  

1. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. 

М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00436-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468486 

2. Чекмарев, А. В. Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для 

вузов / А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493916 

3. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся : учебное пособие для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. 

Панкратова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13229-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449575 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: 

- компьютер либо ноутбук с предустановленным стандартным программным 

обеспечением и широкополосный доступ в сеть Интернет. Используется либо свободно 

распространяемое программное обеспечение, либо поставляемое по лицензии 

образовательной организации. 

- для отображения презентаций используется проектор, стационарный или 

переносной экран либо интерактивная доска. Требования к специализированному 

оборудованию и программному обеспечению отсутствуют. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Методы исследовательской / проектной деятельности» 

призвана способствовать формированию у обучающихся знаний и умений, необходимых 

для организации проектно-исследовательской деятельности в профессиональной 

деятельности. Изучение курса строится на традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
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дистанционного обучения.  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 

2. Что из себя представляет проектный продукт? 

3. Каков главный признак проекта? 

4. Чем проект отличается от исследовательской работы? 

5. Какие типы проектов могут быть? 

6. Что из себя представляет проблема учебного проекта? 

7. Назовите возможные источники возникновения проблемы? 

8. Какие ресурсы необходимо определить для работы над проектом? 

9. Какой способ фиксирования информации наиболее удобный и эффективный? 

10. Какой способ систематизации информации наиболее удобный и эффективный? 

11. Каков алгоритм действий для работы с информацией? 

12. Что такое «критерии оценивания продукта»? 

13. Какие коммуникативные умения важны для работы над групповым проектом? 

14. Каков алгоритм работы над групповым проектом? Чем он отличается от 

алгоритма работы над индивидуальным проектом? 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

повышенный Включает нижестоящий 

уровень. 

Обучающийся в полной мере 

владеет теоретическими 

основами дисциплины и 

научной терминологией, 

грамотно излагает материал и 

способен иллюстрировать 

ответ примерами, фактами, 

данными научных 

исследований, применять 

теоретические знания для 

Отлично 90-100  
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решения практических задач. 

Базовый Базовый Включает нижестоящий 

уровень. 

Обучающийся владеет 

теоретическими основами 

дисциплины и научной 

терминологией, грамотно 

излагает материал и способен 

иллюстрировать ответ 

примерами, фактами, 

данными научных 

исследований, применять 

теоретические знания для 

решения практических задач, 

но допускает отдельные 

несущественные ошибки. 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Пороговый Обучающийся владеет 

частично теоретическими 

основами дисциплины и 

научной терминологией, 

фрагментарно способен 

иллюстрировать ответ 

примерами, допускает 

несколько существенных 

ошибок в ответе. 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Обучающийся не владеет теоретическими 

основами дисциплины и научной терминологией, 

демонстрирует отрывочные знания, не способен 

иллюстрировать ответ примерами, допускает 

множественные существенные ошибки в ответе. 

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 
Разработчик: 
Преподаватель  

кафедры обществознания, права и социального управления Р.С.Ахтямов 
 

 
Эксперты: 
Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальной компетенции:   
- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
индикаторы достижения: 
- имеет представление о межкультурном разнообразии общества в социально-

историческом аспекте (УК-5.1). 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 
обязательной части дисциплин (модулей) учебного плана, к социально-гуманитарному 
модулю. 

 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

−    понятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом 
контексте. 
            Уметь: 

− видеть межкультурное разнообразие общества в социально-историческом 
контексте. 

Владеть: 

- навыком понимания причинно-следственных связей межкультурного 
разнообразия общества. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  



 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. А. История в 
системе социально-
гуманитарных наук. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 
источники изучения истории. Методология и теория исторической 
науки. 

2. Б. Особенности 
становления 
государственности в 
России и мире. 

 Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 
становления государственности в свете современных научных 
данных. Русские земли в XI-XII вв. Специфика цивилизаций 
(государство, общество, культура) Древнего Востока и античности. 

3. В. Средневековье 
как стадия 
 исторического 
процесса в Западной 
Европе, на Востоке 
и в России. 

Политическая раздробленность на Руси. Русские земли в борьбе с 
натиском Запада и Востока.  Русь и Золотая Орда: проблемы 
взаимовлияния. Возвышение Москвы. Специфика формирования 
единого российского государства. 

4. Г. Россия в XVI-
XVII вв. в контексте 
развития 
европейской 
цивилизации.  

Россия при Иване Грозном: варианты централизации страны.  
Смутное время в Московском государстве: причины, ход, 
последствия. Россия при первых Романовых. Европа в эпоху 
позднего феодализма. Европейский абсолютизм.  

5. Д. Россия и мир в 
XVIII – конец XIX 
вв.:  попытки 
модернизации и 
промышленный 
переворот 

Реформы Петра 1 - первая модернизация страны. Россия и Европа: 
новые взаимосвязи и различия. Просвещенная монархия в России. 
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы.  
XVIII - XIX вв.  в европейской и мировой истории.  

6. Е. Россия и мир в 
конце XIX – начале 
XX вв.  
 

Капиталистическая эволюция России в конце XIX - начале XX в.: 
проблемы и противоречия. Революция 1905-1907 гг. Начало 
российского парламентаризма. Великая российская революция 
1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. Международные 
отношения на рубеже XIX-XX вв. Участие России в Первой 
мировой войне.  

7. Ж. СССР (Россия) и 
мир в период между 
мировыми войнами.  
 

Особенности международных отношений в межвоенный период. 
Строительство социализма в СССР. Мировой экономический 
кризис 1929 г. и Великая депрессия. Альтернативы развития 
западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е годы XX в.  Дискуссии 
о тоталитаризме в современной историографии.  

8. З. Вторая мировая и 
Великая 
Отечественная 
война. 

Советская внешняя политика и международный кризис 1939-1940-
х гг.  Предпосылки и ход Второй мировой войны. 
Антигитлеровская коалиция в годы войны. СССР во Второй 
мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад СССР 
в разгром фашизма.  

9. И. СССР (Россия) и 
мир во второй 
половине XX века 

Международные отношения в послевоенном мире. Формирование 
третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы.  
Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани 
войны. СССР в послевоенные десятилетия. Трудности 
послевоенного переустройства; восстановление народного 
хозяйства и ликвидация атомной монополии США.  Хрущёвская 
«оттепель». СССР на завершающем этапе своего развития: от 



предкризисных явлений до распада СССР. Трансформация 
капиталистической системы. Развитие стран Запада и Востока во 
второй половине XX века.  

10
. 

К. Россия и мир в 
90-е гг. XX в. – 
начале XXI в.  

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 
формирование гражданского общества и правового государства. 
Многополярный мир в начале XXI в. Роль Российской Федерации в 
современном мировом сообществе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Теория     и    
методология          исторической науки. 

Тема 2. Основные тенденции развития средневекового общества и Древняя Русь. 
Тема 3. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации.  
Тема 4. Россия и мир в XVIII – конец XIX вв.:  попытки модернизации и 

промышленный переворот. 
Тема 5. Россия и мир на рубеже XIX –XX веков. Первая мировая война. 
Тема 6. Особенности международных отношений в межвоенный период. 
Тема 7. Строительство социализма в СССР и альтернативы развития западной 

цивилизации в конце 20-х начале – в 30-е гг. XX века. 
Тема 8. Вторая мировая и Великая Отечественная война.  
Тема 9. Международные отношения в послевоенном мире. 
Тема 10. СССР в послевоенные десятилетия. 
Тема 11. СССР и мир в середине 1950-х – начале 1980-х гг. 
Тема 12. СССР на завершающем этапе своей истории.  
Тема 13. Развитие стран Запада и Востока во второй половине XX века 
Тема 14. Россия и мир в 1990-е – в начале XXI века. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Особенности становления государственности в России и мире. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. 
2. Политический строй и система управления в Киевской Руси. 
3. Социально-экономические отношения Киевской Руси 
4. Принятие христианства на Руси и его значение. 
5. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и 

античности. 
 
Тема 2: Между Западом и Востоком. Москва-собирательница земель русских (XII-

XV вв.). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Политическая раздробленность на Руси. 
2. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. 
3. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния. 
4. Возвышение Москвы. Специфика формирования единого российского 

государства. 
 
Тема 3: Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 
Вопросы для обсуждения: 



1. Россия при Иване Грозном: варианты централизации страны. 
2. Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия. 
3. Россия при первых Романовых. 
4. Европа в эпоху позднего феодализма. Европейский абсолютизм и первые 

буржуазные реформы в Европе. 
Тема 4. XVIII век — век модернизации и просвещения. Начало новой                 

эры в развитии России. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Реформы Петра 1 - первая модернизация страны. 
2. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 
3. Европейское просвещение и рационализм.  
4. Просвещенный абсолютизм в России.  Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. 
5. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы.  
 
Тема 5. Основные тенденции мирового развития в первой половине XIX в. и 

Российское государство. 
1. Наполеоновские войны, Отечественная война 1812 года и Священный союз как 

система общеевропейского порядка.  
2. Реформирование политической системы России при Александре I.  
3. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 
4. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX веке.  
 
Тема 6. Основные тенденции мирового развития во второй половине XIX в. и 
Российское государство. 
1. Буржуазные реформы Александра II.  
2. Индустриализация в России и промышленный переворот. Реформы С.Ю.Витте. 
3. Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития страны. 
4. Европа во второй половине XIX века. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Объединение Италии.  
 
Тема 7: Россия и мир на рубеже XIX –XX веков.  
Вопросы для обсуждения: 

        1. Основные тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX столетий. 
        2. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX – начале 
XX века. 
        3. Исторический опыт создания и деятельности политических партий в странах 
Запада и возникновение первых политических партий в России.  
        4. Международные отношения и внешняя политика России на рубеже XIX-XX 
столетий Русско-японская война. 

 
Тема 8. Власть и общество на рубеже XIX – XX вв. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Революционно-философская мысль и революционные движения в России и мире. 

Марксистское и социалистические учения.  
2. Причины, характер, движущие силы и особенности первой российской 

революции. Основные этапы революции. 
3. Исторический опыт российского парламентаризма. 
4. Реформы П.А. Столыпина. 
5. Итоги и уроки первой российской революции. 

6. Страны Запада и Востока накануне Первой мировой войны. 



 
Тема 9: Россия и мир в период глобальных геополитических потрясений (1914-1918 

гг.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в войне. Брестский 
мир.  

2. Основные сражения Первой мировой войны на Западном фронте. Версальско-
Вашингтонская система международных отношений. 

3. Нарастание общенационального кризиса в стране. Февральская революция 1917 
года. Двоевластие. Альтернативы общественного развития в 1917 году. 

4. Приход к власти большевиков в октябре 1917 года. II съезд Советов. 
5. Февраль и Октябрь: две стадии или две революции? Великая российская 

революция 1917 года.   
6. Общие (европейские) и особенные черты российской революции 1917 года. 
7. Создание советского государственного аппарата и первые социально-

экономические преобразования.  
 
Тема 10: Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917-1922 гг.). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Раскол мира на две системы и борьба советского государства против 
международной изоляции. 

2. Гражданская война: причины, ход, основные движущие силы. 
3. Иностранная военная интервенция. 
4. Формирование однопартийного политического режима. Вторая программа партии. 

Первая советская Конституция.  
5. Политика «военного коммунизма». 
6. Итоги и уроки Гражданской войны в России и её оценки мировым сообществом. 

 
Тема 11: Начало соревнования двух мировых общественно-политических систем.  

Советское общество в 1920-е – начале 1940-х годов. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Советская Россия в 1920 годы. Образование СССР. Переход к НЭПу. 
2. Форсированная модернизация советского общества в 1930 годы. Индустриализация 

страны. Коллективизация сельского хозяйства. 
3. Культурная революция в СССР.  
4. Внутриполитическая борьба в высшем руководстве страны и установление режима 

личной власти И.В. Сталина. 
5. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия в капиталистической 

мировой экономике. 
6. Итальянский фашизм. Приход нацистов к власти в Германии.  
7. «Новый курс» Ф.Рузвельта в США.   

 
Тема 12: Международные отношения в межвоенный период (1920-е – начало 1940-

х годов) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Борьба СССР за упрочение своего международного статуса и равноправные 
отношения с другими странами в 1920 годы.  

2. Деятельность Коминтерна.  
3. Обострение международной ситуации в 1930-е годы, возникновение первых очагов 

Второй мировой войны. «Антикоминтерновский пакт». Мюнхенский договор 1938 
года и его последствия. 



4. Попытки СССР создания системы коллективной безопасности в Европе в 1930 
годы. Пакт о ненападении СССР с Германией 23 августа 1939 года. 

5. Причины и начало Второй мировой войны. Нападение нацистской Германии на 
Польшу. «Странная война» и военные действия в Европе весной-летом 1940 г. 
Капитуляция Франции.  

6. Внешнеполитические акции СССР по укреплению своей национальной 
безопасности в 1939-1940 годы. 
 
Тема 13: Вторая Мировая и Великая Отечественная война. 
Вопросы для обсуждения: 

1. 1941-й год: причины поражения Красной Армии. Битва за Москву. 
2. Создание антигитлеровской коалиции.  
3. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы. 
4. Проблема открытия второго фронта. Военные действия в Западной Европе в 1944-

1945 гг. 
5. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
6. Капитуляция Германии и Потсдамская конференция. Советско-японская война. 
7. Источники Победы. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

 
Тема 14: Возникновение биполярной системы международных отношений после 

окончания Второй мировой войны. Советское общество и мир в первые послевоенные 
десятилетия (1945-1964 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коренные изменения в международной обстановке после окончания Второй 

мировой войны. Соревнование социальных систем и начало «холодной войны». 
2. Общественно-политическая, социально-экономическая и культурная жизнь 

советского общества в 1945-1953 гг. 
3. Создание социалистического лагеря. СЭВ и ОВД.  
4. Попытки реформирования советской модели социализма. Хрущевская «оттепель» и 

ее противоречивость. 
5. Новые реальности внешней политики. Берлинский и Карибский кризисы и их 

последствия для СССР и внешнего мира.  
6. Формирование третьего мира. Крах мировой колониальной системы.  

 
Тема 15: Советское общество и мир в середине 1960-1980 годов. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Новое руководство и внутренние проблемы страны. Экономическая реформа 1965 
года и причины ее свертывания. 

2. Конституции 1977 года. Противоречивость общественно-политической, социально-
экономической, духовной жизни советского общества. 

3. Внешняя политика СССР. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 
международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем.  

4. Советско-американские отношения. От разрядки международной напряженности 
начала 1970-х годов к обострению международной ситуации в конце 1970-х – 
начале 1980-х годов. 

5. Война СССР в Афганистане и ее внутри и внешнеполитические последствия. 
Война США во Вьетнаме.  

6. Поиски путей выхода страны из кризиса. Ю.В. Андропов, К.У. Черненко. 
7. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития.  
 



Тема 16: Мировое сообщество и СССР в 1985 - 1991 гг. Основные тенденции 
мирового развития в начале ХХI века. Становление и развитие новой российской 
государственности. Россия на современном этапе 

Вопросы для обсуждения: 
1. М.С. Горбачев. Концепция ускорения и перестройки: желаемое и 

действительность. Распад СССР. 
2. «Новое мышление» М.С. Горбачева и коренные изменения внешнеполитического 

курса СССР. Распад мировой социалистической системы, ликвидация Организации 
Варшавского договора и формирование геополитической модели однополярного 
мира. 

3. Основные тенденции мирового развития в начале ХХI века. 
4. Становление и развитие новой российской государственности. Политические и 

социально-экономические преобразования 90-х годов и их противоречивый 
характер. Нарастание социальной напряженности в стране, события октября 1993 
года. Конституция РФ 1993 года. 

5. Политическое, социально-экономическое и духовное развитие российского 
общества на современном этапе: достижения, проблемы, перспективы. 

6. Россия в системе современных международных отношений. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Разработать презентацию для проведения «Уроков мужества». 
2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 
3. Подготовить реферат. 

 

Примерная тематика презентаций для проведения «Уроков мужества»: 

1. Вклад многонационального народа СССР в разгром фашизма. 
2. Герои Великой Отечественной войны из Башкортостана. 
3. Блокадные страницы защитников Ленинграда. 
4. Боевая техника 1941-1945 гг. 
5. Союзники по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. 
6. Нормандия – Неман: история авиаполка. 
7. Великая Отечественная война в истории моей семьи. 
8. Великая Отечественная война в названиях улиц населенного пункта. 
9. Великая Отечественная война в дневниках советского солдата. 
10. Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки. 
11. Великая Отечественная война глазами ребёнка. 
12. Великая Отечественная война глазами современных детей. 
13. Великая Отечественная война и учителя в тылу и на передовой. 
14. Дети в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
15. Дети — герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
16. Женщины в Великой Отечественной войне. 
17. Защитники Брестской крепости 
18.  Бухенвальд глазами узника. 
19. Хатынь — скорбная страница Великой Отечественной войны. 
20. Афганская война глазами участников и современников.   

 

Примерная тематика рефератов: 
1. История как наука: основные подходы к изучению истории, периодизация, 
источники. 
2. Великое переселение народов III–V вв. и славянский мир. Восточные славяне в 
древности. 



3. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 
4. Политическая раздробленность в Киевской Руси и феодальная раздробленность в 
Европе.  
6. Монголо – татарское завоевание: причины, этапы, последствия. 
7. Деятельность Александра Невского. 
8. Сравнительный анализ развития феодализма в России и Европе. 
9. Возвышение Москвы: причины, хронологические рамки. 
10. Начальный этап объединения Великороссии. Значение военно-религиозной 
деятельности Ивана Калиты. 
11. Дмитрий Донской и всемирно-историческое значение Куликовской битвы. 
11. Особенности российской государственности на рубеже XV–XVI вв. 
12. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 
России. 
13. Основные проблемы и направления внешней политики России в XVI в. 
14. Европейская цивилизация в условиях Нового времени. 
15. «Смута» в России – период национального кризиса. 
16. Особенности политического и социально-экономического развития России в 
XVII в. 
17. Европеизация Петра I. 
18. Политика «просвещенного абсолютизма» в России и Европе в XVIII в. 
19. Рост территории России в XVIII в. 
20. Тенденции социально-экономического развития Европы в XIX в. 
21. Развитие политической системы Российской империи в XIX в. 
22. Общественно-политическое движение в Российской империи в XIX в. 
23. Первые буржуазные революции в Европе. 
24. Международная система в XIX в. «Блоковая политика». 
25. Россия и мир в начале XX в. 
26. Первая русская революция 1905-1907 гг. Третьиюньская монархия. 
27. Мир накануне и во время Первой мировой войны. Версальско - Вашингтонская 
система. 
28. Россия от февраля к октябрю в 1917 г. 
29. Формирование советской политической системы в 1920 – 1930-е гг. 
30. Экономическая политика советского государства в 1920 – 1930-е гг. 
31. Мировой экономический кризис и 1929 г. и Великая депрессия. 
32. Консолидация советского общества в годы Великой Отечественной войны. 
33. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 
34. Создание социалистического лагеря после Второй мировой войны. 
35. «Холодная война»: понятие, причины, этапы, итоги. 
36. Развитие мировой экономики в 1945-1991 годы. 
37. Кризис советской системы 1991 г. Распад СССР. 
38. Современная Россия в 1990 – 2000-е годы. 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Всеобщая история: учебник: [16+] / авт.-сост. И.В. Крючков, С.А. Польская, А.А. 

Кудрявцев, И.А. Краснова и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), 2019. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418 – Текст : электронный. 

2. Кузнецов, И.Н. История: учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 576 с. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-02800-7. – Текст : электронный. 

3. Отечественная история: учебное пособие / ред. В.К. Нагорная, А.Г. Аникевич. – 
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. – 243 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588  – ISBN 978-5-7638-
2239-7. – Текст: электронный. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: 
Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. www.lants.tellur.ru/history/ 
5. https://pamyat-naroda.ru 
6. www.kulichkovvk.ru  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  



Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 
пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми. 

  
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 
педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 
поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 
комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 
содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 
позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 
собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 
овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-
историческом процессе. 

Программа курса «История (история России, всеобщая история)» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта, которая включает необходимость изучения истории России в контексте 
мировой цивилизации, что позволяет избежать дублирования школьной программы и 
преподавать на новом уровне с учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 
интерактивных форм обучения: 
      - Семинары – защиты проектов;  



-  Семинары – деловые и ролевые игры; 
-  Семинары – дебаты; 
- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 
государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 
дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 
вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какую роль сыграл варяжский компонент в истории Древней Руси? 
2. Какие основные источники по истории Древнерусского государства и цивилизациям 
Древнего Востока и античности вам известны? 

3. Каковы были особенности взаимоотношений Ногайской Орды и России в XVI в.? 
4. Какие европейские традиции в культуре и быту переняла Россия после реформ Петра I. 
5. Чем руководствовалась Екатерина II, проводя политику «просвещенного 
абсолютизма»? 
6. В чём заключаются причины поздней отмены крепостного права в России в отличии от 
стран Европы? 
7. Почему восточный вопрос оставался приоритетным во внешней политике России? 
8. Как можно охарактеризовать российско-американские отношения во второй половине 
XIX в.? 
9. Каким было влияние исторической эпохи на развитие литературы в  XIX в.? 
10. Каковы были особенности экономического развития России в начале ХХ века в 
отличие от стран Европы? 
11. Почему Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг.? 
12. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях 
цивилизационного кризиса? 
13. Каково судьба представителей первой волны эмиграции после гражданской войны? 
14. Отражали ли Конституции СССР 1924 и 1936 гг. интересы всех этносов проживающих 
на территории России? 
15. Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь советского народа? 
16. Чем обусловлены массовый военный (на фронте) и трудовой (в тылу) героизм 
советского народа в ходе ВОВ? 
17.Как создавалась антигитлеровская коалиция  и каково значение её деятельности? 
18. Что представлял собой мир по окончании Второй Мировой войны? 
19. Что представляет собой политика «холодной войны»? 
20. В чём заключаются особенности внешнеполитической доктрины Советского 
государства в 50-60-х гг.? 
21. Какие черты характеризовали советскую культуру, экономику и политическую 
систему СССР и развитых стран мира в 1945-1991 гг.? 
22. Как распад СССР повлиял на межнациональные отношения в стране? 
 



Примеры  тестовых заданий: 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного правильного 
ответа из предложенных: 

Прочтите отрывок из исторического источника и назовите императора, в честь 
которого был возведен монумент, о котором говорится в отрывке: 
«В один прекрасный день семьдесят тысяч солдат и бесчисленная толпа народа во главе с 
императором залила огромную площадь, чтобы в благоговейном молчании 
присутствовать при водружении колонны, выполненной по проекту француза г-на 
Монферрана…». 

1. Павел I 
2. Александр I 
3. Александр II 
4. Александр III 
5. Николай I 
6. Николай II 
Ответ: _____ 
 
2. На соответствие: 
Установите соответствие между событиями и участниками этих событий  

и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
                                               События                                                         Участники 
А) Декларация независимости США                                                   1) Карл X 
Б) Французская революция конца XVIII века                                     2) Жан Мелье 
В) Просвещенный абсолютизм                                                             3) Людовик XVI  
Г) Разделы Речи Посполитой                                                                4) Джордж Вашингтон 
                                                                                                                  5) Тадеуш Костюшко 
                                                                                                                  6) Томас Джефферсон 
 

Ответ:  
А Б  В  Г  
        
 

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: 
Что из перечисленного было следствием Великих реформ 1860-1870-х гг. в России? 

Укажите два любых последствия данного события: 
1. Учреждение всесословного законосовещательного органа 
2. Создание системы сословных выборных органов местного самоуправления 
3. Учреждение гласного и состязательного суда 
4.  Установление в стране конституционного строя 
5. Введение всеобщей воинской повинности 
Ответ:_____ 
 
4. Установление последовательности 
Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

А. Восстание декабристов 
Б. Куликовская битва 
В. Генуэзская конференция 
Г. Крымская война 
Д. Ясский мирный договор  
Ответ: А-___; Б-___; В-___; Г___.Д___. 

 



Примерные вопросы для экзамена: 
1. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. 
2. Древнерусская культура в конце X – начале XII вв.  
3. Восточный поход Александра Македонского и создание «мировой монархии». 
4. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 
5. Политическая раздробленность на Руси в XII – XIII вв.  
6. Отражение немецко-шведской агрессии в Северо-Западной Руси. Александр 

Невский.  
7. Походы Батыя в Европу. Борьба с монголо-татарским нашествием.  
8. Русские княжества под властью Золотой Орды. Монгольское иго в оценках 

отечественных исследователей. 
9. Культурное пространство русских земель в XIII – XIV вв. 
10.  Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.  
11.  Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Внутренняя 

политика Ивана III. 
12.  Реформы Ивана IV Грозного. Итоги внутренней и внешней политики.  
13.  Великие географические открытия и русские географические открытия.  
14.  Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия. 
15. Россия при первых Романовых. Внутренняя и внешняя политика правительства 

Алексея Михайловича.  
16.  Европейская культура эпохи Возрождения.  
17.  Реформация в Европе: причины, ход, итоги. 
18.  Европейский абсолютизм и первые буржуазные реформы в Европе. 

Английская буржуазная революция XVII века.  
19. Реформы Петра I в государственно-административной, экономической, 

социальных сферах, культуре и быту.  
20.  Северная война и военные реформы Петра I. 
21.  Россия в эпоху дворцовых переворотов.  
22.  Просвещенный абсолютизм в России.  Екатерина II: истоки и сущность 

дуализма внутренней политики. 
23.  Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы. 
24.  Наполеоновские войны, Отечественная война 1812 года и Священный союз как 

система общеевропейского порядка.  
25.  Реформирование основных сфер общества при Александре I. 
26.  Внутренняя и внешняя политика Николая I. 
27.  Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX веке.  
28.  Буржуазные реформы Александра II.  
29.  Внутренняя политика Александра III и контрреформы. 
30.  Индустриализация в России и промышленный переворот. Реформы С.Ю.Витте. 
31.  Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития страны. 
32.  Европа во второй половине XIX века. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Объединение Италии.  
33.  Российская культура XIX века. 
34.  Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 
35. Российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, основные этапы и 

итоги. 
36.  Опыт российского парламентаризма. Первые Государственные Думы. 
37.  Столыпинские реформы 1906-1911 гг. и их значение.  
38.  Страны Запада и Востока накануне Первой мировой войны. 



39.  Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в войне. 
Брестский мир.  

40.  Основные сражения Первой мировой войны на Западном фронте. Версальско-
Вашингтонская система международных отношений. 

41.  Великая российская революция 1917 года. Две стадии революции: февральская 
и октябрьская.   

42. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917-1922 гг.). 
43.  Решение национального вопроса после Октября 1917 года. Образование СССР 

и его значение. 
44.  Новая экономическая политика: цели, мероприятия, противоречия, итоги. 
45.  Внутриполитическая борьба в высшем партийно-государственном руководстве 

страны в 1920-е годы и ее последствия. Политическое завещание В.И.Ленина.  
46. Индустриализация страны. Первые пятилетние планы. 
47. Коллективизация сельского хозяйства: причины, ход, итоги.  
48. Советская культура в 1920-1930 гг. Итоги культурной революции.  
49. Политическая система в СССР в 1930 гг. Массовые политические репрессии. 

Утверждение «культа личности» И.В.Сталина.  
50. Внешняя политика СССР в 1930 – 1938 гг. Возрастание угрозы мировой войны.  
51.  Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия в 

капиталистической мировой экономике.  
52.  Итальянский фашизм. Приход нацистов к власти в Германии.  
53.  «Новый курс» Ф.Рузвельта в США.   
54.  Начало Второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях 

начавшейся войны (1 сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г.). 
55. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений Красной 

Армии в начальный период войны. Битва за Москву. 
56. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и Курское 

сражения. 
57.  Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции.  Проблема Второго фронта. 
58.  Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской 

Германии и милитаристской Японии. Итоги и уроки войны. 
59.  Культура СССР в годы Великой Отечественной войны. 
60.  Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» (1945-1953 гг.). План 

Маршалла и окончательное разделение Европы.  
61.  Политическое, социально-экономическое и духовное развитие советского 

общества в послевоенный период (1945-1953 гг.) 
62.  Политика «оттепели»: общественно-политическая, экономическая и духовная 

сферы. 
63. Внешняя политика СССР в 1953 –1964 гг. Суэцкий, Берлинский, Карибский 

кризисы. 
64.  Крах колониальной системы. Формирование третьего мира.  
65.  Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Доминирующая роль США 

в мировой экономике. «Азиатские тигры».  
66. Общественно-политическая и культурная жизнь советского общества (1964-

1985 гг.). Концепция «развитого социализма». Диссидентское движение в 
СССР.  

67.  Социально-экономическая политика СССР в 1964-1985 гг. Экономическая 
реформа 1965 г. Нарастание застойных явлений и кризисных процессов в жизни 
общества. 



68.  Основные направления внешней политики СССР в 1964-1985 гг. Война СССР в 
Афганистане и ее внутри и внешнеполитические последствия. Война США во 
Вьетнаме.  

69.  Политика перестройки: основные направления. Социально-экономические 
реформы и их результаты.  

70. Реформа политической системы СССР в период перестройки. Политика 
гласности. Культурные процессы в период перестройки.  

71.  «Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР в период 
перестройки.  

72. Обострение межнациональных отношений в период перестройки. События 
августа 1991 года. Распад СССР. 

73.  Либеральная концепция российских реформ в 90-е годы ХХ века. Переход к 
рыночным отношениям и его социальная цена.  

74. Основные направления внешней политики РФ в 90-е годы ХХ века. 
75. Политический кризис в России 1993 г. Конституция РФ 1993 г. 
76. Россия в XXI веке: политическое и социально-экономическое развитие. 
77. Основные направления развития российской науки, культуры, образования в 

ХХI веке.  
78. Россия в современной системе международных отношений.  
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения).   
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 

Хорошо 70-89,9 



образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование универсальных компетенций: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

индикаторы достижения:  

- демонстрирует  знание особенностей  системного  и  критического 

мышления,  аргументированно  формирует собственное  суждение  и  оценку 

информации,  принимает  обоснованное решение (УК-1.1);. 

- применяет  логические  формы  и процедуры,  способен  к  рефлексии  по 

поводу  собственной  и  чужой мыслительной деятельности (УК-1.2);. 

- анализирует  источники информации  с  целью  выявления  их 

противоречий  и  поиска  достоверных суждений (УК-1.3); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

индикаторы достижения:  

- анализирует  социокультурные различия  социальных  групп,  опираясь  на 

знание  этапов  исторического  развития России  в  контексте  мировой  истории, 

социокультурных  традиций  мира, основных  философских,  религиозных  и 

этических учений (УК-5.1); 

- демонстрирует  уважительное отношение  к  историческому  наследию  и 

социокультурным традициям Отечества (УК-5.2); 

- конструктивно  взаимодействует  с людьми  с  учетом  их  социокультурных 

особенностей  в  целях  успешного выполнения  профессиональных  задач  и 

социальной интеграции (УК-5.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части социально-
гуманитарного модуля Блока 1 учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
 В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  
- актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности;  
- основы современных технологий сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 
- основы государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений и ключевые аспекты формирования нашей страны как 
многонационального и многоконфессионального государства; 

- социокультурные традиции Отечества; 
- основные этнокультурные и религиозные особенности народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
Уметь:  
- использовать современные информационные (цифровые) технологии для сбора, 

обработки и анализа информации;  
- применять системный подход для решения поставленных задач; 
- анализировать социокультурные различия социальных групп; 
- пользоваться этнологическими знаниями для эффективного социального 

взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 
- конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач; 
Владеть:  
- методами поиска, сбора, обработки, хранения информации, критического анализа 

и синтеза информации;  
- методикой системного подхода для решения поставленных задач; 
- знаниями этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 
учений; 

- этнологическими знаниями для эффективного социального взаимодействия и 
принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

- навыками общения с людьми разной этнической и религиозной принадлежности 
на основе имеющихся этнологических знаний в целях адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия общества. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Философия, ее предмет, Основные определения философии. Мировоззрение 



структура и функции 

 

как социокультурный феномен и субъективная 
реальность. Исторические типы мировоззрения. 
Причины и механизм смены типов мировоззрения. 
Предмет философии. Философия как специальный тип 
теоретизирования и способ самоидентификации 
человека в мире. Основные концепции возникновения 
философии. Структура философского знания: 
метафизика, онтология, гносеология, аксиология. 
Философические дисциплины: философская 
антропология, этика, эстетика, религиоведение. 
Основные философские школы и направления: 
материализм, идеализм, деизм, пантеизм, дуализм, 
экзистенциализм, прагматизм, позитивизм, фрейдизм, 
неотомизм. Философский монизм. 
Иррационалистические школы философии. 
Взаимодействие философии с наукой, искусством, 
религией. Философия и экономика. Философия и 
политика. Философия и религия. Философия и 
искусство. Философия и естествознание. Философия и 
социально-гуманитарные науки. Основные функции 
философии: мировоззренческая, логико-
методологическая, аксиологическая. 

2. История философии 

 

Человек и абсолют в восточной философии. 
Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, 
буддизм. Философские школы в древнем Китае: 
конфуцианство, даосизм. Человек в философии и 
культуре Востока. Поиск сокровенного смысла бытия. 
Философия как учение о воспитании человека и 
управления обществом. 
Космоцентрическая философия Древней Греции и 
Древнего Рима. Учение о бытии милетских 
мыслителей. Диалектика Гераклита, элейцев и 
пифагорейцев. Демокрит. Платон. Аристотель. 
Проблемы человека и общества, нравственных и 
правовых норм в философии киников, стоиков и 
эпикурейцев. Лукреций Кар. Цицерон. Сенека. 
Неоплатонизм. Античная система воспитания и 
философия. 
Теоцентризм средневекового мышления. Идея 
творения и идея откровения. Креационизм. 
Христианская концепция истории. Средневековая 
арабо-мусульманская философия. Христианство и 
ислам о происхождении и природе человека. 
Божественная предопределенность судьбы и свобода 
выбора. Христианские и мусульманские утопии. 
Средневековые представления о роли философии и 
религии в обучении и воспитании. Натурфилософия 
Возрождения. Антропоцентризм. Пантеизм и 
гелиоцентризм. Утверждение силы и безграничности 
разума. Культ красоты. Свобода воли. Гуманизм 
Возрождения о воспитании гармоничного человека.  
2.4.Механистическая картина мироустройства в 



философии Нового времени. Научная революция XVII 
века и механистическая картина мира. Проблема 
метода познания в философии (Ф.Бэкон и Р.Декарт). 
Эмпиризм и рационализм. Учение о субстанции 
(Б.Спиноза). Законы жизни Т.Гоббса. Идея равенства 
(Ж.Ж.Руссо). Идея социального прогресса. Концепция 
детерминизма. Концепции «искусственного человека» 
и новые идеи воспитания (Ламетри, Вольтер, Дидро).  
Классическая немецкая философия. Критика 
познавательной способности субъекта и границ 
теоретического разума. Априоризм способности 
познания и «категорический императив» (И.Кант). 
Тождество мышления и бытия в наукоучении Фихте. 
Натурфилософия Шеллинга. Идея тождества понятия и 
предмета в философии «абсолютного идеализма» 
Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. 
Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
Разработка материалистической диалектики 
К.Марксом и Ф.Энгельсом, их отношение к диалектике 
Г.В.Ф. Гегеля. Судьба марксизма в России.  
Отечественная философия. Русская философия XI – 
XVII веков. Влияние Византии. Практически-
нравственная ориентация русской философии. 
Славянофилы и западники. Философия В.С.Соловьева. 
Тема свободы, творчества, божественного ничто и 
Бога в философии Н.А.Бердяева. Федор Михайлович 
Достоевский, Николай Федорович Федоров, Василий 
Васильевич Розанов, Павел Александрович 
Флоренский, Иван Александрович Ильин. Русская 
философия о духовности человечества и его 
воспитании. Рационализм и иррационализм в русской 
философии. 
Мифы, общественно-политические, эстетические, 
этические, религиозные взгляды  и философия народов 
России. 
Современная философия как мировоззрение и как 
методология. Иррационализм А.Шопенгауэра. 
Интуитивизм А.Бергсона. Философия воли к власти 
Ф.Ницше. Экзистенциализм М.Хайдеггера, 
Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса. Феноменология 
Э.Гуссерля. Герменевтика. Различие наук о природе, 
обществе, человеке и о его душе. Интерпретация Г.Г. 
Гадамером понимания как реализации традиций, языка 
и образования. Позитивизм О.Конта, Э.Маха и 
Р.Авенариуса. Постпозитивизм: К.Поппер, И.Лакатос, 
П.Фейерабенд, Т.Кун. Лингвистический позитивизм: 
язык как форма жизнедеятельности. 
Методологические проблемы мышления и языка, 
понимания и выражения мыслей. Прагматизм. 
Неотомизм. Неофрейдизм.  Марксизм в нашей стране 
и за рубежом в ХХ веке. 
Развитие философии в Башкортостане. 



3. Материальные основы 

мироздания. Метафизика 

и онтология 

 

Метафизика как мировоззрение и метод. Категории 

«бытие», небытие», «ничто». Бытие и субстанция. 

Единство и многообразие форм бытия. 

Соотношения порядка и хаоса. Проблема структуры 

и иерархии форм бытия. Бытие и разум. 

Рационалистические и иррационалистические 

трактовки бытия. Специфика социального бытия. 

Понятие «идеальное бытие». Онтология и 

антропология. Материя как фундаментальная 

философская категория. Развитие представлений о 

материи. Философское и естественнонаучное 

представление о материи. Материалистическая и 

идеалистическая трактовки материи. Специфика 

диалектико-материалистического понимания 

материи. Материализм как ценностно-

мировоззренческая ориентация. Проблема единства 

мира. Атрибуты материи и ее всеобщие  свойства. 

Движение. Взаимодействие материи и движения. 

Пространство и время как универсальные формы 

бытия материи. Современное естествознание о 

материальных основах мира. Взаимовлияние 

естествознания и социально-гуманитарных наук в 

области познания природного, социального и 

духовного бытия.  

4. Философская, 

религиозная и научная 

методология познания 

природы, общества и 

человека. Диалектика 

 

Философия как тип рационального познания и 
трактовки мироустройства. Хаос и Логос. 
Формирование и развитие диалектики (Сократ, 
Платон, схоласты Средних веков, способы познания 
мироустройства у арабо-мусульманских философов, 
философы эпохи Возрождения, представители 
немецкой классической философии, марксисты, 
ученые Франкфуртской школы социальных наук и 
др.). Диалектика объективная и субъективная. 
Альтернативы диалектики (онтологический, 
гносеологический, методологический, логический и 
др. аспекты).  Диалектика и метафизика. Софистика, 
эклектика, догматизм. Принципы диалектики. 
Категории диалектики, их развитие и классификация. 
Универсальные связи бытия (явление и сущность, 
единичное и общее). Структурные связи (часть и 
целое; форма и содержание; элемент и структура, 
система). Связи детерминации (причинные связи; 
случайность и необходимость; возможность и 
действительность). Диалектика количественных и 
качественных изменений. Диалектические 
противоположности. Диалектические противоречия. 
«Единство-и-борьба» противоположностей. 
Диалектические отрицания и синтезы. «Отрицание 
отрицания». Цикличность и поступательность 
изменений. Философская методология и 
естествознание. Философия и социально-



гуманитарные науки. 
5. Социоантропогенез. 

Происхождение и 

сущность сознания 

 

Проблема возникновения человека и общества. Роль 
языка, коллективности и труда (орудийной 
деятельности) в антропогенезе. Проблема 
возникновения сознания в различных философских 
течениях (античный космизм, теоцентричная 
концепция творения человека Богом и грехопадение, 
материализм о человеке как эволюции животного 
мира, теория декаданса – А.Бергсон, Вл. Соловьев, 
Н.Бердяев). Материализм о сознании как отражении 
действительности. Диалектика форм отражения. 
Единство телесного и психического в человеке. 
Идеальная природа психического и проблема ее 
объективности. Сознание и самосознание. 
Сознательное и бессознательное. Мозг и сознание. 
Знак и знаковые системы. Язык как система знаков. 
Функции языка: коммуникативная, интегративная, 
суггестивная (внушающая) и др. Характеристика 
труда: орудийность, целесообразность, 
коллективность. Проблемы цели и средств в 
человеческой деятельности. Коллективность как 
первичная социальная потребность. Социальная 
депривация (одиночество) в филогенезе (К.Маркс, 
Э.Фромм) и онтогенезе. Коллективность, язык, труд – 
воплощение родовой сущности человека. 
Общественное и индивидуальное сознание. Формы 
общественного сознания и его уровни. Педагогическая 
антропология. 

6. Познание: философское, 

религиозное, научное и 

ненаучное  

 

Предмет и структура гносеологии. Практическое и 
познавательное отношение к миру. Познание как 
созерцание и как деятельность. Эмпиризм и 
рационализм о природе и разуме как источниках 
человеческих знаний о мире. Скептицизм и 
агностицизм как выражения радикального сомнения в 
познаваемости мира. Познание и рефлексия. Субъект и 
объект познания. Проблема самопознания субъекта. 
Уровни и формы познавательной деятельности. 
Специфика форм чувственного познания и их 
взаимосвязь. Сенсуализм. Рациональное познание и 
его основные формы. Роль интуиции в познании. 
Познание и воображение. Метафора как средство 
познания. Проблема истины в философии. 
Онтологическая и гносеологическая концепции 
истины. Объективность и конкретность истины. 
Диалектика относительных и абсолютных форм 
истины. Критерии истинности знаний и истинности 
вещей (veritasrerum). Истина и ложь. Истина и 
заблуждение. Истина и свобода. Познание как поиск 
истины (истинность объекта, истинность субъекта, 
истинность метода, истинность деятельности, 
истинность культурной среды). Соотношение 
методологии и методов. Эпистемология. Наука как тип 



специализированного знания. Естествознание и 
социально-гуманитарные науки. Критерии научности 
знания. Донаучное, ненаучное и научное знание. 
Обыденное познание и его особенности. 
Общественная роль науки и ее социальные функции. 
Этика науки. Традиции и новации в эволюции 
научного знания. Проблемы научного творчества. 
Алгоритмы изобретательства и эвристика. 
Общенаучные и частнонаучные методы. Верификация 
и фальсификация научного знания. 
Мировоззренческие итоги развития науки в ХХ веке. 
Сциентизм и антисциентизм.  Педагогика развития 
творческих способностей и мышления человека. Место 
и роль науки и религии, знания и веры в жизни 
человека. 

7. Философия общества и 

его истории.  

 

Особенности познания социальной действительности. 
Предмет и функции социальной философии. 
Натуралистические, социобиологические, 
социопсихологические, синергетические концепции 
общества. Формационный и цивилизационный 
подходы к изучению общества. Общественное бытие и 
общественное сознание. Философские проблемы 
основных сфер жизни общества: материально-
производственной (философия собственности; 
материальное производство и его роль в жизни 
общества; философия техники), социальной (народ, 
классы и нации, теория стратификации и т.д.),  
политической (сущность и формы государства, его 
функции, политическая идеология и психология), 
правовой (основные проблемы философии права), 
духовной (сущность и особенности духовной жизни 
общества, духовное производство). Различные 
концепции философии истории: космоцентричная, 
теологическая, антропоцентричная, просветительская, 
научная. Принцип историзма. Проблема смысла и 
назначения истории. Традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное общества. История как 
общественный прогресс. Критерии прогресса в 
различных религиозных и философских концепциях. 
Критика идеи прогресса в философии ХХ века 
(О.Шпенглер, К.Ясперс, К.Р.Поппер и др.). Учение 
Н.Данилевского о культурно-исторических типах. 
Концепции многообразия цивилизаций и культур 
(О.ШпенглерА.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс). 

8. Человек, индивид, 

личность 

 

Проблема человека в истории философии. Человек и 
мир. Эволюция человека от биосферы до ноосферы. 
Антропосоциогенез. Биологическое и социальное в 
человеке. Индивидуальное и коллективное в человеке. 
Исторический характер отношения человека и 
общества. Практика – специфически человеческий 
способ отношения к миру. Человек и человечество. 
Проблема бессознательного и сознательного в 



философской антропологии. Жизнь, смерть и 
бессмертие в духовном опыте человечества. 
Понятие личности. Особенности восприятия личности 
в разных культурах. Социальные типы личности. 
Индивид как особая единичная ценность. Личность и 
«Я». Идея личностной уникальности. Историческая 
необходимость и свобода личности в религиозных и 
философских концепциях. Свобода и равенство. 
Свобода и ответственность. Проблема отчуждения. 
Социальные роли личности. Социальные ценности и 
социализация личности. Смысл жизни и последствия 
смыслоутраты. Гуманизм и дегуманизация. 
Гуманистические  добродетели и жизненная позиция. 
Личность в условиях социальных и глобальных 
кризисов. XXI век и ноосферное гуманистическое 
миропонимание. Естествознание и социально-
гуманитарные науки о личности, его идеалах и 
ценностях. 

9. Аксиология – учения о 

ценностях 

 

Аксиология – учение о ценностях бытия и познания. 
Философская, религиозная и научная аксиология. 
Биологическая и социальная жизнь. Жизнь общества и 
человека: их единство и различия. Жизнь телесная и 
духовная. Понятие «ценность». Общечеловеческие, 
расовые, национальные и индивидуальные ценности. 
Классификация ценностей и проблема их иерархии. 
Ценность жизни: биологической, социальной, 
индивидуальной (телесной и духовной). Ценности 
материальные и духовные, их взаимосвязь. 
Социальная природа человека и ценность семьи. 
Смысл и цель жизни человека. Смерть и бессмертие. 
Жизнь, смерть и бессмертие в духовном опыте 
человечества. Религия о ценности человеческой жизни. 
Как мы «делаем» бессмертие? Творческое бессмертие. 
Активное долголетие. Человеческое счастье. 
Взаимосвязь смысла жизни и счастья. Любовь и 
дружба как общечеловеческие ценности. 
Нравственные и эстетические ценности. 
Познавательные ценности и ценность познания. 
Педагогические ценности. 

10. Глобальные проблемы 

современности и будущее 

человечества 

 

Современная глобальная ситуация как результат 
социально-экономического развития и научно-
технического прогресса во второй половине ХХ 
столетия. Причины и условия возникновения 
глобальных проблем. Настоятельная необходимость 
решения политических, экономических, 
демографических, экологических и других глобальных 
проблем для выживания человечества. Иерархия 
глобальных проблем. Экологические проблемы сфер 
бытия: лито-, атмо-, гидро-, фито-, зоо- и гомосфер. 
Причины возникновения и пути решения 
экологических проблем. Становление будущего как 
реальный исторический процесс столкновения 



противоборствующих тенденций в жизни общества. 
Существуют ли «пределы роста»? Стимулы и 
потенциалы общественного развития. Предвосхищение 
будущего – необходимое условие целесообразной 
деятельности людей. Социальное предвидение. 
Проблемы достоверности социального предвидения и 
его критерии. Основные методы прогнозирования: 
экстраполяция, историческая аналогия, компьютерное 
моделирование, сценарии будущего и экспертные 
оценки. Типы (виды) социальных прогнозов: 
поисковые, нормативные, аналитические и 
предостерегающие. Их научно-познавательное 
содержание и идеологическое значение. Сущность и 
перспективы современной научно-технической 
революции, ее возможные последствия и социальные 
альтернативы, стоящие перед человечеством. Научно-
техническая революция и возрастание роли человека 
во всех сферах жизни общества. Ограниченность и 
опасность технократического мышления. Проблема 
будущего человека и культуры.  

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура и функции.  
Тема 2. История философии. 
Тема 3. Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология. 
Тема 4. Философская, религиозная и научная методология познания природы, 

общества и человека. Диалектика. 
Тема 5. Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания. 
Тема 6. Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное. 
Тема 7. Философия общества и его истории. 
Тема 8. Человек, индивид, личность. 
Тема 9. Аксиология – учения о ценностях. 
Тема 10. Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Философия, ее предмет, структура и функции.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Предпосылки и причины возникновения философии и ее определение.  
2. Философия как высший тип мировоззрения. Мировоззрение, его типы и уровни. 
3. Философия, ее предмет, метод, структура и функции в культуре. 
4. Философия и наука, философия и искусство, философия и религия. 
Тема 2: История философии. Античная и средневековая философия  

Вопросы для обсуждения: 
1. Материализм и идеализм в философии древнего мира (чарвака, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, Демокрит, Платон). 
2. Античная диалектика (Зенон, пифагорейцы, Платон). 
3. Учение о человеке и его душе в античной философии (Сократ, Эпикур, 

стоики, киники). 



4. Проблема бога и человека, веры и знания, сущности и существования в 
средневековой философии. 

Тема 3: Философия Нового времени и немецкая классическая философия  
Вопросы для обсуждения: 

1. Ф.Бэкон, его учение об индукции и природе человеческих заблуждений.  
2. Гносеология английских и французских материалистов (XVII - XVIII веков (Д. 

Локк, Т. Гоббс, Ж.О. Ламетри, Д. Дидро, Э.Б. Кондильяк). 
3. Философия И.Канта. 
4. Система и диалектика Г.В.Ф. Гегеля. 

Тема 4:  Современная философия  
Вопросы для обсуждения: 

1. Позитивизм, этапы его развития О. Конт, Э. Мах, Л. Витгенштейн, Б. Рассел). 
2. Экзистенциализм (С. Кьеркегор, Ф.М. Достоевский, Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. 

Хайдеггер). 
3. Прагматизм (Д. Дьюи, У. Джемс, Р. Пирс). 
4. Фрейдизм и философская антропология (З. Фрейд, Э. Фромм и др). 
5. Иррационализм (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

Тема 5: Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Онтология: рационалистические и иррационалистические трактовки бытия. 
2. Бытие. Небытие. Ничто. 
3. Метафизика как мировоззрение и методология. 
4. Сущее (абсолют) и Универсум. Хаос и порядок. Абсурд (хаика) и логика. 

Тема 6: Материя, ее структура, способ и формы существования  

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение материи в истории философии. Мировоззренческий смысл 

категории материи (религия, философия, наука о месте и роли материи в мироздании). 
2. Способ и формы существования материи (движение, пространство, время). 
3. Виды материи (вещество, поле, плазма, вакуум) и их характеристики. 

Тема 7: Философская, религиозная и научная методология познания природы, 
общества и человека. Диалектика. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование диалектики и ее альтернативы (онтологический, 

методологический, логический аспекты). 
2. Принципы диалектики.  
3. Категории диалектики:  
– Универсальные связи бытия (явление и сущность, единичное и общее).  
– Структурные связи (часть и целое; форма и содержание; элемент и структура, 

система).  
– Связи детерминации (причинные связи; случайность и необходимость; 

возможность и действительность).  
4. Законы диалектики: их сущность, взаимосвязь и значение. 
Тема 8: Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Природные (экологические и этологические) предпосылки возникновения 

человека. 
2. Роль языка, коллективной жизни и труда (орудийной деятельности) в 

социоантропогенезе. 
3. Нефилософские концепции происхождения человека (мифологические, 

религиозные,  научно-фантастические). 
4. Психическое и сознание. Мозг и мышление.  



Тема 9: Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное. Познание: 

философское, религиозное, научное и ненаучное. Проблемы познаваемости мира и 

природа познавательного отношения   

Вопросы для обсуждения: 
1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 
2. Уровни и формы познавательной деятельности. Роль интуиции в познании. 
3. Проблема истины в философии. 

Тема 10: Наука как тип специализированного знания  
Вопросы для обсуждения: 

1. Донаучное, ненаучное (обыденное, религиозное, художественное) и научное 
знание. Основные особенности научного познания. Знание и вера. 

2. Особенности современного этапа научного познания. Общественная роль 
науки и ее социальные функции. Этика науки. 

Тема 11: Философия общества и его истории. Концепции общества: 

мифологические, философские, религиозные, научные  

Вопросы для обсуждения: 
1. Мифологические взгляды на происхождение человека и общества. 

2. Религиозные трактовки происхождения человека и общества. 

3.Философские и научные концепции общества. 

Тема 12: Общество как саморазвивающаяся система 

Вопросы для обсуждения: 
1. Цивилизационный концепции истории общества. 
2. Формационная концепция истории и структуры общества. 
3. Философии политики. 
4. Философия техники. 
5. Философия культуры и духовной жизни. 
6. Уровни и формы общественного сознания: идеология и психология. 

Тема 13:  Человек, индивид, личность  
Вопросы для обсуждения: 

1. Трактовки сущности человека в мифологии, религии, философии и науке. 
2. Биологическое и социальное в человеке. 
3.Телесная и духовная жизнь человека. 
4. Личность и индивидуальность. 
5. Роль личности и народа в истории. 

Тема 14:  Аксиология – учение о ценностях  
Вопросы для обсуждения: 

1. Философская, религиозная и научная трактовка категории «ценность». 
2. Общественные и индивидуальные ценности. Их иерархия. 
3. Ценности материальные и духовные. 
4. Жизнь, здоровье, материальное благополучие, свобода, знания, семья, дружба, 

любовь и другие ценности 
5. Жизнь, смерть и бессмертие в духовном опыте человечества. Смысл и цель 

жизни. 
Тема 15: Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие глобальных проблем. Человек и глобальные проблемы современного 
мира: экологические, демографические, экономические, политические и др. как 
результат развития технических цивилизаций второй половины ХХ в. 

2. Будущее человечества: перспективы, прогнозы: 
а) взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего человека; 
б) предвидение будущего – необходимое условие существования и выживания 

современного человека; 



в) прогнозирование и его методы (экстраполяция, историческая аналогия, 
компьютерное моделирование, сценарии будущего и экспертные оценки); 

г) проблема достоверности предвидения будущего человека и общества. 
Практические последствия (экологические, социально-экономические и др.) 
футурологических заблуждений. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

На основе Интернет-обзора подготовить презентацию в формате Power-Point. 

 

Примерная тематика презентаций для самостоятельных работ: 
1. Что такое философия? Когда и как она возникла? 
2. Кому и зачем нужна философия? 
3. Чем отличается мифологическое мышление от философского? 
4. Мировоззрение общества и мировоззрение человека: как они формируются? 
5. Мировоззрение как субъективная реальность и его структура.  
6. Особенности религиозного мировоззрения? 
7. Как устроен мир: материализм и идеализм? 
8. Философия и искусство. 
9. Философия и наука. 
10.  Межкультурное пространство современного мира. 
11. Человек и абсолют в восточной философии. 
12. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм. 
13. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм.  
14. Учение о бытии милетских мыслителей.  
15. Диалектика Гераклита, элейцев и пифагорейцев. 
16. Атомистика Демокрита и современная физическая картина мира. 
17.  Учение Платона об «идеях» и истинных знаниях. 
18. Аристотель о 4-х первопричинах мироустройства.  
19. Проблемы человека и общества, нравственных и правовых норм в философии 

киников, стоиков и эпикурейцев.  
20. Материализм Лукреция Кара.  
21. Эклектическая философия Цицерона.  
22. Афоризмы Сенеки.  
23. Учение неоплатоников о Едином и его эманации.  
24. Креационизм. Христианская концепция истории. 
25. Средневековая арабо-мусульманская философия.  
26. Натурфилософия Возрождения.  
27. Гуманизм Возрождения и воспитание гармоничного человека.  
28. Механистическая картина мироустройства в философии Нового времени. 
29. Идея равенства (Ж.Ж.Руссо).  
30. Идея социального прогресса.  
31. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  
32. Ф. Энгельс о роли труда в происхождении человека. 
33. Русская философия XI – XVII веков. Влияние Византии. 
34. Славянофилы и западники.  
35. Учение о богочеловечестве В.С.Соловьева.  
36. Тема свободы, творчества, божественного ничто и Бога в философии 

Н.А.Бердяева.  
37. Федор Михайлович Достоевский.  
38. Николай Федорович Федоров.  
39. Василий Васильевич Розанов.  
40. Павел Александрович Флоренский.  



41. Иван Александрович Ильин.  
42. Мифологические, религиозные, социально-политические, этические, 

эстетические, социально-политические, педагогические взгляды народов 
России. 

43. Мировоззрение башкир VI – XII веков. Философские («вечные») проблемы в 
эпическом памятнике «Урал-батыр». 

44. Переход от политеизма (тенгрианства) к монотеизму (мусульманству) как 
смена философских парадигм духовной жизни башкир.  

45. Фольклор, мифология, философия. Формирование антропоморфического 
мифофилософского мировоззрения в эпосе «Акбузат». Проблемы добра и зла, 
справедливости и других философский понятий как зарождение философской 
интуиции и рефлексии. 

46. Эстетика башкир VI – XII веков. Картина мира в башкирском эпосе.  
47. Арабо-мусульманская философская традиция в Башкортостане. 
48. Философия Башкортостана в XVIII – XX веках.  
49. Экзистенциализм М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса.  
50. Гуманизм современной философии и педагогики. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 
государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим 
доступа: по подписке. – 



URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата обращения: 
31.05.2020). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : 
электронный.  

2. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 
31.05.2020). – Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : 
электронный. 

3. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (дата 
обращения: 31.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02531-5. – Текст : 
электронный. 

 
программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО)/ MS Windows/ пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО)/ пр. 
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО)/ MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://window.edu.ru  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа 
используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации: 

Документальные фильмы. 
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 
специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной 
мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  



− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Философия» призвана способствовать развитию у студентов 

способностей  воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. Изучение курса строится на 
раскрытии понятий на конкретных примерах из современной социальной жизни. Логика 
изложения материала подразумевает возможность аргументировать свою мысль 
теоретическими определениями и приводить соответствующие факты.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены вопросами к экзамену: 

Примерные вопросы к экзамену по философии: 

1. Предмет и структура философии. 
2. Функции философии. 
3. Мировоззрение и его исторические типы. 
4. Концепции происхождения философии.  
5. Философия Древнего Востока (Китай, Индия). 
6. Материализм и идеализм в античной философии.  
7. Античная диалектика. 
8. Основные проблемы теоцентричной средневековой философии. 
9. Натурфилософия Возрождения 
10. Философия Нового времени. 
11. Немецкая классическая философия. 
12. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 
13. Отечественная философия: направления и представители. 
14. Философия ХХ века. 
15. Диалектика бытия и его форм. 
16. Философия о единстве и многообразии мира. 
17. Понятие движения, его характеристики и формы. 
18. Философские концепции пространства и времени. 
19. Диалектика и ее альтернативы. 
20. Принципы диалектики. 



21. Законы диалектики. 
22. Категории диалектики 
23. Природные предпосылки возникновения социума и человека. 
24. Язык, коллективность и труд – как факторы социоантропогенеза. 
25. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания. 
26. Теория отражения и классификация форм отражения в природе и обществе. 
27. Сознание и мозг. 
28. Мышление и язык. 
29. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру. 
30. Субъект и объект познавательной деятельности. 
31. Эмпирические и теоретические методы познания. 
32. Наука. Критерии научности знаний. Этика науки. 
33. Проблема истины в философии. 
34. Специфика социального и гуманитарного познания. 
35. Общество как саморазвивающаяся система. 
36. Материализм и идеализм об историческом процессе. 
37. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли прошлого и 

настоящего. 
38. Материальное производство - основа общественного развития. Диалектика 

производительных сил и производственных отношений. 
39. Философские проблемы социальной сферы общества (экономика, политика, 

религия, мораль, искусство) 
40. Общественная идеология и общественная психология. 
41. Личность как субъект и объект общественной жизни. 
42. Аксиология – учение о ценностях. 
43. Классификация общественных и индивидуальных ценностей. 
44. Свобода и необходимость: материальная и духовная. 
45. Формационный и подход к познанию общественной жизни.  
46. Межкультурное пространство современного мира. 
47. Цивилизационный подход к познанию общественной жизни.  
48.  Будущее человечества: перспективы, прогнозы. Философия космизма.  
49. Методы прогнозирования  и критерии их достоверности. 
50. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения. 
51. Экологические проблемы: причины возникновения и пути решения. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и 
очно-заочной форм обучения). 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся  

и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательно
е описание 
уровня 

Основные признаки 
выделения уровня 
(этапы 
формирования 
компетенции, 
критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго
вая 
оценка) 



Повышенный Творческая 
деятельность  

Включает  

нижестоящий  

уровень.  
Свободно владеет 
культурой 
философского 
мышления, 
способностью к 
обобщению, 
анализу, восприятию 
философской 
информации. 
Умеет выявлять и 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
возможности 
социальной среды 
региона, селения, 
этноса, социальной 
структуры 
общности. 
Знает в полном 
объеме основные 
философские 
категории и 
проблемы 
человеческого 
бытия; 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
философском 
контексте. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельно
сти и 
инициативы 

Включает  

нижестоящий  

уровень.  
 Способность 
собирать, 
систематизировать, 
анализировать и 
грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические 
положения или 
обосновывать 

Хорошо 
 

70-89,9 



практику 
применения. 

Удовлетворител
ьный 
(достаточный)  

Репродуктивна
я деятельность 

 Изложение в 
пределах задач курса 
теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала 

Удовлетворительн
о  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

Неудовлетворител
ьно 

Менее 50 

  
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 
Разработчики: 

д-р.филос. наук, профессор кафедры обществознания, права и социального управления 
Р.И. Зекрист, 
ст. преподаватель кафедры обществознания, права и социального управления, 
Ф.Р. Абдрахманова 

 
Эксперты: 
д-р.филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии БГМУ О.М. Иванова  
 
  



 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.О.01.03 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
 
 
 
 

для направлений подготовки 
 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
44.03.01 Педагогическое образование 

 
для всех профилей подготовки  

 
 
 
 
 

квалификация выпускника: бакалавр 
 
 
 
 
 
 

 



2. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 
- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9); 
индикаторы достижения: 
- понимает базовые принципы экономического развития и функционирования 
экономики, цели и формы участия государства в экономике (УК-9.1); 
- применяет методы личного экономического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 
инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), 
контролирует собственные экономические и финансовые риски (УК-9.2).  
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Финансово-экономический практикум» является частью социально-

гуманитарного модуля.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

- основы поведения экономических агентов, в том числе теоретические принципы 
рационального выбора и наблюдаемые отклонения от рационального поведения 
(ограниченная рациональность, поведенческие эффекты и систематические ошибки, с 
ними связанные). 

- принципы рыночного обмена и закономерности функционирования рыночной 
экономики, ее основные понятия, основные характеристики рынка, виды конкуренции и 
монополий, основные принципы экономического анализа для принятия решений (учет 
альтернативных издержек, изменение ценности во времени, сравнение предельных 
величин). 

-  факторы технического и технологического прогресса и повышения 
производительности, показатели социально-экономического развития и роста, ресурсные и 
экологические ограничения, принципы долгосрочного устойчивого развития. 

- понятие общественных благ и роль государства в их обеспечении, цели, задачи и 
инструменты регулятивной (в том числе бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, 
социальной и пенсионной) политики государства, последствия влияния государственного 
регулирования на экономическую динамику и благосостояние индивидов. 

- основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, 
рентные доходы и др.), основные виды расходов (индивидуальные налоги, обязательные 
платежи, страховые взносы, коммунальные платежи и др.), понимать целесообразность 
личного экономического и финансового планирования и принципы ведения личного 
бюджета. 

- основные финансовые организации и принципы взаимодействия с ними, 
основные финансовые инструменты  и возможности их использования в личном 
финансовом планировании. 

- виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для 
индивида, способы управления ими. 



 
Уметь:  

- критически оценивать информацию об изменениях в экономике, в том числе 
перспективах экономического роста и технологического развития экономики страны, 
последствия экономической политики при принятии личных экономических решений. 

- вести личный бюджет, в том числе используя существующие программные 
продукты. 

- решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового 
планирования, возникающие на разных этапах жизненного цикла и выбирать инструменты 
для достижения финансовых целей. 
Владеть:  

- методами обеспечения личной финансовой безопасности и финансовой 
безопасности домохозяйств; 

- навыками оценки индивидуальных рисков, в том числе рисков мошенничества, и 
применения способов управления ими.  

- навыками оценки своих прав, в том числе на налоговые льготы, пенсионные и 
социальные выплаты, использования источниками информации о правах и обязанностях 
потребителя финансовых услуг, анализа основных положений договора с финансовой 
организацией.  

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. А. Личный бюджет и 
финансовое 
планирование 
 

Поведение в финансовой сфере. Виды доходов и расходов. 
Сбалансированность бюджета, финансовое планирование, 
ведение бюджета.  

2. Б. Расчеты и платежи Денежное обращение. Представление о валюте, в том числе 
национальной, котировки валют, риски валютных 
операций, наличных и безналичных расчетах, 
использовании банковских карт, способах борьбы с 
мошенничеством при расчетах.  

3. В. Финансовые 
инструменты  

Распространенные в регионе финансовые инструменты. 
Банковские вклады и кредиты. Сравнение предложений 
различных банков. Заключение договоров.  

4. Г. Защита прав 
потребителей 

Защита прав потребителей финансовых услуг. Определение 
рисков использования финансовых инструментов, в том 



 числе связанных с использованием мошеннических схем и 
способы защиты своих прав.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Личный бюджет и финансовое планирование 
Тема 2 Расчеты и платежи  
Тема 3 Финансовые инструменты  
Тема 4 Защита прав потребителей 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):. 
Тема 1: Роль планирования в личном бюджете 
Вопросы для обсуждения: 

1. Целесообразность личного экономического и финансового планирования.  
2. Принципы ведения личного бюджета.  
 
Тема 2: Виды расходов и доходов 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные виды расходов (индивидуальные налоги, обязательные платежи, 
страховые взносы, коммунальные платежи и др.).  

2. Основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский 
доход, рентные доходы и др. 

 
Тема 3: Постановка финансовых целей как метод финансового самоконтроля 
Вопросы для обсуждения: 
Инструменты для достижения финансовых целей 
 
Тема 4: Основные финансовые организации и принципы взаимодействия с ними 
Вопросы для обсуждения:  
Договоры с финансовыми организациями – неотъемлемый компонент  

использования гражданином финансовых услуг и финансовых инструментов 
 
Тема 5: Риски мошенничества и способы управления ими 
Вопросы для обсуждения: 
Предотвращение последствий кражи или утери банковских карт, банкоматного 
мошенничества и его последствий. 
 
Тема 6: Методы и способы принятия и реализации финансовых и инвестиционных 
решений 
Вопросы для обсуждения: 
Паттерны экономического поведения населения в кризис. 
 
Тема 7: Ответственное (осмотрительное) поведение граждан на финансовом рынке 
Вопросы для обсуждения: 

1. Правила личной финансовой безопасности при осуществлении платежей и 
расчетов.  

2. Отличие предложений финансовой пирамиды от надежной инвестиционной 

возможности. 
 
Тема 8: Регулирование, контроль и надзор деятельности участников финансового 



рынка. Защита прав потребителей финансовых услуг и защита прав потребителей 
финансовых услуг 
Вопросы для обсуждения: 
Судебная практика защиты прав граждан в случае: финансовых мошенничеств, 
финансовых пирамид, тетрадочных вкладов и др. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
Самостоятельная работа студентов включает задания по подготовке к занятиям по 

дисциплине ««Финансово-экономический практикум»: 
1. Написать краткие опорные конспекты к пз. 
2. Составить словарь основных категорий дисциплины.  
3. Составить бюджет домохозяйства.  
4. Составить личный финансовый план.  
5. Составить правила пользования банковской картой, банкоматом и алгоритм 

действий при потере (повреждении) банковской карты.  
6. Подготовить презентацию  «Регулирование рынка платежей и расчетов в 

Российской Федерации. Надзор за участниками рынка». 
7. Подготовить презентацию  «Кредиты и займы» и разработать принципы 

рационального кредитного поведения 
8. Провести «налоговый аудит» себя как налогоплательщика. Оформление 

налогового вычета. Заполнение налоговой декларации и сроки ее подачи 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 



 
1. Практикум по финансовой грамотности : учебно-методическое пособие / 

составитель И. В. Блохин. — Глазов : ГГПИ им. Короленко, 2021. — 175 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177845 

2. Сычева-Передеро, О. В. Финансовая грамотность : учебное пособие / О. В. 
Сычева-Передеро, О. В. Секлецова, И. В. Корчагина. — Кемерово : КемГУ, 2021. — 116 с. 
— ISBN 978-5-8353-2814-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186377 

3. Фрицлер, А. В. Персональные (личные) финансы : учебное пособие для вузов / 
А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14664-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496696 
 

программное обеспечение:  
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ASTRA LINUX (РОССИЯ), UBUNTU 

(СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПО) / MS WINDOWS / ПР.  
ВЕБ-БРАУЗЕР: MOZILLA FIREFOX (СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ 

ПО) / ПР.  
ОФИСНЫЙ ПАКЕТ: "МОЙ ОФИС" (РОССИЯ), LIBREOFFICE (СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПО) / MS OFFICE /ПР.: ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР, 
ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР (СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ), ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения практических занятий необходимо наличие мультимедиа средств 
(проектор, ноутбук, экран), точка доступа Интернет; мобильная мебель для организации 
работы в малых группах (3-4 чел.).  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  



− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В содержании учебной дисциплины «Финансово-экономический практикум» 

отражены современные научные и методические исследования по данной проблеме. 
Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной 
направленности, значения и актуальности. 

В программе раскрываются общие принципы разумного финансового поведения 
человека и, фиксируется внимание на развитие у студентов навыков принятия решений в 
области управления личными финансами.  

Программа курса «Финансово-экономический практикум» реализуется в процессе 
проведения лекционных и практических занятий, организации самостоятельной работы 
студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 
подготовкой к зачету. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 
дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля представлены практическими 

заданиями. 
Примеры практических заданий: 

1. Представить самостоятельно разработанное задание, направленное на 
определение видов финансовых мошенничеств и механизмов мошеннических схем с 
точки зрения приемов социальной инженерии, использования когнитивных искажений и 
поведенческих эффектов 

2. Выскажите свое мнение по вопросу судебных издержек в случае защиты 
своих прав и способов их минимизировать.  

3. Приведите пример конфликтных зон в отношениях потребителей 
финансовых услуг и банка, страховых компаний, МФО, электронной платежной системы. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения). 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 
Уровни Содержательное Основные признаки Пятибалл БРС, % 



описание уровня выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 

критерии оценки 
сформированности) 

ьная 
шкала 

(академич
еская) 
оценка 

освоения 
(рейтинго

вая 
оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений в 
более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 71-89,(9) 

Достаточный Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетв
орительно  

50-69,(9) 

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовле
творитель
но 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальных и 
общепрофессиональной компетенций:  

- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2); 

индикаторы достижения:  
-определяет  совокупность взаимосвязанных  задач  и  ресурсное обеспечение,  

условия  достижения поставленной  цели,  исходя  из действующих правовых норм (УК-
2.1); 

- оценивает  вероятные  риски  и ограничения,  определяет  ожидаемые результаты 
решения поставленных задач (УК-2.2); 

- использует  инструменты  и техники  цифрового  моделирования  для реализации 
образовательных процессов (УК-2.3); 

- способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
(УК-10); 

индикаторы достижения:  
- понимает  социально-экономические  причины  коррупции, принципы,  цели  и  

формы  борьбы  с проявлениями коррупционного поведения (УК-10.1); 
- идентифицирует  и  оценивает коррупционные  риски,  демонстрирует 

способность  противодействовать коррупционному поведению (УК-10.2); 
формирование и развитие общепрофессиональной компетенции: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики (ОПК -1); 

индикаторы достижения:  
- понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 
законодательства (ОПК-1.1); 

- применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 
профессиональной деятельности (ОПК-1.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. 
Антикоррупционное поведение» относится к социально-гуманитарному модулю учебного 
плана.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  



 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

-  правовые нормы, ресурсы, ограничения в сфере образования и правах ребенка; 

- нормативно-правовые акты об использовании инструментов  и техники  
цифрового  моделирования  для реализации образовательных процессов; 
- причины  коррупции, принципы,  цели  и  формы  борьбы  с проявлениями 

коррупционного поведения. 

- правовые нормы о профессиональной этике педагога, трудовое законодательство  

в отношении педагогических работников; 

- место и роль федеральных государственных образовательных стандартов; 
- знать уровни и органы управления образованием; 

 Уметь: 

- осуществлять отбор правовых норм для решения правовых задач; 
- определять признаки коррупционного поведения;  
- проектировать и строить образовательные отношения между участниками 
образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми, этическими 
нормами профессиональной деятельности; 

Владеть:  
- правовыми способами решения  ситуаций, возникающих в профессиональной 
деятельности; 
 -  способами противодействия коррупционному поведению; 
- способами построения отношений в образовательном процессе, базирующихся на 
паритетном участии обучающихся и обучающих в соответствии с правовыми и 
этическими нормами; 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru.(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для очной и очно-заочной  форм обучения)  
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Правовое регулирование 
системы образования РФ 

Понятие образования. Основные структурные 
элементы системы образования. Роль и задача 
образования в современном обществе, условия развития 
российского образования.  

Государственная политика в области образования: 
понятие и принципы.  

Конституция РФ как основной закон, регулирующий 
образование. ФЗ «Об образовании в РФ» как базовый 
закон в области образования. Подзаконные акты, 



регулирующие управление общего и профессионального 
образования. Локальные нормативные акты. 

Структура системы образования: ФГОС, 
образовательные программы, образовательные 
организации и т.д. Формы получения образования и 
формы обучения. Формы реализации образовательной 
программы. Дистанционные технологии реализации 
образовательных программ. Электронное обучение. 
Цифровизация образования, цифровые образовательные 
ресурсы. 

2. Лица, осуществляющие 
образовательную 
деятельность 

Понятие образовательной деятельности.  
Правовой статус образовательной организации. 

Учредительные документы образовательной 
организации.  Типы образовательных организаций. 
Учредитель  образовательной организации. Финансово-
хозяйственная деятельность образовательной 
организации. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

3. Управление системой 
образования и 
государственная 
регламентация 
образовательной 
деятельности 

Понятие управления системой образования.  
Принципы единоначалия и коллегиальности в 
управлении образовательной  системой. Полномочия 
федеральных органов государственной власти в сфере 
образования. Полномочия РФ в сфере образования, 
переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов РФ. Полномочия 
органов власти субъектов РФ в сфере образования. 
Полномочия местных органов управления в сфере 
образования.   

Государственная регламентация образовательной 
деятельности. Лицензирование образовательной  
деятельности образовательных организаций. 
Государственная аккредитация основных 
образовательных программ. Общественная 
аккредитация.   Государственный надзор  в сфере 
образования.  

4. Правовой статус 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) 
 
 

Понятие и виды обучающихся.  Права ребенка и 
законодательство о правах ребенка. Основные права 
обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования. Академические права обучающихся, и 
способы их реализации (формы обучения). Охрана 
здоровья обучающихся. Виды помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных 
образовательных программ. Возможности получения 
образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. Обязанности и ответственность обучающихся. 
Персональные данные обучающихся и их защита. 



Права, обязанности и ответственность родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в сфере образования.  Защита прав 
обучающихся. 

5. Правовой статус 
педагогических, 
работников 
образовательной 
организации 

Понятие и виды педагогических, руководящих и 
научно-педагогических работников образовательной 
организации. Право на занятие педагогической 
деятельностью. Права и свободы педагогических 
работников, гарантии их реализации. Обязанности  и 
ответственность педагогического работника. 
Регулирование  труда и отдыха педагогических 
работников. Аттестация педагогов. Оплата труда в сфере 
образования. Показатели качества работы педагога: 
эффективный контракт. 

Кодекс профессиональной этики педагога. 
6.  Антикоррупционное 

поведение 
Причины  коррупции, принципы,  цели  и  формы  
борьбы  с проявлениями коррупционного поведения. 
Правовые и организационные стратегии 
противодействия 
Коррупции. Законодательство Российской Федерации  о 
противодействии коррупции. Правовое регулирование 
антикоррупционной деятельности в организации. 
Экспертиза правовых актов в образовательной 
организации 
как механизм антикоррупционного противодействия. 
Модель антикоррупционного поведения работников. 

 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Правовое регулирование системы образования РФ. 
Тема 2. Лица, осуществляющие образовательную деятельность 
Тема 3. Управление системой образования и государственная регламентация 

образовательной деятельности.  
Тема 4. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных представителей) 
Тема 5. Правовой статус педагогических, руководящих и научно-педагогических 

работников образовательной организации.  
Тема 6. Антикоррупционное поведение 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Правовое  регулирование системы образования РФ  
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие образования и системы образования. Основные структурные элементы 

системы образования РФ. 
2. Государственная   политика в области образования:  
1) понятие, основные принципы  государственной политики; 
2) программы развития образования и их характеристика. 
3) Цифровизация образования и его особенности: 
3.Международно-правовое регулирование образования.  



4. Законодательство РФ в области образования: 
1) федеральное законодательство; 
2) региональное законодательство; 
3) локальные акты образовательной организации 

4.Федеральные государственные образовательные стандарты:  понятие, значение, 
структура, порядок разработки и принятия. 

6.Образовательные программы: понятие, содержание, порядок разработки. 
7.Формы реализации образовательных программ.  
8.Формы получения образования и формы обучения.  

 
Тема 2: Лица, осуществляющие образовательную деятельность 
Вопросы для обсуждения 
1. Образовательные организации: понятие, правовой статус. 
2.  Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательных 

организаций. 
2. Типология образовательных организаций. 
3. Особенности имущественных и финансовых отношений образовательных 

организаций. 
4. Управление образовательной организацией. 
5. Организации, осуществляющие обучение. 
6. Индивидуальное предпринимательство в образовании. 

 
Тема 3: Управление системой образования и государственная регламентация 

образовательной деятельности  
Вопросы для обсуждения: 
1. Управление системой образования: понятие, цели, задачи и принципы 

управления.  
2. Государственные органы управления системой образования 
3. Полномочия Российской Федерации в области образования. 
4. Полномочия  субъектов Российской Федерации в области образования . 
5. Полномочия муниципальных органов управления в сфере образования. 
5.Лицензирование образовательной деятельности организаций. 
6.Государственная аккредитация в сфере образования . 
7.Государственный контроль и надзор в сфере образования 
 
Тема 4: Правовой статус обучающихся и их родителей (законных представителей) 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и виды обучающихся.  
2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования.  
3. Обязанности и ответственность обучающихся.  
4. Понятие, виды дисциплинарных взысканий. Порядок их применения. 
5. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся в сфере образования.   
6. Защита прав обучающихся и их родителей. 
 
Тема 5: Правовой статус педагогических работников образовательной организации 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности правовой регламентации труда педагогических работников: 
1) право на занятие педагогической деятельностью; 
2) регулирование рабочего времени и времени отдыха. 



3) оплата труда в сфере образования. Показатели качества работы педагога: 
эффективный контракт. 

2. Меры социальной поддержки педагогических работников. 
3. Права и обязанности педагогических работников. Ответственность  

педагогических работников. 
4.Аттестация педагогических работников: понятие, значение, порядок 

прохождения. 
5.  Способы защиты прав педагогических работников. 
6. Кодекс профессиональной этики педагога: понятие, содержание, значение 

  
Тема 6. Антикоррупционное поведение. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Природа коррупции как социально-правового явления. 
2. Правовые и организационные стратегии противодействия коррупции. 
3. Правовые и организационные основы противодействия коррупции. 
4. Правовое регулирование антикоррупционной деятельности в организации. 
5. Экспертиза правовых актов в образовательной организации как механизм 

антикоррупционного противодействия. 
6. Модель антикоррупционного поведения работников. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1.Подготовка к тестам.. 
2. Выполнение практических заданий: 
1) Заполнение таблиц по правовому статусу обучающихся, педагогических 

работников, по видам государственной регламентации и др. 
2) решение правовых задач-кейсов 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 



результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

литература 
1.Пашенцев, Д. А. Образовательное право [Текст] : учеб. / Дмитрий Алексеевич. - 

Москва : ИНФРА-М, 2018. 
2. Образовательное право [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата / Моск. город. 

педагог. ун-т ; под общ. ред. А. И. Рожкова. - 2-е изд. ; испр. - Москва : Юрайт, 2017. 
3. Резер, Т. М. Противодействие коррупции в социальной сфере: учеб.-метод. 

пособие/ Т. М. Резер; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 144 с. 

4. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] : учеб. пособие / 
Надежда Анатольевна [и др.] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы ; Н. А. 
Арсентьева [и др.]. - Уфа : Издательство БГПУ, 2016 

5. Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ (постатейный) / А.А. Кирилловых. – 2-е изд. – Москва : 
Книжный мир, 2014. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645 (дата обращения: 17.03.2020) 

6. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное 
пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. 
Казань). – Казань : Познание, 2014. – 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 (дата обращения: 17.03.2020) 
 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3.  https://minobrnauki.gov.ru/ 
3. http://www.obrnadzor.gov.ru.  
4. http://www.lexed.ru.  
5.  http://standart.edu.ru/. 
6. https://education.bashkortostan.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 



Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Учебный курс «Нормативно-правовое обеспечение образования и анти 
коррупционное поведение» призван способствовать развитию и формированию  
общепрофессиональной компетенции.  

При выполнении заданий и решении задач по дисциплине «Нормативно-правовое 
обеспечение образования»  студенту следует внимательно прочитать условия задачи и 
вопросы к ним. При выполнении заданий необходимо применить все свои знания по 
данной теме, обратить внимание на  все условия задачи  или задания. В ответах на задачи 
должны быть даны полные наименования называемых нормативных актов, указаны их 
статьи, параграфы, пункты. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо руководствоваться 
соответствующими планами практических занятий, изучить указанные нормативные акты 
и рекомендованную научную литературу, выполнить задания и решить предложенные 
задачи. Следует обратить внимание, что предлагаемый список литературы носит 
рекомендательный характер. Студент может дополнительно использовать иной материал. 
При подготовке к занятиям возможно использование любого учебника и учебного 
пособия по курсу «Образовательное право», предназначенного для высших учебных 
заведений. Целесообразно использование и электронных информационно-справочных 
правовых систем «Гарант», «Консультант-Плюс». 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 
упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 
профессиональных навыков и умений. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 
предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 
этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 
материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.  

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу 
имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться 
библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 
учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 
для закрепления полученного в аудитории материала. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по 
темам «Правовой статус педагогического работника», где используются такие формы 



работы, как использование дидактических заданий, решение кейс-ситуаций, 
использование элементов деловой игры. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами, вопросами для устного опроса, разноуровневыми практическими 
заданиями 

Вопросы для собеседования на устном зачете 

1. Образование в современном обществе. Система образования РФ. 
2. Государственная политика в области образования, ее правовая регламентация 
3. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 
4. Источники законодательства об образовании. 
5.  Международные документы об образовании.  
6. Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод гражданина. Его 

реализация и гарантии. 
7. Права и обязанности обучающихся образовательной организации. 
8. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к обучающимся. 
9. Устав образовательных организаций: понятие, требования к содержанию. Порядок 

принятия и изменения. 
10. Права и обязанности, ответственность образовательных организаций. 
11. Формы образовательных организаций. 
12. Индивидуальный предприниматель в образовании.  
13. Источники  финансирования системы образования. 
14. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной 

организации. 
15. Значение и структура системы государственного  контроля в сфере 

образования.  
16. Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования образовательной 

организации. 
17. Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации образовательной 

организации. 
18. Понятие, значение и структура федеральных государственных 

образовательных стандартов. Порядок их принятия и реализации. 
19. Понятие, значение, виды образовательных программ. Порядок их принятия 

и реализации. 
20. Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура. 
21. Компетенции органов управления образованием на государственном и 

муниципальном уровне. 
22. Уровни и формы получения образования. Формы реализации 

образовательных программ. 
23. Учредители образовательных организаций: понятие,  права и обязанности. 
24. Платная образовательная и предпринимательская деятельность 

образовательных организаций 



25. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 
образования. 

26. Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность. 
27. Защита прав педагогических работников. 
28. Порядок проведения аттестации педагогических работников. 
29. Права и обязанности родителей  (законных представителей) в сфере 

образования. 
30. Правовой статус студента. 
31. Социальные права обучающихся. 
32. Реализация права на образования  отдельных категорий обучающихся. 
33. Законодательство Республики Башкортостан в области образования. 34. 

Коррупция как экономико-правовая, политическая и социальная проблема. 35.Виды 
ответственности физических лиц за коррупционные правонарушения. 

36. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия 
коррупции. 

37. Законодательство по противодействию коррупции в социальной сфере. 
38. Правовое  регулирование вопросов противодействия коррупции в сфере 

образования. 
Критерии оценивания устных ответов: 

- владение понятийным аппаратом; 
- глубина и осознанность знаний; 
- знание нормативных актов;  
- прочность и действенность знаний; 
- аналитичность и доказательность рассуждений 

Примеры тестовых заданий:  

Тест с выбором одного ответа: 
 Юридическое определение коррупции дано: 

1) в Национальной стратегии противодействия коррупции; 
2) Уголовном кодексе Российской Федерации; 
3) Федеральном законе «О противодействии коррупции»; 
4) Концепции административной реформы. 
Ответ .3. 
Критерии оценивания-  Правильный ответ-  2 балла 

Тест с выбором нескольких ответов: 
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность из равного числа: 
1) представителей выборного органа профсоюзной организации работников образовательной 
организации; 
2) представителей совершеннолетних обучающихся; 
3) представителей обучающихся; 
4) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
5) работников  организации,  осуществляющей  образовательную деятельность; 
6) представителей  исполнительного  органа  государственной власти, осуществляющего 
государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере образования. 
Ответ.2, 4, 5. 
Критерии оценивания 

Совпадений Балл 
2-3 3 
2 1 
0 0 

 
 



Тест на соответствие 
Установите соответствие между типом образовательной организацией и его 

конкретным видом:  
вид образовательной организации                                    Тип образовательной 
1) лицей, гимназия;                                            а) профессиональная образовательная 
организация 
2) электромонтажный техникум;                                    б) общеобразовательная организация 
3) детский сад компенсирующего вида;                             в) организация высшего 
образования 
4) академия                                                                           г) дошкольная образовательная 
организация 

Ответ. 

А Б В Г 

 2  1  4  3 

Критерии оценивания:  
Совпадений Балл 

4 3 
2-3 2 
0-1 1 
Пример правовой кейс-ситуации 
Преподаватель  образовательной  организации получил от родителей студента коробку 

конфет и бутылку коньяка в благодарность за то, что тот согласился принять зачет у студента 
досрочно (вне расписания) при возможности у студента права на сдачу зачета по учебному 
плану. Преподаватель посчитал коробку конфет и бутылку коньяка подарком и никому из 
руководителей образовательной организации об этом не сообщил.  

Выберите из предложенных вариант ответа : 
1) имеются признаки коррупционного правонарушения; 
2) признаки  коррупционного  правонарушения  отсутствуют,  но имеет место нарушение 
этических стандартов поведения; 
3) преподаватель совершил дисциплинарный проступок; 
4) преподаватель не совершил противоправных действий;  
5) преподаватель совершил несколько различных нарушений 
Ответ. 1 
Критерий оценивания 
Правильный ответ 2 балла 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения: https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и 
очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 



Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Материал изложен полно, 
даны правильные 
определения основных  
понятий. 
 Студент способен 
предложить альтернативное 
решение конкретной задачи 
(проблемы); при решении 
кейс- задачи и тестов  
опирается на положениях  
законодательства.  
 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений в 
более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Студент продемонстрировал 
достаточно полные и 
осознанный знания. Решение 
кейс- задачи, выполнение 
осуществлялось с осознанной 
опорой на теоретические 
знания и умения применять их 
в конкретной ситуации; 
решение задачи не вызвало 
особых затруднений; могут 
быть 1-2 ошибки.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала Студент 
обнаруживает знание и 
понимание основных 
положений данной темы, но: 
1.  материал  изложен  
неполно,  допущены  
неточности  в  определении 
понятий или в формулировках 
правил из положений 
российского законодательства; 
2. не умеет достаточно 
глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и 
приводить примеры 

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня. 
 студент продемонстрировал недостаточно полные, 
глубокие и осознанные знания; компетенция 
сформирована лишь частично, не представляет 
собой обобщенное умение; при решении кейс- 
задачи, теоретические знания использовались 
фрагментарно, поверхностно; решение задачи 

Неудовлетв
орительно 

Менее 50  



(ситуации) вызвало значительные затруднения. 
 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 
Разработчик: 

канд. ист. наук, доцент кафедры  обществознания, права и социального управления  
Хайруллина Г.Х. 
 
Эксперт: 

канд. юрид. наук., доцент кафедры обществознания, права и социального управления   
БГПУ им. М.Акмуллы  Ф.Ф.Литвинович 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

индикаторы достижения: 

- определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и 

физической подготовленности (УК–7.1); 

– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья 

(УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к вариативной части 

учебного плана, к модулю «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных целей. 

Владеть:  

- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в 

повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 



для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Техника безопасности при 

занятиях элективными 

курсами по физической 

культуре. 

Основы техники безопасности при выполнении 

упражнений студентами самостоятельно и группами 

на элективных курсах по общей и специальной 

физической подготовке 

2. Строевые упражнения Построения, перестроения в движении и  на месте, 

строевые приемы на месте, способы передвижения, 

перемена направления движения, размыкание и 

смыкание.  

3. Социально-биологические 

основы адаптации организма 

человека к физической и 

умственной деятельности, 

факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий на 

физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

4. Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Техника  и методика выполнения ОРУ на месте и в 

движении,  без предметов, с предметами (палками, 

скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 

5. Плавание Техника безопасности на воде, гигиенические 

требования к занимающимся. Основы техники 

плавания. Техника плавания способом кроль на 

груди, кроль на спине. Сдача контрольного 

норматива. 

6. Скиппинг (прыжки на 

скакалке) 

Техника безопасности при прыжках со скакалкой. 

Обучение и совершенствование техники скипинга. 

7. Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по  лыжной 

подготовке. Способы лыжных ходов, преодоление 

подъёмов и спусков, сдача контрольного норматива. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий, 

направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, 

акцентированное развитие отдельных физических 

качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели. Дневник 

самоконтроля. Использование отдельных методов 

контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спорта. 

8. Общая физическая 

подготовка студентов 

Средства и методы физического воспитания, 

двигательные умения и навыки, физические качества. 

Принципы физического воспитания. Этапы обучения 

движениям. Формирование психических качеств, 

черт и свойств личности в процессе физического 

воспитания. Общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, зоны и интенсивность физических 



нагрузок, энергозатраты  при физической нагрузке. 

Формы занятий физическими упражнениями. 

Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий: 

индивидуальные самостоятельные занятия, 

самодеятельные групповые занятия, 

специализированные формы занятий (спортивные 

соревнования, физкультурные праздники и др.). 

Построение и структура учебно-тренировочного 

занятия. Характеристика отдельных частей учебно-

тренировочного занятия. Общая и моторная 

плотность занятия. Выполнение упражнений для 

развития физ. качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

9.   Аэробная подготовка Кроссовая подготовка, бег трусцой. 

10. Легкая атлетика Техника безопасности на занятиях по легкой 

атлетике. Места занятий лёгкой атлетикой, 

оборудование и инвентарь, гигиенические 

требования. Оздоровительный бег, бег на короткие 

дистанции, бег на средние дистанции. Прыжки, 

основы техники, спец.беговые упражнения. Сдача 

скоростного норматива, теста на выносливость. 

11. Спортивные и подвижные 

игры 

Техника безопасности на занятиях по спортивным и 

подвижным играм. Игровая техника и тактика, 

правила соревнований. Подвижные игры 

способствуют развитию практически всех 

физических качеств, формированию навыков в 

коллективных действиях и снятие эмоционального 

напряжения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Строевые упражнения. 

Тема 3: Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника и методика выполнения ОРУ на месте и в движении,  без предметов, с 

предметами (палками, скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 

 

Тема 2: Плавание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на воде, гигиенические требования к занимающимся.  

2. Основы техники плавания.  

3. Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине.  

 

Тема 3: Скиппинг (прыжки на скакалке). 

Вопросы для обсуждения: 



1. Техника безопасности при прыжках со скакалкой.  

2. Обучение и совершенствование техники скипинга. 

 

Тема 4: Лыжная подготовка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по  лыжной подготовке.  

2. Способы лыжных ходов, преодоление подъёмов и спусков. 

3. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.  

 

Тема 5: Общая физическая подготовка студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Средства и методы физического воспитания, двигательные умения и навыки, 

физические качества.  

2. Принципы физического воспитания.  

3. Этапы обучения движениям.  

4. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания.  

5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, энергозатраты  при физической 

нагрузке. Формы занятий физическими упражнениями.  

6. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  

7. Характеристика отдельных частей учебно-тренировочного занятия.  

8. Выполнение упражнений для развития физ. качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

 

Тема 6: Аэробная подготовка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кроссовая подготовка. 

2. Бег трусцой. 

 

Тема 7: Легкая атлетика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике.  

2. Места занятий лёгкой атлетикой, оборудование и инвентарь, гигиенические 

требования.  

3. Оздоровительный бег, бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции. 

4. Прыжки, основы техники, спец.беговые упражнения. 

 

Тема 8: Спортивные и подвижные игры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм.  

2. Игровая техника и тактика, правила соревнований.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1. Изучить теоретические вопросы при подготовке к практическим занятиям. 

2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 

3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 

4. Написать реферат по одной из предложенных тем. 

5. Написать реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 

6. Создать презентацию по одной из предложенных тем. 

7. Написать научную статью для публикации её в сборниках научно-практических 



конференций и научных журналах. 

8. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, 

подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

9. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 

формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 

10. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным видам 

спорта. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. 

Структура учебно-тренировочного занятия. 

2. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

3. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

4. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках 

разной интенсивности. 

5. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления. 

6. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

7. Формы занятий физическими упражнениями. 

8. Общая и моторная плотность занятия. 

9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

10. Интенсивность нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. 

11. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных 

занятий. 

12. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной 

молодежи.  

13. Гигиена самостоятельных занятий. 

14. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий. 

15. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. 

16. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели задачи. 

17. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 

18. Единая спортивная классификация. 

19. Студенческий спорт. Его организационные особенности. 

20. Студенческие спортивные соревнования. Календарь спортивных соревнований. 

21. Студенческие спортивные организации. 

22. Современные популярные системы физических упражнений. 

23. Студенческий спорт. История проведения Универсиад. 

24. История комплекса ГТО и БГТО. 

25. 15. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий. 

26. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений. 

27. Характеристика особенностей воздействия избранного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и физическую подготовленность. 

28. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 

29. Цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.  

30. Перспективное, текущее и оперативное планирование спортивной 

подготовки. 

31. Ценностные ориентации и место физической культуры и спорта в жизни 

студентов. 



32. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом. 

33. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий. 

34. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спорта. 

35. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

36. Врачебный контроль, его содержание и задачи. 

37. Педагогический контроль. Его виды, содержание и задачи. 

38. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования (стандарты, индексы).  

39. Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

40. Определение нагрузки при занятиях физическими упражнениями по  показателям 

пульса, жизненного объема легких и частоте дыхания. 

41. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, функциональных 

проб и тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма. 

42. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по 

результатам контроля. 

43. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 

напряженной работе. 

44. Физическая подготовленность студентов. Основные критерии. 

45. Самооценка и анализ результатов тестирования по физической подготовке за период 

обучения в вузе  

46. Определение уровня физического состояния через нагрузочные тесты 

47. Характеристика и воспитание физических качеств.  

48. Методика формирования силы. 

49. Методика формирования ловкости. 

50. Развитие координационных способностей. 

51. Методика формирования выносливости. 

52. Методика формирования скоростных качеств. 

53. Взаимосвязь силовой и общей выносливости. 

54. Двигательная активность и физическое развитие человека. 

55. Нетрадиционные методики развития двигательных качеств. 

56. Двигательный режим в период экзаменационной сессии и напряженных умственных 

нагрузок студентов. 

57. Методика составления индивидуальных оздоровительных и тренировочных программ 

по избранному виду физической активности. 

58. Определение понятия «ППФП», ее цели и задачи. Общие положения ППФП. 

59. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. 

60. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

61. Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов 

различных факультетов. 

62. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 

содержание ППФП студентов различных факультетов. 

63. Методика подбора средств ППФП студентов. 

64. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. 

65. ППФП студентов различных специальностей на учебных занятиях. 

66. ППФП студентов во внеучебное время. 

67. Характеристика физической нагрузки для различных групп профессий. 

68. Понятие «производственная физическая культура», ее цели и задачи. 

69. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях 

физической культурой и спортом. 

70. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в 

рабочее и свободное время. 



71. Методика составления комплексов в различных видах производственной гимнастики 

и определение их места в течение рабочего дня. 

72. Методика составления и проведения комплекса вводной гимнастики. 

73. Методика составления и проведения комплекса физкультурной паузы. 

74. Методика составления и проведения комплекса физкультурной минутки. 

75. Развитие профессионально важных физических качеств, двигательных умений и 

навыков 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

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

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: 

учебное пособие:/ М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. Режим доступ6:: URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=493420 

2. Шиндина, И.В. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.В. Шиндина, Е.А. Шуняева. — Электрон. дан. — Саранск : 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74503. 

3. Богачева, Е.В. Физическая культура в профессиональной деятельности будущего 

учителя в рамках ФГОС 3+ (для студентов нефизкультурных профилей педагогического 

вуза) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Богачева, О.Г. Барышникова, А.В. 

Богачев. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГПУ, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

book/105497 

 

программное обеспечение:  



Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Общая физическая подготовка» призван способствовать изучению 

теоретических и практических вопросов физической подготовки, с демонстрацией 

разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 

рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 

преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных 

умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов. Логика 

изложения материала подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 



(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

  

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами 

их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

1. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие: 

1. Основная а) дети, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно при под 

контролем соответствующего специалиста. 

2. Специальная б) дети с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо 

имеющие небольшие отклонения, при которых не запрещены 

физические нагрузки, например, небольшой избыточный вес, или 



незначительные аллергические реакции 

3. ЛФК в) дети с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических 

нагрузок или определенных противопоказаний в применяемых 

средствах физической культуры. В группу включают детей, 

страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время 

необходимо значительно ограничить физическую нагрузку 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 



 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

Отлично 

 

90-100 



физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

Хорошо 

 

80-89,9 



применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетвори

тельно 

 

70-79.9  

 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетво

рительно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной 

борьбы А.В.Данилов  

старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы 

К.В.Иксанова  
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д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания 
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1. Целью дисциплины является формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

индикаторы достижения: 

– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и 

физической подготовленности (УК–7.1); 

– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья 

(УК–7.2).  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» относится к вариативной 

части учебного плана Блока I «Дисциплины (модули)», к модулю «Здоровьесберегающий» 

программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть:  

- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки 

в повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 



https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой. 

2 

Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его 

определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Роль и возможности физической 

культуры в обеспечении здоровья. Социальный 

характер последствий для здоровья от 

употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурения. 

Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Личное отношение к здоровью, общая культура как 

условие формирования здорового образа жизни. 

3 

Здоровьеформирующие системы 

физического воспитания 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных функциональных 

систем и организма в целом под воздействием 

направленной физической нагрузки или 

тренировки. Физиологические основы освоения и 

совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования 

средств физической культуры для активного 

отдыха и восстановления работоспособности. 

4 

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Планирование самостоятельных занятий физической 

культурой. Показатели самоконтроля.Составление 

комплекса упражнений, направленного на 

повышение уровня физической подготовленности. 

Составление дневника самоконтроля. 

5 Лечебная физическая культура с 

нарушением функции опорно-

двигательного аппарата, 

нарушением осанки и 

сколиозами 

Причины заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Понятия и причины возникновения 

сколиоза. Сколиоз: формы и проявления. Примерный 

комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

6 Лечебная физкультура при 

черепно-мозговых травмах 

 

Причины возникновения и течение заболевания. 

Общая методика проведения занятий при 

повреждениях головного мозга. Дыхательная 

гимнастика при ЧМТ. 

7 Лечебная физическая культура  

при нарушении зрения. 

Основные заболевания органов зрения. Лечебная 

физическая культура при близорукости, или миопии, 

дальнозоркости, или гиперметропии. 



8 Лечебная физическая культура 

при  врожденных дефектах 

опорно-двигательного аппарата 

ЛФК при травмах позвоночника.ЛФК при 

повреждениях грудной клетки. ЛФК при переломах 

костей пояса верхних конечностей и верхних 

конечностей. ЛФК при переломах костей пояса 

верхних конечностей и верхних конечностей. ЛФК 

при переломах костей таза. ЛФК при переломах 

нижних конечностей. 

9 Лечебная физическая культура 

при заболевании сердечно-

сосудистой системы 

Примерный комплекс упражнений при ишемической 

болезни сердца (инфаркт миокарда, стенокардия). 

ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное 

давление), гипотонии (пониженное артериальное 

давление). 

10 Лечебная физическая культура 

при заболевании органов 

дыхания. 

Лечебная физическая культура при бронхиальной 

астме. Лечебная физическая культура при 

хроническом бронхите. Примерный комплекс 

лечебной физкультуры при заболеваниях легких 

(эмфизема, бронхит и др.). Примерный комплекс 

лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 

11 Лечебная физическая культура 

при функциональных 

расстройствах нервной системы. 

Лечебная физическая культура в клинике нервных 

болезней. Лечебная физкультура при неврозах. 

Примерный комплекс упражнений при 

психастении. 

12 Лечебная физическая культура 

при заболевании желудочно-

кишечного тракта 

Лечебная физкультура при грыже пищеводного 

отверстия диафрагмы. Лечебная физкультура при 

спланхноптозе. Лечебная физкультура при 

хроническом гастрите. Лечебная физкультура при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Лечебная физкультура при болезнях 

кишечника. 

13 Лечебная физическая культура 

при заболевании мочеполовой 

системы 

ЛФК при гломерулонефрите. ЛФК при 

пиелонефрите. Лечебная физкультура при мелких 

камнях в мочеточниках. Комплекс упражнений при 

функциональном недержании мочи. 

14 Лечебная физическая культура 

при заболевании эндокринной 

системы 

Заболевание эндокринной системы. Комплекс 

упражнений при ожирении. Задачи ЛФК при 

сахарном диабете. ЛФК при подагре. 

15 Релаксационная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Определение понятия релаксационная гимнастика. 

Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова. 

Гимнастика «Гермеса». Комплексная релаксационная 

гимнастика. Релаксационное растягивание. 

16 Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика 

Оздоровительная гимнастика. Корригирующая 

гимнастика. Средства и методы. Принципы 

соблюдения выполнения упражнений. Периоды 

оздоровительной и корригирующей гимнастики. 

Основные периоды обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 



Тема 3: Здоровьеформирующие системы физического воспитания. 

Тема 4: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Лечебная физическая культура с нарушением функции опорно-двигательного 

аппарата, нарушением осанки и сколиозами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины заболевания опорно-двигательного аппарата.  

2. Понятия и причины возникновения сколиоза.  

3. Сколиоз: формы и проявления.  

4. Примерный комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

 

Тема 2: Лечебная физкультура при черепно-мозговых травмах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины возникновения и течение заболевания.  

2. Общая методика проведения занятий при повреждениях головного мозга. 

3. Дыхательная гимнастика при ЧМТ. 

 

Тема 3: Лечебная физическая культура  при нарушении зрения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные заболевания органов зрения.  

2. Лечебная физическая культура при близорукости, или миопии, дальнозоркости, или 

гиперметропии. 

 

Тема 4: Лечебная физическая культура при  врожденных дефектах опорно-

двигательного аппарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. ЛФК при травмах позвоночника. 

2. ЛФК при повреждениях грудной клетки.  

3. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 

4. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 

5. ЛФК при переломах костей таза. ЛФК при переломах нижних конечностей. 

 

Тема 5: Лечебная физическая культура при заболевании сердечно-сосудистой 

системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Примерный комплекс упражнений при ишемической болезни сердца (инфаркт 

миокарда, стенокардия).  

2. ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное давление), гипотонии 

(пониженное артериальное давление). 

 

Тема 6: Лечебная физическая культура при заболевании органов дыхания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физическая культура при бронхиальной астме.  

2. Лечебная физическая культура при хроническом бронхите.  

3. Примерный комплекс лечебной физкультуры при заболеваниях легких (эмфизема, 

бронхит и др.).  

4. Примерный комплекс лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 

 

Тема 7: Лечебная физическая культура при функциональных расстройствах нервной 

системы. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней.  

2. Лечебная физкультура при неврозах. 

3. Примерный комплекс упражнений при психастении. 
 

Тема 8: Лечебная физическая культура при заболевании желудочно-кишечного 

тракта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физкультура при грыже пищеводного отверстия диафрагмы.  

2. Лечебная физкультура при спланхноптозе.  

3. Лечебная физкультура при хроническом гастрите.  

4. Лечебная физкультура при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

5. Лечебная физкультура при болезнях кишечника. 

 

Тема 9: Лечебная физическая культура при заболевании мочеполовой системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. ЛФК при гломерулонефрите.  

2. ЛФК при пиелонефрите.  

3. Лечебная физкультура при мелких камнях в мочеточниках.  

4. Комплекс упражнений при функциональном недержании мочи. 

 

Тема 10: Лечебная физическая культура при заболевании эндокринной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Заболевание эндокринной системы.  

2. Комплекс упражнений при ожирении.  

3. Задачи ЛФК при сахарном диабете.  

4. ЛФК при подагре. 
 

Тема 11: Релаксационная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия релаксационная гимнастика.  

2. Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова.  

3. Гимнастика «Гермеса».  

4. Комплексная релаксационная гимнастика.  

5. Релаксационное растягивание. 

 

Тема 12: Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оздоровительная гимнастика.  

2. Корригирующая гимнастика.  

3. Средства и методы.  

4. Принципы соблюдения выполнения упражнений.  

5. Периоды оздоровительной и корригирующей гимнастики.  

6. Основные периоды обучения. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим 

занятиям. 

2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 

3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 

4. Написать реферат по одной их предложенных тем. 

5. Написать реферативный обзор по одной их предложенных тем на основе 10-15 



научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 

6. Создать презентацию по одной их предложенных тем  

7. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 

формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 

8. На основе изученной учебной и научной литературы по дисциплине и написать 

реферат по выбранной теме и составить словарь дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Социальные аспекты формирования физической культуры личности студента. 

2. Место физической культуры и спорта в жизни современного общества.  

3. Физическая культура как важнейшее средство профессиональной подготовки 

будущего специалиста.   

4. Принципы комплектования специальных медицинских групп в 

общеобразовательных учреждениях. 

5. История развития лечебной физической культуры, ее особенности, применение и 

влияние на организм.  

6. Средства и методы физической культуры, применяемые в специальных 

медицинских группах (СМГ). 

7. Специфика физкультурного образования учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе 

8. Формы занятий физической культурой в режиме дня студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Методика проведения занятий лечебной физкультуры 

9. Гигиенические требования к местам проведения занятий в специальном 

медицинском отделении.  

10. Классификация физических упражнений. Дозировка физической нагрузки.  

11. Разновидности гимнастики, ее роль и значение для здоровья организма. 

12. Физические, спортивно-прикладные упражнения, применяемые с лечебной 

целью. 

13. Сущность физических упражнений и цель гимнастики. 

14. Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний. 

15. Значение рационального питания призанятиях физическими упражнениями.  

16. Классификация физических упражнений, применяемых в лечебной 

физкультуре. 

17. Особенности занятий физическими упражнениями в восстановительном 

периоде после перенесенного заболевания (в соответствии с диагнозом ) 

18. Лечебная физкультура – одно из ведущих средств лечения позвоночника. 

19. Фитнес как одна из форм оздоровительной тренировки. 

20. Методика развития физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, 

выносливость, сила) в зависимости от заболевания. 

21. Методика организации и гигиенические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

22. Значение закаливания при отклонениях в состоянии здоровья и методические 

требования к его организации.   

23. Врачебный контроль и самоконтроль при выполнении упражнений в СМГ. 

24. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 

организма человека. 

25. Особенности проведения занятий по физической культуре при артериальной 

гипертензии. 

26. Методика проведения занятий по физической культуре при гипотонической 

болезни. 

27. Особенности проведения занятий по физической культуре при заболеваниях 

органов дыхания. 



28. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ожирении. 

29.  Занятия по физической культуре  при сахарном диабете, особенности 

методики. 

30. Методика занятий по физической культуре  при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

31. Особенности проведения занятий по физической культуре  при нарушениях 

осанки. 

32. Особенности проведения занятий по физической культуре при сколиотической 

болезни. 

33. Методика проведения занятий по физической культуре  при плоскостопии. 

34. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ДЦП. 

35. Занятия по физической культуре  при неврозах. 

36. Методика проведения занятий по физической культуре при остеохондрозе 

позвоночника. 

37. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях 

органов  зрения. 

38. Основные требования к организации здорового образа жизни. 

39. Коррекция телосложения (массы тела) средствами физической культуры. 

40. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

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

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под общ. ред. С.П. Евсеева. - 

Москва: Спорт, 2016.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367. 



2. Художественная гимнастика: история, состояние и перспективы развития : учебное 

пособие / И.А. Винер-Усманова, Е.С. Крючек, Е.Е. Медведева, Р.Н. Терехина; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. - Москва : Человек, 2014. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=461443. 

3. Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учебное пособие / Н.В. Минникаева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014.   URL:http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=278495. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 



большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме тестовых заданий и реферата. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами 

их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие: 

1. Основная а) дети, которые имеют те или иные выраженные нарушения здоровья. 



Такие группы должны работать непосредственно при под контролем 

соответствующего специалиста 

2. Специальная б) дети с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо 

имеющие небольшие отклонения, при которых не запрещены 

физические нагрузки, например, небольшой избыточный вес, или 

незначительные аллергические реакции. 

3. ЛФК в) дети с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок 

или определенных противопоказаний в применяемых средствах 

физической культуры. В группу включают детей, страдающих другими 

заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо значительно 

ограничить физическую нагрузку 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 не  зачтено 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

 

-актуальность проблемы и темы; 

-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

вформулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

-наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-обоснованность способов и методов работы с материалом; 

-умение работать с литературой, систематизировать 

иструктурировать материал; 

-умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

порассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положенияи выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

 

-круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

-привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальныепубликации, материалы сборников научных 

трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению 

Макс. - 15 баллов 

 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

 

-отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 



общепринятых; 

Оценивание реферата. 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в оценкиуспеваемости 

следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «зачтено»; 

• 70 – 75 баллов – «зачтено»; 

• 51 – 69 баллов – «зачтено»; 

• менее 51 балла – «не зачтено». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

факторы риска, нормы и 

правила безопасной 

организации и проведения 

занятий физической 

культурой; правила и 

способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной 

направленности Умеет: 

использовать различные 

системы физических 

упражнений с учетом 

возрастных, половых и 

индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

Отлично 

 

90-100 



подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, 

находить и корректно 

применять средства, 

методы и приемы их 

устранения; использовать 

творческие средства и 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в 

физической культуре и 

различных видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

факторы риска, нормы и 

правила безопасной 

организации и проведения 

занятий физической 

культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и 

индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

Хорошо 

 

80-89,9 



оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в 

физической культуре и 

различных видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и 

индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в 

физической культуре и 

различных видах спорта. 

Удовлетворит

ельно 

 

70-79.9  

 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетвор

ительно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 



промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 
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1.Целью дисциплины является формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7); 

индикаторы достижения: 

– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и 

физической подготовленности (УК–7.1); 

– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья 

(УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Мини-футбол» относится к вариативной части учебного плана, к 

модулю «Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных целей. 

Владеть:  

- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в 

повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 



6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

2 Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

мини-футболе 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях в 

мини-футболе. Упражнения для подготовительной 

части занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

3 Передвижения и остановки 

 

Передвижение боком, спиной вперѐд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (бег, остановки, повороты, 

рывки) 

4 Удары по неподвижному 

мячу. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема 

Удары по катящемуся мячу внутренней частью 

Подъема Удары по неподвижному мячу внешней 

частью подъема Удары по катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком  

5 Удары по летящему мячу. 

 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

Удары по летящему мячу серединой подъема. Удары 

по летящему мячу серединой лба. Удары по летящему 

мячу боковой частью лба. 

6 Удары по воротам Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Угловой удар. Подача мяча в 

штрафную площадь. 

7 Остановка катящегося мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой Остановка катящегося мяча 

внешней стороной стопы Остановка мяча грудью 

8 Остановка летящего мяча Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 

9 Ведение мяча и обводка. Ведение мяча и обводка. Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой 

(без сопротивления защитника). Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с 

активным сопротивлением защитника. Обводка с 

помощью обманных движений (финтов). 

10 Отбор мяча. 

 

Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с 

шагом 

11 Игра вратаря. 

 

Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, летящего 

навстречу. Ловля мяча сверху в прыжке Отбивание 

мяча кулаком в прыжке. Ловля мяча в падении (без 

фазы полѐта). 

12 Выполнение комбинаций из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

Ведение, удар (передача мяча), приѐм мяча, остановка, 

удар по воротам. 

 



владение мячом. 

13 Совершенствование 

технической подготовки 

Удары по мячу, удары по воротам, остановка мяча, 

отбор мяча, ведение мяча, обводка 

14 Тактика игры. 

 

Тактика игры. Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения позиций. 

Позиционные нападения с изменением позиций. 

Двусторонняя учебная игра. 

15 Совершенствование 

тактической подготовки 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 

и без атаки ворот Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите 

16 Правила соревнований Правила соревнований регламентированные 

Федерацией мини- футбола Российской Федерации  

17 Игра по правилам. Игра в мини-футбол по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в мини-футболе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Передвижения и остановки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передвижение боком, спиной вперед, ускорение, остановки, повороты, старты из 

различных исходных положений.  

2. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки). 

 

Тема 2: Удары по неподвижному мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. 

2. Удары по катящемуся мячу внутренней частью Подъема Удары по неподвижному 

мячу внешней частью подъема. 

3. Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком. 

 

Тема 3: Удары по летящему мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

2. Удары по летящему мячу серединой подъема. 

3. Удары по летящему мячу серединой лба. 

4. Удары по летящему мячу боковой частью лба. 

 

Тема 4: Удары по воротам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель.  

2. Угловой удар.  

3. Подача мяча в штрафную площадь. 

 

Тема 5: Остановка катящегося мяча. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. 

 

Тема 6: Ведение мяча и обводка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ведение мяча и обводка.  

2. Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой (без сопротивления защитника).  

3. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника.  

4. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника.  

5. Обводка с помощью обманных движений (финтов). 

 

Тема 7: Отбор мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отбор мяча.  

2. Выбивание мяча ударом ногой.  

3. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

 

Тема 8: Игра вратаря. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ловля катящегося мяча. 

2. Ловля мяча, летящего навстречу. 

3. Ловля мяча сверху в прыжке. 

4. Отбивание мяча кулаком в прыжке. 

5. Ловля мяча в падении (без фазы полѐта). 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим 

занятиям. 

2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 

3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 

4. Выполнить реферативный обзор по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 

5. Выполнить презентации по одной из предложенных тем. 

6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах. 

7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, 

подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

8. Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 



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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

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

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие 

/ Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск: Издательство СибГУФК, 2017 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

2. Футбол: история, правила, техника и тактика игры в футбол [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / сост. Чеботарев В.В., Чеботарев А.В.. — Электрон. дан. - 

Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. - 119 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ book/112017. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 



Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Мини-футбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в мини-футбол, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на 

формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 

подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 



массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами 

их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

1. Наклоны 

2. Кросс 

3. Отжимания 

4. Кувырки 

а) Ловкость 

б) Гибкость 

в) Сила 

г) Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие: 

1. Основная а) дети с отклонениями в состоянии 

здоровья постоянного или временного 

характера, требующими ограниченных 

физических нагрузок или 

определенных противопоказаний в 

применяемых средствах физической 

культуры. В группу включают детей, 

страдающих другими заболеваниями, 

из-за которых в данное время 

необходимо значительно ограничить 

физическую нагрузку 

2. Специальная б) дети, которые имеют те или иные 

выраженные нарушения здоровья. 

Такие группы должны работать 

непосредственно при под контролем 

соответствующего специалиста 

3. ЛФК в) дети с первой и частично со второй 

группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не 

имеющие заболеваний. Либо имеющие 

небольшие отклонения, при которых не 

запрещены физические нагрузки, 

например, небольшой избыточный вес, 

или незначительные аллергические 

реакции 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 



50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

Пятибалльна

я шкала 

БРС, %  

освоения  



 формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

(академичес

кая) 

оценка 

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

Отлично 

 

90-100 



терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Хорошо 

 

80-89,9 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

Удовлетвори

тельно 

 

70-79.9  

 



базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетво

рительно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной 

борьбы А.В.Данилов  

старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы 

К.В.Иксанова  
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:  

- способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

индикаторы достижения: 

– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и 

физической подготовленности (УК–7.1); 

– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья 

(УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Лапта» относится к вариативной части учебного плана, к модулю 

«Здоровьесберегающий».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных целей. 

Владеть:  

- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в 

повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 



6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

2 Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

лапте 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

в лапте. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

3 Удары по мячу Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по 

мячу. Способы держания биты одной и двумя руками. 

Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и 

двумя руками. Удары по лежащему и подброшенному 

мячу: по диагонали, нацеленные, между игроками, 

вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю 

линию, к угловому флажку, к боковой линии, за линию 

кона. Удары низколетящие, по высокой или отвесной 

траектории, свечки, срезки. Средства обучения. 

Подводящие и имитационные упражнения. Удары 

ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой 

лапте. Подбрасывание мяча подающим игроком на 

разную высоту, с вращением и без него. Удар битой по 

подброшенному или отскочившему от земли мячу, от 

стены, с подброса другим игроком. Удары по мячу 

разными частями биты. Техника оставления биты 

после удара по мячу. Соревнования на правильное 

выполнение ударов по мячу. Упражнения по 

совершенствованию техники удара на силу и точность. 

Удары по мячу после оценки тактической расстановки 

водящей команды в учебно-тренировочных играх. 

4 Ловля мяча Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места 

для ловли мяча одной и двумя руками. Положение рук 

на пойманном мяче, амортизация руками. Ловля на 

грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и 

отскочивших от земли, со средней и высокой 

скоростью. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с 

разворота, в падении справа и слева. Средства 

обучения. Подводящие и имитационные упражнения. 

Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, 

уменьшая или чередуя высоту подброса; с акцентом на 

амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; 

после броска о стену. Бросание и ловля мяча в парах и 

противостоящих колоннах, в движении: справа, слева 

при ходьбе и после остановок. Совершенствование 

ловли мяча с различных расстояний и в учебных играх. 

Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих 

колоннах.  

5 Передача мяча Стойки и перемещения передающего игрока. Способы 



держания мяча при передачах партнеру: с замахом и 

из-за головы, справа, снизу. Скрытые передачи. 

Средства обучения. Подводящие и имитационные 

упражнения в парах, тройках и четверках, с одним и 

более мячами. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. 

Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с 

параллельным положением стоп, с опорой на впереди 

стоящую ногу. Передачи мяча партнеру: стоя на месте, 

после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по 

силе: слабые, средние, сильные; на длинные, короткие 

и средние расстояния; по направлению передачи: 

прямые, диагональные, поперечные, ответные, 

выполняемые после перемещений в падении, лежа, 

сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с 

колена. 

6 

Перебежки 

Перебежки с разной скоростью, со стартовым 

ускорением, с финишным рывком и на короткие 

дистанции; одиночные и группой; своевременные и 

несвоевременные; в чередовании с падениями, 

прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. 

Маневрирование. Средства обучения. Перебежки на 

10–30 м с изменением скорости и направления. 

Ложные движения игрока при перебежках: после 

неожиданной остановки с последующим рывком в 

другом направлении. Обманное движение корпусом с 

шагом в одну сторону – уход в другую. 

7 

Осаливание 

Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени 

или по игроку; из различных исходных положений: 

стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в 

падении, с колена; по направлению: по ходу 

перебегающего, навстречу бегущему, во след 

убегающему, вдоль боковой линии, при подходе к 

линии города или кона. Осаливание игроков, бегущих 

группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с 

внезапной остановкой, падением, наклоном или 

прогибанием туловища. Средства обучения. 

Упражнения в метании мяча из положений стоя, с 

колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, 

совершающих условные перебежки: по прямой, 

зигзагами, с внезапными остановками, с падениями и 

т.д. 

8 

Тактическая подготовка 

Бьющий игрок 

Он выполняет различные варианты ударов: слабый, 

длинный сильный, в противоположную сторону от 

направления перебежки. Другие игроки выполняют 

перебежки в зависимости от удара. 

9 Игрок, ловящий мяч. Выбор игровой позиции с учетом места и способов 

перемещения приближающегося или удаляющегося 

игрока команды бьющих с применением ложных 

движений на передачу мяча по согласованию с 

партнером по команде. 

10 Игрок, передающий мяч Выбор способа перемещения и передачи с 

применением обманных движений. 



11 Тактические перебежки Выбор момента, направления и скорости перебежек 

одного, двух и более игроков с применением ложных 

движений, рывков, падений, внезапных остановок. 

12 Тактическое осаливание Умение избегать осаливания путем оценки игровой 

обстановки или применения техники обманных 

движений. Самоосаливание как ошибка, допущенная в 

определенных ситуациях: при перебежках после удара, 

при последнем ударе, с возвращением за линию кона 

или города, касание мяча после осаливания противника 

с целью задержки времени на последних минутах игры 

и сохранения преимущества в счете. 

13 Тактика игры бьющей 

команды. 

Распределение игроков на удар с учетом их 

индивидуальных способностей и уровня физической 

подготовленности. Порядок расположения слабых и 

сильных игроков водящей команды. Своевременность 

перебежек. Выбор удара по мячу в зависимости от 

расположения игроков водящей команды, от уровня их 

подготовленности и наличия слабых участков на поле 

противника. 

14 Тактика игры водящей 

команды 

Выбор индивидуальной техники подающего игрока. 

Выбор способа расположения игроков в зависимости 

от скорости, направления и траектории полета мяча, 

посланного бьющей командой. Расположение команды 

конвертом или ромбом, веерообразное с одним далеко 

стоящим у линии кона игроком. Изменение 

расположения игроков в зависимости от тактики игры 

бьющей команды. 

15 Учебная игра Учебные игры проводятся на тренировочных занятиях 

с использованием упражнений, моделирующих 

игровые ситуации. В ходе таких занятий создаются 

условия, позволяющие оптимально реализовать 

технико-тактические умения и навыки ведения игры. В 

учебных играх совершенствуются базовые знания и 

практический опыт, выявляются индивидуальные 

особенности, определяются игровые функции каждого 

игрока в команде. 

16 Правила соревнований Соревнования по мини-лапте проводятся в 

соответствии с правила игры. 

17 Игра по правилам. Игра в мини-лапту по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2 Общеподготовительные и специальные упражнения в лапте 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Удары по мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу.  

2. Способы держания биты одной и двумя руками. 



3. Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя руками.  

4. Удары по лежащему и подброшенному мячу: по диагонали, нацеленные, между 

игроками, вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю линию, к угловому флажку, 

к боковой линии, за линию кона.  

5. Удары низколетящие, по высокой или отвесной траектории, свечки, срезки. 

Подводящие и имитационные упражнения.  

6. Удары ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой лапте.  

7. Подбрасывание мяча подающим игроком на разную высоту, с вращением и без него. 

8. Удар битой по подброшенному или отскочившему от земли мячу, от стены, с 

подброса другим игроком. Удары по мячу разными частями биты.  

9. Техника оставления биты после удара по мячу.  

  

Тема 2: Ловля мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места для ловли мяча одной и двумя 

руками.  

2. Положение рук на пойманном мяче, амортизация руками.  

3. Ловля на грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и отскочивших от земли, 

со средней и высокой скоростью.  

4. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с разворота, в падении справа и слева. 

5. Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, уменьшая или чередуя высоту 

подброса; с акцентом на амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; после 

броска о стену.  

6. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах, в движении: справа, 

слева при ходьбе и после остановок.  

7. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах. 

 

Тема 3: Передача мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки и перемещения передающего игрока.  

2. Способы держания мяча при передачах партнеру: с замахом и из-за головы, справа, 

снизу. Скрытые передачи.  

3. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с 

параллельным положением стоп, с опорой на впереди стоящую ногу. Передачи мяча 

партнеру: стоя на месте, после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по силе: слабые, 

средние, сильные; на длинные, короткие и средние расстояния; по направлению передачи: 

прямые, диагональные, поперечные, ответные, выполняемые после перемещений в падении, 

лежа, сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с колена. 

 

Тема 4: Перебежки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перебежки с разной скоростью, со стартовым ускорением, с финишным рывком и на 

короткие дистанции; одиночные и группой; своевременные и несвоевременные; в 

чередовании с падениями, прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. 

Маневрирование.  

2. Перебежки на 10–30 м с изменением скорости и направления. Ложные движения 

игрока при перебежках: после неожиданной остановки с последующим рывком в другом 

направлении. Обманное движение корпусом с шагом в одну сторону – уход в другую 

 

Тема 5: Осаливание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени или по игроку; из различных 



исходных положений: стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в падении, с колена; по 

направлению: по ходу перебегающего, навстречу бегущему, во след убегающему, вдоль 

боковой линии, при подходе к линии города или кона.  

2. Осаливание игроков, бегущих группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с 

внезапной остановкой, падением, наклоном или прогибанием туловища. Упражнения в 

метании мяча из положений стоя, с колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, 

совершающих условные перебежки: по прямой, зигзагами, с внезапными остановками, с 

падениями. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим 

занятиям. 

2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 

3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 

4. Выполнить реферативные обзоры по предложенным темам на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 

5. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем. 

6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах. 

7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, 

подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

8. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 

формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 

9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

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

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Костарев, А.Ю. Теоретические основы педагогического моделирования в 

соревновательной деятельности спортсменов в русской лапте [Электронный ресурс] : 

монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — 

248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42383. 

2. Гусев, Л.Г. Судейство соревнований по русской лапте [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Г. Гусев, В.И. Щемелинин. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2006. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42300. 

3. Костарев, А.Ю. Индивидуализация тренировочного процесса в русской лапте 

[Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени 

М. Акмуллы, 2001. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42385. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 

спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 



большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Лапта» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в лапту, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 

их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 

знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 

педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 

поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами 

их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 



Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

1. Основная а) дети, которые имеют те или иные 

выраженные нарушения здоровья. 

Такие группы должны работать 

непосредственно при под контролем 

соответствующего специалиста 

2. Специальная б) дети с первой и частично со второй 

группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не 

имеющие заболеваний. Либо имеющие 

небольшие отклонения, при которых не 

запрещены физические нагрузки, 

например, небольшой избыточный вес, 

или незначительные аллергические 

реакции 

3. ЛФК в) дети  с отклонениями в состоянии 

здоровья постоянного или временного 

характера, требующими ограниченных 

физических нагрузок или 

определенных противопоказаний в 

применяемых средствах физической 

культуры. В группу включают детей, 

страдающих другими заболеваниями, 

из-за которых в данное время 

необходимо значительно ограничить 

физическую нагрузку 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 



7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

 

 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

Отлично 

 

90-100 



безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

Хорошо 

 

80-89,9 



риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Удовлетвори

тельно 

 

70-79.9  

 



Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетво

рительно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной 

борьбы А.В.Данилов  

старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы 

К.В.Иксанова  

 

Эксперты: 

Д.п.н., профессор, заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и 

спорта Г.М Юламанова 

  
 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В0.ДВ01.01.05 ПЛАВАНИЕ 

 

для направлений подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

для всех профилей подготовки  

 

 

 

 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 
 

 

 

 

  



1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 

- способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

индикаторы достижения: 

– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и 

физической подготовленности (УК–7.1); 

– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья 

(УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Плавание» относится к вариативной части учебного плана, к модулю 

«Здоровьесберегающий».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных целей. 

Владеть:  

- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в 

повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 



 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при занятиях 

физической культурой 

Основы техники безопасности при 

выполнении физических упражнений на 

занятиях по плаванию. 

2 Формирование предварительного 

представления о технике плавания 

и ознакомление со свойствами 

водной средой, через освоение  

погружений под воду, всплывании, 

лежаний, открывания глаз в воде и 

др., что содействует овладению 

навыком плавания. Ознакомление с 

техникой спортивных способов 

плавания. 

Основные понятия и термины: оси тела, 

плоскости тела, направления движения, угол 

атаки, движитель, плавание, пловец. 

Особенности водной среды: плотность воды, 

гидростатическое давление, теплоемкость, 

теплопроводность, преломление света, 

распространение в воде звука и т.д. Система 

условий для организации двигательных 

действий пловца: горизонтальное положение, 

высокое встречное сопротивление, холод, 

подвижная опора. Особенности организма 

пловца: морфологические, физиологические, 

психологические. Статическое плавание. 

Действие сил на неподвижное в воде тело. Закон 

Архимеда. Плавучесть. Факторы, определяющие 

плавучесть Виды плавучести: горизонтальная, 

вертикальная. Влияние плавучести на технику 

плавания. Динамическое плавание. Внутренние 

и внешние силы, действующие на движущееся 

тело пловца, их взаимодействие. Правило 

«параллелограмма»: «вертикальная» и 

«горизонтальная» составляющие. Силы 

сопротивления. Сопротивление трения. 

Сопротивление волнообразования. 

Сопротивление вихреобразования. Активное 

сопротивление. Пассивное сопротивление. 

Параметры, определяющие сопротивление: 

скорость движения тела, плотность воды, 

миделево сечение, коэффициент обтекаемости. 

Методы оценки сопротивления. Зависимость 

сопротивления от антропометрических данных. 

Начальное обучение плаванию. 

3 Общая физическая и специальная 

подготовка, имитационные 

упражнения. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

способствует повышению функциональных 

возможностей, общей работоспособности, 

является основой (базой) для специальной 

подготовки и достижения высоких результатов в 

плаванье. Специальная физическая подготовка. 

Обучение специальным физическим 

упражнениям, направленным на освоение 

технических приемов и элементов в избранной 

сфере деятельности или виде спорта. Процесс, 

направленный на овладение теоретическими 

знаниями, двигательными умениями, навыками 



и способностями преимущественно 

необходимыми в избранном виде спорта. 

4 Изучение техники «кроль на груди» Плавание с полной координацией движений. 

Плавание с помощью движений одними руками. 

Плавание кролем с задержкой дыхания. 

Плавание с двусторонним дыханием. Плавание 

кролем на груди с помощью движений одними 

ногами и различным исходным положением рук 

(руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -

вдоль туловища; обе -вдоль туловища). 

Плавание с помощью движений ног и одной 

руки кролем, другая рука у бедра; вдох в 

сторону прижатой руки. Плавание кролем на 

груди с подменой. 

5 Изучение техники «кроль на спине» Плавание на спине с помощью одними ногами, 

руки вытянуты вперед, голова между рук. То же, 

но одна рука вытянута вперед, другая у бедра. 

Плавание с помощью движений одними руками. 

Плавание на спине с подменой. Плавание на 

спине с помощью одновременных гребков 

обеими руками и движений ногами кролем или 

дельфином. Плавание на спине на сцепление 

6 Совершенствование «кроль на 

груди» 

Положение тела, движение ногами, 

подготовительные и рабочие движения, 

движения руками, опорная и основная части 

гребка, дыхание и общая координация 

движений. 

7 Совершенствование «кроль на 

спине» 

Положение тела, движение ногами, 

подготовительные и рабочие движения, 

движения руками, опорная и основная части 

гребка, дыхание и общая координация движений 

8 Изучение техники «брасс на груди» Положение тела, движение ногами, рабочее 

движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

9 Изучение техники «брасс на спине» Положение тела, движение ногами, рабочее 

движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

10 Совершенствование  техники 

плавания «брасс на груди» и «брасс 

на спине» 

Совершенствование движений ногами, 

рабочего движения, движений руками, техники 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

11 Основы прикладного плавания.  

Овладения навыками  прикладного 

плавания: плавание на боку. 

На занятиях применяются игры для обучения и 

совершенствования техники способа кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, ныряние для 

повышения интереса к повторению знакомых 

упражнений, и развлечения (повышению 

эмоциональности, воспитанию смелости, 

укреплению коллектива.). 

12 Изучение стартов, поворотов. Осваиваются рациональные варианты старта с 

тумбочки, бортика и из воды. Старт со 



скольжением на дальность. Обычный открытый 

поворот и поворот «маятником». Закрытые 

повороты на спине с проносом ног по воздуху 

или через сторону. Повороты, применяемые в 

комплексном плавании при переходе с одного 

способа на другой 

13 Учебные прыжки в воду. Изучения 

ныряние в длину, в глубину. 

Приемы транспортировки  при  

спасание тонущих.  Методы 

самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. 

Специальные упражнения до и после старта, 

подготовительные движения, дыхание, общая 

координация движений. 

14 Закрепление упражнения, 

применяемые для обучения 

ныряния в длину различными 

способами (кролем с помощью 

движений одних ног, брассом с  

гребком до бедер, способом на 

боку, с движениями ногами кролем, 

а руками брассом.) 

Специальные упражнения до и после старта, 

подготовительные движения, дыхание, общая 

координация движений. 

15 Организация и проведение занятий, 

соревнований. 

Проведение соревнований согласно правилам.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2 Формирование предварительного представления о технике плавания и 

ознакомление со свойствами водной средой, через освоение  погружений под воду, 

всплывании, лежаний, открывания глаз в воде и др., что содействует овладению навыком 

плавания. Ознакомление с техникой спортивных способов плавания. 

Тема 3 Общая физическая и специальная подготовка, имитационные упражнения. 

Тема 4 Организация и проведение занятий, соревнований. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Изучение техники «кроль на груди». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Плавание с полной координацией движений.  

2. Плавание с помощью движений одними руками.  

3. Плавание кролем с задержкой дыхания. Плавание с двусторонним дыханием.  

4. Плавание кролем на груди с помощью движений одними ногами и различным 

исходным положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -вдоль туловища; 

обе -вдоль туловища). 

5.  Плавание с помощью движений ног и одной руки кролем, другая рука у бедра; 

вдох в сторону прижатой руки.  

6. Плавание кролем на груди с подменой. 

 

Тема 2: Изучение техники «кроль на спине». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Плавание на спине с помощью одними ногами, руки вытянуты вперед, голова 

между рук. То же, но одна рука вытянута вперед, другая у бедра.  



2. Плавание с помощью движений одними руками.  

3. Плавание на спине с подменой.  

4. Плавание на спине с помощью одновременных гребков обеими руками и движений 

ногами кролем или дельфином.  

5. Плавание на спине на сцепление 

 

Тема 3: Изучение техники «брасс на груди». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под водой. 

 

Тема 4: Изучение техники «брасс на спине». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под водой 

 

Тема 5: Основы прикладного плавания.  Овладения навыками  прикладного плавания: 

плавание на боку. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Применение игры для обучения и совершенствования техники способа кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, ныряние для повышения интереса к повторению знакомых 

упражнений, и развлечения (повышению эмоциональности, воспитанию смелости, 

укреплению коллектива.). 

 

Тема 6: Изучение стартов, поворотов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рациональные варианты старта с тумбочки, бортика и из воды.  

2. Старт со скольжением на дальность.  

3. Обычный открытый поворот и поворот «маятником». Закрытые повороты на спине 

с проносом ног по воздуху или через сторону.  

4. Повороты, применяемые в комплексном плавании при переходе с одного способа 

на другой 

 

Тема 7: Учебные прыжки в воду. Изучения ныряние в длину, в глубину. Приемы 

транспортировки  при  спасание тонущих.  Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специальные упражнения до и после старта, подготовительные движения, дыхание, 

общая координация движений. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим 

занятиям. 

2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 

3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 

4. Написать реферат по одной из предложенных тем. 

5. Выполнить реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 

6. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем. 

7. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах. 

8. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 



исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, 

подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

9. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 

формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 

10. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

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

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов : 

учебное пособие / М.В. Степанова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 2-е. изд., доп. - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. - URL:http://biblioclub.ru/ index.php? 

page=book&id=481808. 

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебное пособие / 

А.С. Казызаева, О.Б. Галеева, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев ; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Кафедра теории и методики плавания. - Омск : Издательство СибГУФК, 2016. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291. 

3. Лушпа, А.А. Плавание : учебное пособие / А.А. Лушпа. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-1333-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 



MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Плавание» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов плавания, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 

их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 

знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 

педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 

поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 



10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами 

их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная дети с отклонениями в состоянии здоровья 

постоянного или временного характера, 

требующими ограниченных физических 

нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых 

средствах физической культуры. В группу 

включают детей, страдающих другими 

заболеваниями, из-за которых в данное 

время необходимо значительно ограничить 

физическую нагрузку 

Специальная дети, которые имеют те или иные 



выраженные нарушения здоровья. Такие 

группы должны работать непосредственно 

при под контролем соответствующего 

специалиста 

ЛФК дети с первой и частично со второй группой 

здоровья, физически и психологически 

крепкие и развитые, не имеющие 

заболеваний. Либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены 

физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные 

аллергические реакции 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 



7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

 

 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

Отлично 

 

90-100 



культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

Хорошо 

 

80-89,9 



самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетвори

тельно 

 

70-79.9  

 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетво

рительно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчики: 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 

- способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

индикаторы достижения: 

– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и 

физической подготовленности (УК–7.1); 

– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья 

(УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Баскетбол» относится к вариативной части учебного плана, к модулю 

«Здоровьесберегающий».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных целей. 

Владеть:  

- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в 

повседневной и учебной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 



6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

2 Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

баскетболе 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

в баскетболе. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

3 Стойка баскетболиста и 

передвижение без мяча. 

Стойка баскетболиста. Варианты стоек в зависимости 

от ситуации на площадке. Передвижение приставным 

шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с 

ускорением. Передвижение со сменой ритма. 

Передвижение с резкими остановками. Передвижение с 

изменением траектории движения. Замедленный бег. 

Разбег с финальным прыжком у кольца. 

4 

Ведение мяча одной рукой. 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на 

месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и 

влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и 

влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча 

бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения. Ведение мяча с остановкой 

прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага. 

5 

Ловля и передача мяча на 

месте. 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля 

мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с 

отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой 

снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

6 Ловля и передача мяча в 

движении. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 

руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от 

площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля одной 

рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в 

движении приставным шагом вправо и влево. 

Передача мяча одной рукой снизу в движении 

приставным шагом вправо и влево. 

7 Броски в кольцо. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, 

располагаясь справа и слева от кольца с дистанции 1,5 



метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с 

места, располагаясь, справа и слева от кольца с 

дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо одной рукой от 

плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 

метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с 

места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 метра. 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии 

штрафного броска. Бросок в кольцо двумя руками над 

головой с места с линии штрафного броска. Бросок 

мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после 

остановки в два шага. Бросок мяча после ведения и 

двух шагов. 

8 Тактика в нападении. Быстрый прорыв. Длительный розыгрыш. 

9 Освоение тактики в защите. Зонная защита. Персональная защита. 

10 Совершенствование тактики 

в защите. 

Зонная защита 2\3. Зонная защита 2\1\2. Зонная защита 

3\2. Игра в баскетбол. 

11 Комбинации игры в 

нападении. 

Игровые взаимодействия без продвижения к кольцу. 

Игровые взаимодействия с продвижением к кольцу. 

Игра в баскетбол. 

12 Комбинации игры в защите. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без 

продвижения к кольцу. Игровые взаимодействия в 

ответ на атаку с продвижением к кольцу. Игра в 

баскетбол. 

13 Атака 5 в 4 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

14 Атака 4 в 3 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

15 Атака 3 в 2 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

16 Атака 2 в 2 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 



атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

17 Атака 2 в 3 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

18 Атака 3 в 4 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

19 Атака 4 в 5 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

20 Атака 5 в 5 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

21 Атака после штрафного 

броска. 

Расположение и действия игроков для атаки добивания 

после штрафного броска. Расположение и действия 

игроков для подбора мяча и недопущение добивания 

после штрафного броска. Расположение и действия 

игроков для контратаки после штрафного броска 

быстрым прорывом. Расположение и действия игроков 

для ликвидации угрозы контратаки после штрафного 

броска быстрым прорывом. Игра в баскетбол. 

22 Атака на последних 

секундах. 

Расположение и действия игроков для атаки на 

последних секундах после введения мяча в игру. 

Расположение и действия игроков для срыва атаки на 

последних секундах после введения мяча в игру. Игра 

в баскетбол 

23 Совершенствование техники 

броска мяча в кольцо со 

штрафной линии 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии 

штрафного броска. 

24 Совершенствование техники 

броска мяча в кольцо с 3-х 

очковой линии 

Бросок в кольцо одной рукой 

от плеча с места с 3-х- очковой линии. 

25 Совершенствование техники 

ведения мяча одной рукой 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на 

месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты 



отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и 

влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и 

влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча 

бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения. Ведение мяча с остановкой 

прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага. 

26 Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча на 

месте 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля 

мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с 

отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой 

снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

27 Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча в 

движении 

Передача мяча двумя руками от груди в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 

руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от 

площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. 

Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. 

28 Правила соревнований Правила соревнований регламентированные 

Федерацией баскетбола Российской Федерации  

29 Игра по правилам. Игра в баскетбол по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2. Общеподготовительные и специальные упражнения в баскетболе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Стойка баскетболиста и передвижение без мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке.  

2. Передвижение приставным шагом.  

3. Передвижение спиной вперед.  

4. Передвижение с ускорением.  

5. Передвижение со сменой ритма.  

6. Передвижение с резкими остановками. Передвижение с изменением траектории 

движения.  

7. Замедленный бег.  

8. Разбег с финальным прыжком у кольца. 

 



Тема 2: Ведение мяча одной рукой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на месте.  

2. Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока.  

3. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и влево.  

4. Ведение мяча вперед.  

5. Ведение мяча вправо и влево.  

6. Ведение мяча спиной вперед.  

7. Ведение мяча бегом вперед.  

8. Ведение мяча с изменением скорости и направления движения.  

9. Ведение мяча с остановкой прыжком.  

10. Ведение мяча и остановка в два шага. 

 

Тема 3: Ловля и передача мяча на месте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передача мяча двумя руками от груди на месте.  

2. Ловля мяча двумя руками.  

3. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на месте.  

4. Передача мяча одной рукой от плеча на месте.  

5. Передача мяча одной рукой снизу на месте.  

6. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

 

Тема 4: Ловля и передача мяча в движении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля двумя руками.  

2. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении приставным 

шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой с отскоком от площадки в движении приставным шагом 

вправо и влево.  

3. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в 

движении приставным шагом вправо и влево.  

4. Ловля одной рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным 

шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. 

 

Тема 5: Броски в кольцо. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь справа и слева от 

кольца с дистанции 1,5 метра.  

2. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь, справа и слева от 

кольца с дистанции 1,5 метра.  

3. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 

1,5 метра.  

4. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь по центру с 

дистанции 1,5 метра.  

5. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии штрафного броска.  

6. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места с линии штрафного броска. 

Бросок мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после остановки в два шага. Бросок 

мяча после ведения и двух шагов. 



Тема 6: Тактика в нападении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Быстрый прорыв.  

2. Длительный розыгрыш. 

 

Тема 7: Освоение тактики в защите. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зонная защита.  

2. Персональная защита. 

 

Тема 8: Совершенствование тактики в защите. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зонная защита 2\3.  

2. Зонная защита 2\1\2.  

3. Зонная защита 3\2.  

 

Тема 9: Комбинации игры в нападении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  

2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  

 

Тема 10: Комбинации игры в защите. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  

2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим 

занятиям. 

2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 

3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 

4. Выполнить реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 

5. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем. 

6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах. 

7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, 

подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

8. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 

формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 

9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 



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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

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

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Баскетбол для учителя физической культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Р. Валиахметов [и др.]. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 

2014.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72504. 

2. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

3. Баскетбол: основы обучения техническим приемам игры в нападении : учебно-

методическое пособие / сост. Д.П. Адейеми, О.Н. Сулейманова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275631. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 



«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Баскетбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в баскетбол, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на 

формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 

подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-



оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами 

их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная дети с отклонениями в состоянии здоровья 

постоянного или временного характера, 

требующими ограниченных физических 

нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых 

средствах физической культуры. В группу 

включают детей, страдающих другими 

заболеваниями, из-за которых в данное 

время необходимо значительно ограничить 

физическую нагрузку 

Специальная дети, которые имеют те или иные 

выраженные нарушения здоровья. Такие 

группы должны работать непосредственно 

при под контролем соответствующего 

специалиста 

ЛФК дети с первой и частично со второй группой 

здоровья, физически и психологически 

крепкие и развитые, не имеющие 

заболеваний. Либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены 

физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные 

аллергические реакции 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 



50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

Пятибалльна

я шкала 

БРС, %  

освоения  



 формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

(академичес

кая) 

оценка 

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

Отлично 

 

90-100 



терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Хорошо 

 

80-89,9 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

Удовлетвори

тельно 

 

70-79.9  

 



базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетво

рительно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 
- способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 
индикаторы достижения: 
– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и 

физической подготовленности (УК–7.1); 
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья 
(УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Волейбол» относится к вариативной части учебного плана, к модулю 

«Здоровьесберегающий».  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- методику физического воспитания и самовоспитания;  
- методы и средства физической культуры;  
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 
Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных целей. 

Владеть:  
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в 

повседневной деятельности. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 



 
 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической 
культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 
физических упражнений на занятиях физической 
культурой 

2 Общеподготовительные и 
специальные упражнения в 
волейболе 
 

Основные положения обучения в 
общеподготовительных и специальных упражнениях 
В волейболе. Упражнения для подготовительной части 
занятия. Типичные ошибки при обучении 
общеподготовительных и специальных упражнений и 
методы их исправления. 

3 Стойка волейболиста и 
передвижение по площадке 
 

Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости 
от ситуации на площадке. Передвижение приставным 
шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с 
ускорением. Передвижение со сменой ритма. 
Передвижение с резкими остановками. Передвижение с 
изменением траектории движения. Замедленный бег. 
Разбег с финальным прыжком у сетки. 

4 Верхняя и нижняя подачи 
 

Выполнение техники подачи - подбрасывание мяча. 
Исправление ошибок при подаче. Для выполнения 
подачи необходимо соблюдать следующие условия: 
− траектория движения мяча снизу-вверх должна быть 
возможно ближе к вертикальной, для чего кисть при 
подбрасывании во всех положениях параллельна 
опоре; 
−подбрасывание мяча необходимо выполнять плавным 
движением руки с постепенным нарастанием скорости 
- это способствует оптимальному регулированию 
формы траектории и высоты подбрасывания мяча. 

5 Верхняя и нижняя передачи 
мяча 
 

Верхняя и нижняя передачи мяча как основа 
нападающих действий. Техника верхней и нижней 
передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче 
мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после 
перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя 
передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 
пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 
групповых упражнениях, через сетку. 
Совершенствование навыка. Учебная игра. 

6 Перемещение к месту 
встречи с мячом, вынос рук 
 

Перемещения по игровой площадке приставным, 
скрестным, обычным шагом, боком, скачком, 
прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для 
приема мяча. Отработка движений волейболиста в 
нападении и защите. Перемещение в защите и 
нападении по площадке. Техника падения: перекатом 
на спину, переднее падение перекатом на бок, переднее 
падение «рыбкой». Учебная игра. 

7 Подача в прыжке 
 

Подача в прыжке (силовая подача) – технический 
прием, с его помощью игроком мяч вводится в игру. 



Выполняется с трех шагов аналогично верхней подачи 
с резким и сильным ударом по мячу в прыжке. 
Корректировка ошибок при подаче с прыжка: «подброс 
– разброс» - разный по высоте и направлению подброс 
мяча, плохой зрительный контроль за мячом в момент 
удара, длительное сопровождение мяча кистью, 
несовпадение линии разбега подающего и траектории 
полёта мяча. 

8 Прием мяча одной рукой с 
последующим падением 
 

Отработка акробатических упражнений: перекаты и 
кувырки, упражнения с набивным мячом. Ловля 
набивного мяча в низкой стойке и перекат назад на 
спину, с выпадом правой ногой вперед-вправо (левой 
вперед-влево) и перекатом в сторону на бедро и спину. 

9 Освоение нападающего 
удара 
 

Отработка элементов нападающего удара: разбег, 
толчок, прыжок и удар по мячу. Отработка силовых 
упражнений: напрыгивания на скамью, различные 
выпрыгивания вверх с подтягиванием коленей к груди, 
запрыгивания на тумбу с места или с 2-3 шагов, 
имитация нападающего удара с ударом по мячу. 

10 Одиночная блокировка 
нападающего удара 
 

Отработка элементов одиночной блокировки: изучение 
игры нападающих противника; выбор места для 
блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 
противника, делающим первую и вторую передачи; 
ориентировка по полету мяча (выбор места для 
прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 
принятие решения; этап собственного блокирования; 
заключительная часть одиночного блокирования. 

11 Парная блокировка 
нападающего удара 
 

Отработка элементов парного блокирования: 
согласование действий с партнером по команде; 
-изучение игры нападающих противника; выбор места 
для блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 
противника, делающим первую и вторую передачи; -
ориентировка по полету мяча (выбор места для 
прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 
принятие решения; этап собственного блокирования; 
-заключительная часть парного блокирования. 

12 Приём мяча сверху двумя 
руками с последующим 
падением на спину 

Отработка элементов приёма мяча с падением и 
перекатом на спину. 

 
13 Совершенствование верхней 

и нижней передачи 
 

Совершенствование верхней и нижней передачи мяча: 
имитация верхней и нижней передачи стоя, после 
перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя 
передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 
пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 
групповых упражнениях, через сетку. Учебная игра. 

14 Совершенствование 
перемещений с выносом рук 

Совершенствование перемещения по игровой 
площадке приставным, скрестным, обычным шагом, 
боком, скачком, прыжками и их сочетаниями с 
выносом рук вперед для приема мяча. Отработка 
движений волейболиста в нападении и защите. 
Перемещение в защите и нападении по площадке, 
перемещение вдоль сетки с партнером с поднятыми 



руками над головой и отработкой приема 
блокирования. Техника падения: перекатом на спину, 
переднее падение перекатом на бок, переднее падение 
«рыбкой». Учебная игра. 

15 Совершенствование верхней 
и нижней «прямой» и 
«боковой» подачи 

Совершенствование техники подачи: подбрасывание 
мяча, траектории движения мяча снизу- 
вверх. Исправление ошибок при подаче. 

16 Обучение отбиванию мяча 
кулаком от верхнего края 
сетки 

Отработка ударных движений выполняемых 
короткими толчкообразными отбиваниями мяча с 
подниманием руки вверх и выпрямлением ее в 
локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной стороной 
кулака на противоположную сторону площадки. 

17 Комбинации игры в 
нападении 

Отработка комбинаций в нападении: командные 
тактические действия (системы игры), групповые 
тактические действия (тактические комбинации), а 
также индивидуальные тактические действия при 
использовании всех технических средств ведения игры. 

18 Комбинации игры в защите 
 

Отработка комбинаций в защите: командные 
тактические действия (системы игры), групповые 
тактические действия (тактические комбинации), а 
также индивидуальные тактические действия при 
использовании всех технических средств ведения игры. 
Действия команды в защите определяются тремя 
основными моментами состояния игры: приема 
подачи, приема атакующего (нападающего) удара или 
отскочившего мяча от блока соперника (страховка 
атакующего игрока). 

19 Совершенствование тактики 
игры в защите 

Совершенствование тактики игры в защите включает 
командные, групповые и индивидуальные тактические 
действия. Отработка приёма-подачи, атакующего 
удара. 

20  Обучение прямому 
нападающему удару, 
совершенствование навыка 

Совершенствование нападающего удара в прыжке 
после разбега с перебрасыванием мяча одной рукой 
выше края сетки на сторону команды соперника. 
Учебная игра. 

21 Совершенствование 
одиночного блокирования 
 

Совершенствование процесса одиночного 
(индивидуального) блокирования: изучение игры 
нападающих противника; выбор места для 
блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 
противника, делающим первую и вторую передачи; 
ориентировка по полету мяча (выбор места для 
прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 
принятые решения; этап собственного блокирования; 
заключительная часть блокирования. 

22 Техника нападения и защиты 
 

Совершенствование техники нападения: прямой 
нападающий удар, боковой нападающий удар, борьба 
против блока. Совершенствование техники защиты: 
прием мяча снизу двумя руками в опоре и в падении, 
«прием мяча снизу одной рукой в опоре», «Прием мяча 
одной рукой снизу в падении». Блокирование; «Блок 
зонный», «Ловящий блок». 

23 Совершенствование Совершенствование ударных движений выполняемых 



отбивания мяча кулаком от 
верхнего края сетки 
 

короткими толчкообразными отбиваниями мяча с 
подниманием руки вверх и выпрямлением ее в 
локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной стороной 
кулака на противоположную сторону площадки. 

24 Совершенствование прямого 
нападающего удара 
 

Совершенствование нападающего удара: нападающий 
удар у стены, в парах, в прыжке через сетку 
с собственного набрасывания мяча, через сетку в один, 
два, три шага, через сетку из зоны 4 после передачи из 
зоны 3, из зоны 2 после передачи из зоны 3 

25 Отработка техники игры в 
волейбол 
 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков 
в защите: «углом вперед», «углом назад».Расстановка 
игроков в нападении с одним и двумя пасующими, 
скидка мяча на блок. Техника взаимодействия игроков 
в защите: постановка одиночного и группового 
блокирования. Учебная игра. 

26 Тактика игры в защите 
 

Отработка тактики в защите: командные тактические 
действия (системы игры), групповые тактические 
действия (тактические комбинации), а также 
индивидуальные тактические действия при 
использовании всех технических средств ведения игры. 
Действия команды в защите определяются тремя 
основными моментами состояния игры: приема 
подачи, приема атакующего (нападающего) удара или 
отскочившего мяча от блока соперника (страховка 
атакующего игрока). Учебная игра. 

27 Тактика игры в нападении 
 

Отработка тактики в нападении: командные 
тактические действия (системы игры), групповые 
тактические действия (тактические комбинации), а 
также индивидуальные тактические действия при 
использовании всех технических средств ведения игры. 
Учебная игра 

28 Совершенствование 
изученных приемов в 
учебных играх 

Организация и проведение двусторонней игры в 
волейбол. Правила игры. Организация блиц-турниров 
по волейболу в учебной группе. 

29 Игра по правилам 
 

Проведение игры по правилам волейбола, 
установленными 35-м Конгрессом ФИВБ 2016. 
Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков 
в защите. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в волейболе. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Стойка волейболиста и передвижение по площадке. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке. 
2. Передвижение приставным шагом.  
3. Передвижение спиной вперед.  



4. Передвижение с ускорением.  
5. Передвижение со сменой ритма.  
6. Передвижение с резкими остановками.  
7. Передвижение с изменением траектории движения.  
8. Замедленный бег. Разбег с финальным прыжком у сетки. 
 
Тема 2: Подачи и передачи мяча. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Верхняя и нижняя передачи мяча как основа нападающих действий.  
2. Техника верхней и нижней передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче 

мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после перемещения вправо, влево, вперед, 
назад. Верхняя передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном пространстве, в парах, в 
парах после перемещения, в групповых упражнениях, через сетку.  

 
Тема 3: Перемещение к месту встречи с мячом, вынос рук. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, обычным шагом, 

боком, скачком, прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема мяча. 
Отработка движений волейболиста в нападении и защите.  

2. Перемещение в защите и нападении по площадке. Техника падения: перекатом на 
спину, переднее падение перекатом на бок, переднее падение «рыбкой». 

 
Тема 4: Подача в прыжке. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Подача в прыжке (силовая подача).  

 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим 
занятиям. 

2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 
4. Выполнить реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 
5. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем. 
6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах. 
7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, 
подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

8. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 

9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — 

Москва, 2016. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427. 
2. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, 

Л.В. Булыкина. — Электрон. дан. — Москва : , 2015. — 88 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/97428. 

3. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр : учебное пособие / 
Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко ; Министерство спорта Российской 
Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск : Издательство СибГУФК, 2017. - 108 с.: 
ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://www.urait.ru/ 
http://www.teoriya.ru/journals/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы. 
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 



«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Волейбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в волейбол, с демонстрацией разнообразных методологических, 
теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 
их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 
знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 
педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 
поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 
очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 
обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 
а) теоретический 
б) контрольный 
в) самостоятельный  
г) практический  
2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 
а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-



оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 
б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 
в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 
г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-
развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 
а) отсутствие болезни и физических дефектов;  
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 
На соответствие: 
1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами 

их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 
Упражнения Результаты 
Наклоны 
Кросс 
Отжимания 
Кувырки 

Ловкость 
Гибкость 
Сила 
Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 
следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная дети с отклонениями в состоянии здоровья 
постоянного или временного характера, 
требующими ограниченных физических 
нагрузок или определенных 
противопоказаний в применяемых 
средствах физической культуры. В группу 
включают детей, страдающих другими 
заболеваниями, из-за которых в данное 
время необходимо значительно ограничить 
физическую нагрузку. 

Специальная дети, которые имеют те или иные 
выраженные нарушения здоровья. Такие 
группы должны работать непосредственно 
при под контролем соответствующего 
специалиста. 

ЛФК дети с первой и частично со второй группой 
здоровья, физически и психологически 
крепкие и развитые, не имеющие 
заболеваний. Либо имеющие небольшие 
отклонения, при которых не запрещены 
физические нагрузки, например, небольшой 
избыточный вес, или незначительные 
аллергические реакции. 

 
Критерии оценки результатов тестирования  
% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 



50-79.9 зачтено 
0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 
Юноши 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 
 
Девушки 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 

Пятибалльна
я шкала 

БРС, %  
освоения  



 формирования 
компетенции, критерии 
оценки сформированности) 

(академичес
кая) 
оценка 

(рейтингов
ая оценка)  

 
Повышенн
ый 

Высокий уровень 
(отлично) 

Знает цели и задачи 
физической подготовки; 
современные системы 
физических упражнений и 
технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической 
подготовленности; факторы 
риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий 
физической культурой; 
правила и способы 
планирования 
индивидуальных занятий 
различной направленности 
Умеет: использовать 
различные системы 
физических упражнений с 
учетом возрастных, 
половых и индивидуальных 
возможностей, состояния 
здоровья, уровня 
физической 
подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической 
культурой; анализировать 
технику двигательных 
действий, определять 
причины ошибок, находить 
и корректно применять 
средства, методы и приемы 
их устранения; 
использовать творческие 
средства и методы 
физического воспитания 
для 
самосовершенствования и 
формирования здорового 
образа жизни. 
Владеет в совершенстве 
системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья; Владеет в 
совершенстве 

Отлично 
 

90-100 



терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных 
видах спорта. 

Базовый Средний уровень 
(хорошо) 

Знает цели и задачи 
физической подготовки; 
современные системы 
физических упражнений и 
технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической 
подготовленности; факторы 
риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий 
физической культурой. 
Умеет использовать 
различные системы 
физических упражнений с 
учетом возрастных, 
половых и индивидуальных 
возможностей, состояния 
здоровья, уровня 
физической 
подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической 
культурой; использовать 
методы физического 
воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового 
образа жизни. 
Владеет системой 
практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья;  
Владеет терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных 
видах спорта. 

Хорошо 
 

80-89,9 

Удовлетво
рительный 
(достаточн
ый) 

Низкий уровень 
(удовлетворительн
о) 

Знает цели и задачи 
физической подготовки; 
современные системы 
физических упражнений и 
технику их выполнения; 
методику оценки 
физической 
подготовленности. 
Умеет использовать 

Удовлетвори
тельно 

 

70-79.9  
 



базовые комплексы 
физических упражнений с 
учетом возрастных, 
половых и индивидуальных 
возможностей, состояния 
здоровья, уровня 
физической 
подготовленности. 
Владеет базовой системой 
практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья; 
Владеет базовой 
терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных 
видах спорта. 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

Неудовлетво
рительно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной 
борьбы А.В.Данилов  
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы 
К.В.Иксанова  
 
Эксперты: 

Д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и 
спорта Г.М Юламанова  
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 
 индикаторы достижения: 
- определяет личный уровень  сформированности показателей  физического 

развития и физической подготовленности (УК-7.1);  
- способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
индикаторы достижения: 
- применяет меры профилактики детского травматизма и использует 

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (ПК-7.1). 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья» относится к 
к модулю «Здоровьесберегающий»  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− основные положения и терминологию анатомии и физиологии человека; 
− основные закономерности роста и развития организма человека;  
− влияние наследственности и среды на развивающийся организм; 
− строение и функции систем органов здорового человека, а также 

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности; 
− возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

Уметь:  

− определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 
− применять знания по анатомии и физиологии при организации учебно-

воспитательной работы;  
− учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, 
месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации 
образовательного процесса. 

−  поддерживать свой должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной профессиональной деятельности. 

Владеть:  

− методиками определения индивидуально-типологических особенностей детей 
и подростков; 

− готовности ребенка к обучению; 

− практическими и исследовательскими навыками для оптимальной организации 
учебно-воспитательного процесса; 

− методиками и навыками для воспитания у учащихся стремления к 
обеспечению полноценной социальной деятельности. 
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5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общие 
закономерности 
роста и развития 
организма. 

1. Предмет и 

задачи возрастной 

физиологии, школьной 

гигиены.  

Закономерности роста и развития 

организма. Влияние наследственности 

на развитие организма. Гомеостаз и 

регуляция функций в организме. 
2. Общие 
закономерности роста и 
развития.  

Возрастная периодизация. Сенситивные 
периоды развития ребенка.  

2. Физиологические 
особенности 
систем организма 
на разных этапах 
онтогенеза 

1. Физиология нервной 
системы. 

Значение и общий план строения 
нервной системы Рефлекторная 
деятельность организма. Анатомо-
физиологические особенности развития 
ЦНС: спинной и головной мозг.  

2. Физиология желез 
внутренней секреции. 

Понятие об эндокринной системе. 
Физиологическое значение желез 
внутренней секреции. 

3. Физиология и 
гигиена сенсорных 
систем 

Общие принципы строения сенсорных 
систем. Свойства и функциональное 
значение анализаторов. Виды 
сенсорных систем и их возрастные и 
гигиенические особенности: зрительная, 
слуховая, вкусовая, обонятельная, 
кожно-мышечная, вестибулярная.  

4. Физиология 
дыхательной системы. 

Строение и функции органов дыхания. 
Регуляция дыхания и ее возрастные 
особенности. Функциональные 
показатели работы дыхательной 
системы. Гигиенические требования к 
микроклимату классных помещений. 

5. Физиология 
пищеварительной 
системы. 

Общий план строения пищеварительной 
системы и ее возрастные особенности. 
Требования к рациону питания 
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школьников.  

6. Возрастные 
особенности крови. 

Внутренняя среда организма: кровь, 
лимфа, тканевая жидкость. Функции 
крови. Группы крови. Малокровие и его 
профилактика.  

7. Физиология и 
гигиена сердечно-
сосудистой системы. 

Строение и работа сердца. Большой и 
малый круги кровообращения. 
Профилактика сердечно-сосудистых 
нарушений при гиподинамии в 
условиях школы. Профилактика 
сердечно-сосудистых нарушений у 
школьников.   

8. Физиология и 
гигиена выделительной 
системы. 

Возрастные особенности органов 
выделения. Развитие потовых и сальных 
желез. Морфофункциональное развитие 
почек. Репродуктивная система 
человека. 

9. Обмен веществ и 
энергии. 

Терморегуляция и ее особенности у 
детей. Обмен белков, жиров, углеводов, 
воды, минеральных веществ.  

10. Физиология и 
гигиена опорно- 
двигательного 
аппарата. 

Строение и функции костной и 
мышечной систем. Нарушения опорно-
двигательного аппарата у детей. 
Профилактика нарушений 
позвоночника (сколиоза и др.), 
суставов. Профилактика нарушений 
опорно-двигательного аппарата как 
средство  поддержания школьниками 
должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения 
социализации. 

11. Иммунная система 
человека. 

Иммунитет и его виды. Укрепление 
организма и снижения склонности к 
простудным заболеваниям.  

12. Состояние здоровья 
детей и подростков 

Понятие здоровья. Группы здоровья. 
Группы риска. Хронические 
заболевания школьников, связанные с 
гиподинамией, большими зрительными 
нагрузками и т.д. Профилактика 
хронических заболеваний у школьников 
для поддержания ими должного уровня 
физической подготовленности для 
обеспечения социализации. 

3.  Нейрофизиологич
еские основы 
поведения 
человека. Высшая 
нервная 
деятельность. 

Учение об условных рефлексах. Условия и механизм их 
образования. Классификации условных рефлексов. Виды 
торможения условных рефлексов. Динамический стереотип. Типы 
ВНД. Эмоции. Внимание. Восприятие. Память. Речь. Сон.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Общие закономерности роста и развития организма 
Тема 2. Анатомия и физиология сенсорных систем организма 
Тема 3. Физиологические особенности систем организма на разных этапах 

онтогенеза 
Тема 4. Высшая нервная деятельность 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Общие закономерности роста и развития организма 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет возрастной анатомии и физиологии 
2. Организм человека – единое целое 
3. Понятие роста и развития 
4. Критические периоды онтогенеза 

 
Тема 2: Общие закономерности роста и развития организма 
Вопросы для обсуждения: 

1. Закономерности онтогенетического развития 
2. Акселерация и ретардация физического развития детей и подростков 
3. Проблема классификации возрастных периодов 
4. Общие закономерности роста и развития организма: системогенез, 

гетерохронность, закон биологической надежности 
 

Тема 3: Физиологические особенности систем организма на разных этапах 
онтогенеза 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общий план строения нервной системы 
2. Строение и функции нейронов 
3. Нервное волокно 
4. Строение, развитие и функциональное значение некоторых отделов нервной 

системы 
 

Тема 4: Физиологические особенности систем организма на разных этапах 
онтогенеза. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Физиология желез внутренней секреции. 
2. Физиология и гигиена сенсорных систем 
3. Физиология пищеварительной системы.  
4. Возрастные особенности крови. 
5. Физиология и гигиена выделительной системы. 

 

Тема 5: Физиологические особенности систем организма на разных этапах 
онтогенеза). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дыхательная система 
2. Сердечно-сосудистая система 
3. Мочеполовая система 
4. Возрастные особенности крови и кровообращения 
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Тема 6: Нейрофизиологические основы поведения человека. Высшая нервная 
деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности безусловных и условных рефлексов 
2. Классификация безусловных рефлексов 
3. Условия образования условных рефлексов 

 
Тема 7: Нейрофизиологические основы поведения человека. Высшая нервная 

деятельность 
Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация условных рефлексов 
2. Торможение условных рефлексов 
3. Аналитико-синтетическая деятельность головного мозга 

1. Учение И.П.Павлова о двух сигнальных системах действительности 
2. Типы ВНД 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Составить презентацию по выбранной теме. 
Примерная тематика презентаций: 

1. Акселерация – особенность развития современных школьников 
2. Влияние акселерации на гармоничность развития и работоспособных школьников 
3. Воспитание эмоций у детей 
4. Развитие движений и двигательных качеств (быстроты, ловкости, силы, выносливости) 
5. Возрастные особенности системы крови 
6. Возрастные особенности произвольной и безусловной регуляции дыхания 
7. Зубы, их смена, рост и развитие 
8. Значение витаминов, воды и минеральных солей для роста и развития ребенка 
9. Особенности питания детей в различные периоды жизни 
10. Режим питания школьников 
11. Организация режима для детей в семье 
12. Воспитание гигиенических навыков у детей 
13. Детский негативизм 
14. Развитие речи у детей 
15. Физиологические механизмы закаливания 
16. Физиологические механизмы сна. Гигиена сна 
17. Научная организация труда учителя и школьника 
18. Профилактика утомления школьников 
19. Труд – основа долголетия 
20. Гигиена физического воспитания детей и подростков как средство воспитания 
способности поддерживать должный уровень физической подготовки и обеспечения 
полноценной социальной и дальнейшей профессиональной деятельности. 
21. О вреде курения 
22. О вреде алкоголя 
23. Гигиена зрения 
24. Наркомания и подростки 
25. Половое воспитание детей и подростков 
26. Инфекционные заболевания у детей и подростков 
27. Наследственность и среда. Их влияние на растущий организм. 
28. Роль эндокринной системы в период полового созревания подростка. 
29. Двигательный режим учащихся. Его значение для роста и развития подростка.  
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30. Двигательный режим учащихся как средство воспитания способности 
поддерживать должный уровень физической подготовки и обеспечения полноценной 
социальной и дальнейшей профессиональной деятельности. 
31. Особенности педагогического подхода к детям, страдающим хроническими 
заболеваниями разной этиологии. 
32. Гигиенические требования к режиму дня школьника. 
33. Гигиенические требования к планировке школьного знания, оборудования школ и 
земельному участку. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология: курс лекций / А.А. Щанкин. – 

Москва; Берлин: Директ- Медиа,2015.–174с.:ил.–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806  

2.    Любошенко Т. М., Ложкина Н. И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 
учебное пособие:в 2-х ч.- Омск: Издательство СибУФК. – 2012. – 200 с.  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274683&sr=1         

3. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное пособие / 
Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 400 с. : ил., табл., схем. – 
(Университетская серия). –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604  

4. Корнякова В. В. Возрастная анатомия.- Омск: Издательство СибУФК. – 2005. – 
56 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274603&sr=1  
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программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. www.poiskknig.ru  
2.https://www.booksmed.com/fiziologiya/1449-vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-

prishhepa.html    
3. https://anatomyatlases.org/   
4. http://www.anatomy.tj/info/index1.php   
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации: 

1. Макеты внутренних органов: сердца, почек, печени, желудка, кишечника, 
спинного мозга.  
2. Барельефы мышц спины, груди, живота, полушария мозга, стволовая часть 
мозга.  
3. Муляжи: грудная клетка, кости верхней и нижней конечности, череп, позвонки, 
таз.   
4. Таблицы:  

1) Строение дыхательной системы,  
2) Строение желудочно-кишечного тракта,  
3) Строение мозга,  
4) Строение глаза,  
5) Строение уха.  
6) Проводящие пути спинного мозга 
7) Механизм образования условных рефлексов 
8) Строение зрительного анализатора  
9) Строение слухового анализатора  
10) Строение обонятельного анализатора 
11) Строение двигательного анализатора 

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 
лабораторное оборудование  

1. Тонометр (механический или электронный). 
2. Весы. 
3. Сантиметровые ленты. 
4.  Ростомер. 
5. Люксметр. 
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Основной задачей изучения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 
культура здоровья» является овладение студентами  знаний о возрастных особенностях 
развивающегося организма, его взаимоотношениях с окружающей средой; а также 
изучение закономерностей, определяющих принципы сохранения и укрепления здоровья 
школьников в  условиях высокой работоспособности учащихся в различных видах 
учебно-познавательной деятельности. 

Знание возрастной анатомии и физиологии необходимо педагогу для того, чтобы 
учить детей беречь свое здоровье, дать им элементарное знание в этом направлении, для 
правильной организации учебно-воспитательной работы с учащимися разного возраста. 

В курсе «Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья» большое 
внимание уделено вопросам, необходимым для правильного понимания ряда аспектов 
возрастной физиологии: морфофизиологических особенностей детей и подростков, 
физиологии нервной, эндокринной систем, высшей нервной деятельности, сенсорной 
системы. В процессе индивидуального развития организма созревание его отдельных 
компонентов происходит не одновременно. В то же время степенью созревания 
различных органов и систем органов определяются все приспособительные реакции 
организма, лежащие в основе его взаимодействия с окружающей средой, особенности 
памяти, внимания, восприятия, работоспособность.  Отсюда следует, что у студентов 
(будущих педагогов) необходимо воспитывать и формировать навыки по способности 
поддержания должного уровня своей физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, а также привитие данных 
знаний и умений  школьникам. 

Не одновременность развития обеспечивает наличие сенситивных периодов. 
Отсюда следует, что для педагога необходимо знание хронологии периодов развития, 
характеристику которых дает возрастная физиология и гигиена.  

Занятия целесообразно проводить в учебных аудиториях, оборудованных 
фантомами, таблицами по возрастной физиологии человека. 

Изучение анатомо-физиологических особенностей детей требует обязательного 
знания строения и функций организма взрослого человека. Исходя из этого, каждая тема 
настоящего курса изучается следующим образом: сначала даются основные сведения о 
строении и функциях данной системы органов в сформировавшемся организме, затем 
возрастные особенности их становления и на основе полученных знаний строятся 
рекомендации применительно к проведению занятий с учащимися разных возрастов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
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учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с использованием 
различных образовательных технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Наряду с 
традиционной формой (мини-контроль в форме устного опроса по теоретическим 
вопросам, заслушивание реферативных сообщений, дискуссии, решение тестовых 
заданий) будут использованы современные интерактивные формы: деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных ситуаций, проектные задания; работа в малых группах, учебные 
фильмы, ролевые игры, дискуссии и т.д. 

Изучение нового учебного материала в рамках конкретного урока делится на две 
части: теоретическую – сообщение новой информации и практическую. Теоретическая 
часть включает в себя объяснение студентам с использованием мультимедийной 
презентации новой темы. Коррекция усвоения нового материала происходит в процессе 
беседы. Практическая часть урока проходит в интерактивной форме. 

Программа дисциплины предусматривает значительный объем самостоятельной 
работы студентов в виде конспектирования тем, составления терминологического словаря, 
подготовки реферативного сообщения, текстов беседы, проектного задания, работа с 
научной литературой, с Интернет-ресурсами и пр. 

В процессе изучения дисциплины особое внимание следует уделить отработке 
следующих практических навыков студентов:  
- определению основных антропометрических (рост, вес, ОГК) и физиометрических 
(динамометрия, становая сила) показателей физического развития.  
 - исследованию функционального состояния центральной нервной системы.  
- определению типов ВНД 
- оцениванию умственной и физической работоспособности учащихся в течение дня, 
недели, месяца.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. Оценочные 
материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены примерным 
перечнем вопросов к зачету и тестовыми заданиями. 

1. Примерный перечень вопросов к зачету:  
1. Общие закономерности роста и развития организма: системогенез, гетерохронность, 
закон биологической надежности. 
2. Гигиенические требования к искусственному освещению учебных помещений. 
3. Понятие об анализаторах. 
4. Гигиенические требования к классной мебели. 
5. Строение и функции нервной системы. 
6. Структурная и функциональная единица нервной системы. 
7. Нейрофизиологические механизмы восприятия и внимания 
8. I и II –ая сигнальные системы. Их значение для обучения. 
9. Типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову. Особенности педагогического 
подхода к детям с различными типами ВНД. 
10. Сенсорные системы – строение и функции. Значение органов чувств для обучения. 
11. Значение света для растущего организма. Гигиенические требования к 
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естественному и искусственному освещению. 
12. Развитие двигательных навыков у школьников для поддержания должного уровня 
физической подготовленности и обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. Понятие о гиподинамии.  
13. Гигиенические требования к оборудованию класса. 
14. Обмен веществ и энергии. Физиологическое значение правильного питания. 
15. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы (строение и функции). 
16. Строение и функции крови. Группы крови. 
17. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
18. Строение и функции органов дыхания. 
19. Строение и функции органов выделения. 
20. Личная гигиена. 
21. Особенности педагогического подхода к детям, страдающим хроническими 
заболеваниями разной этиологии. 
22. Гигиенические требования к режиму дня школьника. 
23. Гигиенические требования к планировке школьного знания, оборудования школ и 
земельному участку. 

Критериями устного ответа выступают следующие качества знаний:  
– полнота и развёрнутость – степень охвата всех основных элементов, 

составляющих содержание вопроса;  
– глубина – понимание существа раскрываемого вопроса;  
– корректность использования терминологического аппарата; 
 – конкретность – умение связать абстрактные знания с конкретными явлениями, 

показать на примерах основные положения вопроса; 
 – системность – понимание связей между различными элементами содержания 

вопроса, а также его взаимосвязей с другими темами курса и материалом иных учебных 
дисциплин образовательной программы;  

– логичность и аргументированность ответа;  
– осознанность, самостоятельность мышления.  
Устный ответ оценивается на основе выраженности приведенных выше критериев 

с выставлением отметки «зачтено» / «незачтено».  
Отметка «зачтено» выставляется в следующих случаях:  
- дан полный, развёрнутый ответ; знания осознаны, показано умение выделять 

существенные и несущественные моменты учебного материала; продемонстрированы 
свободное владение категориально-понятийным аппаратом и грамотная речь; в ответе 
прослеживается чёткая структура, выстроенная в логической последовательности;  

- дан полный, развёрнутый ответ, показано умение выделять существенные и 
несущественные моменты материала; ответ чётко структурирован, выстроен в логической 
последовательности, изложен грамотным языком; однако были допущены отдельные 
неточности в изложении и аргументации ответа;  

- дан неполный и поверхностный ответ на поставленный вопрос, логика и 
последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены несущественные 
ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов; в ответе не 
присутствуют доказательные выводы; речь неграмотная.  

Отметка «незачтено» ставится, если ответ не дан, либо дан неполно с 
существенными нарушениями логики и последовательность изложения, грубыми 
ошибками, демонстрирующими незнание либо отрывочное представление об учебном 
вопросе, речь неграмотная.  
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Примерные тестовые задания по дисциплине и критерии их оценивания: 

Примерные тестовые задания на выбор одного ответа из нескольких 
предложенных: 
1. Костная ткань – это разновидность специализированной … ткани, которая вместе с 
хрящевой тканью составляет скелетную систему. 

а) нервной 
б) мышечной 
в) эпителиальной 
г) соединительной  

2. Профилактику приобретенного сколиоза следует начинать … 
а) только при появлении первых признаков сколиоза 
б) после начала обучения в школе 
в) в возрасте 10-15 лет, когда нарушения осанки становятся наиболее 

выраженными  
г) уже с первых месяцев жизни  

3. С целью профилактики плоскостопия необходимо … 
а) носить обувь без каблука 
б) использовать обувь на твердой, лишенной эластичности подошве 
в) укреплять мышцы, поддерживающие свод стопы 
г) носить обувь на высоком каблуке 

4. Сколиоз может возникнуть … 
а) при сидении неподвижно не дольше 20 минут 
б) если стул и стол на рабочем месте соответствует росту 
в) при неправильном (вынужденном) положении тела в течение длительного 

времени  
г) при полноценном и богатом витаминами питании 

5. Скелет туловища образован … 
а) большой и малой берцовыми костями 
б) позвоночным столбом и грудной клеткой  
в) лучевой и локтевой костями 
г) лопаткой и ключицей 
Примерные тестовые задания  на выбор нескольких ответов из предложенных: 

1. Вегетативная нервная система состоит из таких частей, как … 
а) симпатической  
б) парасимпатической  
в) периферической 
г) соматической 

2. К признакам правильной осанки относится (-ятся) … 
а) разные треугольники, образуемые туловищем и свободно опущенными руками 
б) расположение плеч на одном уровне  
в) расположение лопаток на разном уровне 
г) боковое искривление позвоночника 

3. Длина и масса тела, окружность грудной клетки, окружность головы составляют … 
показатели физического развития 

а) антропометрические 
б) физиоскопические 
в) антропоскопические 
г) физиометрические 

Оценка за контроль ключевых компетенций студентов производится по 
пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
«4» - за 71-85% правильно выполненных заданий, 
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«5» - за правильное выполнение более 86% заданий. 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки 
выделения уровня 
(этапы 
формирования 
компетенции, 
критерии оценки 
сформированности) 

Оценка 
 

БРС, % 
освоения 
(рейтинг
овая 
академич
еская 
оценка) 

Повыше
нный 
 

Творческая 
деятельность 
 

Включает 
нижестоящий 
уровень. 
Умение 
самостоятельно 
принимать решение, 
решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного 
характера на 
основе изученных 
методов, 
приемов, 
технологий. 

Отлично 91-100 
 

Базовый Применение 
знаний и умений в 
более широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей степенью 
самостоятельности 
и инициативы 

Включает 
нижестоящий 
уровень. 
Способность 
собирать, 
систематизировать, 
анализировать и 
грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические 
положения или 
обосновывать 
практику 
применения. 

Хорошо 71-90 
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Удовлет
ворител
ьный 
(достато
чный) 
 

Репродуктивная 
деятельность 
 

Изложение в 
пределах задач курса 
теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала 

Удовлетворительно 51-70 

Недоста
точный 

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

Неудовлетворитель
но 

50 и 
менее 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

Разработчик: 

канд. биол. наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 
Н.О. Кузнецова 

 
 

Эксперты: 

д-р. мед. наук, профессор  кафедры физиологии и общей биологии  БашГУ С.А.Лобанов. 
канд. мед. наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 
Е.Ю. Горбаткова 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  
- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

индикаторы достижения:   
- оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 
безопасность окружающих в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности (УК-8.1);  
- знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях 
военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного 
поведения (УК-8.2); 
формирование общепрофессиональной компетенции: 
- 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); 

индикаторы достижения:  
- проектирует  диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями  
федеральных  государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);   
- использует  педагогически обоснованные содержание, формы, методы  и  приемы 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся (ОПК-3.2); 
- управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в  процесс 
обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 
деятельности  ученических органов самоуправления (ОПК-3.4). 
формирование профессиональной компетенции: 
- способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 
индикаторы достижения: 

- применяет меры профилактики детского травматизма и использует 
здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (ПК-7.1); 
- оказывает первую доврачебную помощь обучающимся (ПК-7.2).   
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и первая помощь при неотложных 
состояниях» относится к обязательной части учебного плана к модулю 
«Здоровьесберегающий». 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
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- приемы создания и поддержания безопасных и оптимальных, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам, условий жизнедеятельности, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 
- составляющие здорового образа жизни и способы оказания первой и допсихологической 
помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтах. 
Уметь: 

- использовать приемы первой и допсихологической помощи пострадавшим при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;  
- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность с обучающимися, педагогами и родителями по формированию ценности 
здоровья и здорового образа жизни. 
Владеть: 

- навыками формирования культуры безопасного и ответственного поведения, 
использования здоровьесберегающих технологий в учебном процессе и профилактики  
детского травматизма; 
- навыками оказания первой и допсихологической помощи пострадавшим в условиях 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Здоровье и факторы, его 
определяющие. 

Определение понятий «здоровье» и «болезнь». 
Нравственная и духовная составляющие здоровья. 
Понятие о факторах риска здоровью. Образ жизни как 
фактор сохранения здоровья (питание, двигательная 
активность, профилактика стрессов и пр.). Современное 
состояние здоровья детей и подростков в РБ и РФ. 
Способы и методы сохранения здоровья.  

2. Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательном процессе. 

Сущность понятия «здоровьесбережение», 
классификация здоровьесберегающих технологий. 
Гигиенические требования к условиям обучения. 
Составление конспекта урока с применением 
здоровьесберегающих технологий. 

3. Репродуктивное здоровье 
подрастающего поколения 

Понятие о репродуктивном здоровье. Беременность, 
роды, контрацепция. Аборты и их последствия. 
Сохранение репродуктивного здоровья. Здоровье семьи. 

4. Основы иммунологии, Понятие об иммунитете, как важнейшей 
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эпидемиологии и 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний 

составляющей здоровья человека. Строение иммунной 
системы. Виды иммунитета. Понятие о вакцинации. 
Методы и способы укрепления иммунитета. 

Понятие об инфекционных заболеваниях. 
Классификация инфекционных болезней. 
Инфекционные заболевания, имеющие наибольшее 
распространение в Башкирии. Детские инфекции, их 
профилактика. Понятие о дезинфекции и карантинных 
мероприятиях в образовательном учреждении. 

5. Первая помощь. 
Организационно-правовые 
аспекты оказания первой 
помощи.  
 

Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, перечень 
мероприятий по ее оказанию. Организация оказания 
первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-
правовая база, определяющая права, обязанности и 
ответственность при оказании первой помощи. 
Ответственность за оставление человека в опасности (ч. 
2 ст. 159 УК). 

6. Обеспечение безопасных 
условий при оказании 
первой помощи. 
 

Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение 
безопасных условий для оказания первой помощи. 
Современные наборы средств и устройств, 
использующиеся для оказания первой помощи. 
Особенности переноски пострадавших при различных 
травмах.  Практическая отработка способов извлечения 
и перемещения пострадавшего. Простейшие меры 
профилактики инфекционных заболеваний, 
передающихся при непосредственном контакте с 
человеком. Основные правила вызова скорой 
медицинской помощи, других специальных служб, 
оказывающих первую помощь. 

7. Основные принципы и 
методы оказания 
экстренной 
допсихологической 
помощи в экстремальных 
ситуациях. 
 

Психологические состояния и поведение человека в 
экстремальных условиях. Понятие «экстренная 
допсихологическая помощь». Основные принципы и 
методы оказания экстренной допсихологической 
помощи. Допсихологическая помощь пострадавшему 
при: истероидной реакции, агрессивной реакции, 
апатии, страхе, тревоге, слезах. Общие принципы 
общения с пострадавшими, приемы их психологической 
поддержки. Недопустимые действия при оказании 
допсихологической помощи. 

8. Детский травматизм и 
меры профилактики. 
 

Место детского травматизма в общей заболеваемости 
детей. Виды детского травматизма: уличный, бытовой, 
дошкольный, школьный, спортивный. Возрастно-
половые и сезонные особенности детского травматизма. 
Праздники и детские травмы. Причины травм у детей. 
Особенности некоторых видов травм у детей (вывихи, 
переломы, черепно-мозговые травмы, ожоги, 
отравления). Практическое решение ситуационных 
задач по оказанию первой помощи с применением 
имитаций ранений, манекенов и роботов-тренажеров. 

9. Оказание первой помощи 
при различных травмах и 
неотложных состояниях. 

Понятие о неотложных состояниях. Причины и 
факторы, их вызывающие. Виды неотложных 
состояний. Алгоритмы оказания первой помощи при 
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 неотложных состояниях: 
1. Отсутствие сознания. 
2. Остановка дыхания и кровообращения. 
3. Наружные кровотечения. 
4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 
5. Травмы различных областей тела. 
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, 
теплового излучения. 
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких 
температур. 
8. Отравления. 
Отработка ситуационных задач по оказанию первой 
помощи при неотложных состояниях с применением 
имитаций ранений, манекенов, роботов тренажеров и 
перевязочных материалов. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Здоровье и факторы, его определяющие. 
Тема 2. Первая помощь. Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи.  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Здоровье и факторы, его определяющие. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятий «здоровье» и «болезнь».  
2. Нравственная и духовная составляющие здоровья.  
3. Понятие о факторах риска здоровью.  
4. Образ жизни как фактор сохранения здоровья (питание, двигательная активность, 

профилактика стрессов и пр.).  
5. Современное состояние здоровья детей и подростков в РБ и РФ.  
6. Способы и методы сохранения здоровья. 

 
Тема 2: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятия «здоровьесбережение».  
2. Классификация здоровьесберегающих технологий.  
3. Гигиенические требования к условиям обучения.  
4. Составление конспекта урока с применением здоровьесберегающих технологий. 

 
Тема 3: Репродуктивное здоровье подрастающего поколения. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о репродуктивном здоровье.  
2. Понятие о планировании семьи. Средства и методы контрацепции. Особенности 

подростковой контрацепции.  
3. Аборты и их последствия.  
4. Беременность, роды. 
5. Сохранение репродуктивного здоровья. 
6. Заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция и 

др.). 
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Тема 4: Детские инфекционные болезни. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об иммунитете, как важнейшей составляющей здоровья человека.  
2. Виды иммунитета.  
3. Понятие о вакцинации.  
4. Календарь прививок. 
5. Понятие об инфекционных заболеваниях.  
6. Классификация инфекционных болезней.  
7. Понятие о дезинфекции и карантинных мероприятиях в образовательном 

учреждении. 
8. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 

клинические проявления и меры профилактики инфекций дыхательных путей 
(ОРВИ, грипп, ангина, дифтерия). 

9. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики детских инфекционных 
заболеваний (корь, ветряная оспа, скарлатина, эпидемический паротит, краснуха, 
коклюш). 
 
Тема 5.Обеспечение безопасных условий при оказании первой помощи. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий 

для оказания первой помощи.  
2. Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания 

первой помощи.  
3. Особенности переноски пострадавших при различных травмах.  Практическая 

отработка способов извлечения и перемещения пострадавшего.  
4. Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся 

при непосредственном контакте с человеком. 
5.  Основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, оказывающих первую помощь. 
 

Тема 6: Основные принципы и методы оказания экстренной допсихологической 
помощи в экстремальных ситуациях. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические состояния и поведение человека в экстремальных условиях. 
2. Понятие «экстренная допсихологическая помощь».  
3. Основные принципы и методы оказания экстренной допсихологической 

помощи.  
4. Допсихологическая помощь пострадавшему при: истероидной реакции, 

агрессивной реакции, апатии, страхе, тревоге, слезах.  
5. Общие принципы общения с пострадавшими, приемы их психологической 

поддержки.  
6. Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи. 

 

Тема 7: Детский травматизм и меры профилактики.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Место детского травматизма в общей заболеваемости детей.  
2. Виды детского травматизма: уличный, бытовой, дошкольный, школьный, 

спортивный.  
3. Возрастно-половые и сезонные особенности детского травматизма.  
4. Праздники и детские травмы.  
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5. Причины травм у детей.  
6. Особенности некоторых видов травм у детей (вывихи, переломы, черепно-

мозговые травмы, ожоги, отравления).  
 

Тема 8: Оказание первой помощи при различных травмах и неотложных состояниях. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о неотложных состояниях. Причины и факторы, их вызывающие. Виды 
неотложных состояний.  

2. Алгоритмы оказания первой помощи при неотложных состояниях: отсутствие 
сознания, остановка дыхания и кровообращения, наружные кровотечения, 
инородные тела верхних дыхательных путей, травмы различных областей тела, 
ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения, 
отморожение и другие эффекты воздействия низких температур, отравления. 

 
 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Оказание первой помощи 
при различных травмах и 
неотложных состояниях. 

Параметры жизнедеятельности. Сердечно-легочная 
реанимация. 

2. Оказание первой помощи 
при различных травмах и 
неотложных состояниях. 

Раны. Кровотечения. Способы временной остановки 
кровотечения. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях. Десмургия. 

3. Оказание первой помощи 
при различных травмах и 
неотложных состояниях. 

Первая помощь при травмах. Закрытые  повреждения. 
Переломы. Травмы головы, груди, позвоночника. 
Транспортная иммобилизация. Транспортировка 
пострадавших. Первая помощь при травмах живота и 
таза. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Составить словарь терминов дисциплины. 
2. Подготовить реферативное сообщение. 
3.Отработать практические навыки оказания первой помощи. 
4. Подготовиться к занятиям, согласно тематическому плану. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Здоровье и образовательный процесс. Потенциально негативные для здоровья 
факторы в образовательной среде. 

2. Здоровьесберегающие технологии в современной школе. 
3. Современные представления о репродуктивном здоровье.  
4.  Особенности иммунитета детского возраста и детские инфекционные заболевания.  
5. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
6. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете. 
7. Электротравма. Действие на организм человека атмосферного электричества 

(молнии).  Поведение во время грозы. 
8. Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
9. Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания и первая помощь при 

них. 
10. Виды детского травматизма: уличный, бытовой, дошкольный, школьный, 
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спортивный.  
11. Возрастно-половые и сезонные особенности детского травматизма.  
12. Праздники и детские травмы.  
13. Причины травм у детей. 
14. Особенности некоторых видов травм у детей (вывихи, переломы, черепно-

мозговые травмы, ожоги, отравления). 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

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

практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-534-00710-7. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/0DFFF3DF-1B11-4580-9C97-9CFDB0A409A4 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : практикум : [16+] / сост. 
С. С. Давыдова, А. И. Петкевич ; Липецкий государственный педагогический 
университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского, 2019. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577084. – Библиогр.: с. 92. – 
Текст : электронный. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 
г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 
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помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" (с изменениями и 
дополнениями) https://base.garant.ru/70178292/ 

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
https://base.garant.ru/12191967/ 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://allfirstaid.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 
лабораторное оборудование: роботы-тренажеры с режимами работы: состояние 
клинической смерти, состояние комы, ранение бедренной артерии, перелом костей 
голени, извлечения инородного тела из дыхательных путей; дефибриллятор, аптечка для 
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
(автомобильная)", перевязочный материал, жгуты, средства для иммобилизации. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
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клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний и первая помощь при 

неотложных состояниях» направлена на усвоение и закрепление теоретического 
материала, полученного на лекционных и лабораторных занятиях.  

Значительное время при изучении дисциплины отводится самостоятельной работе 
студентов. Проводится СРС во внеучебное время с использованием рекомендуемой 
литературы по дисциплине. 

Дисциплина призвана способствовать развитию у студентов ответственности за 
свое здоровье и здоровье детей.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами, ситуационными задачами, вопросами.  
 
Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 
Установите соответствие между видом кровотечения и его признаками {=Капиллярное -> 
кровь течет непрерывной медленной струей 
=Артериальное -> кровь ярко-алая; кровь бьет фонтаном; очень опасное кровотечение, так 
как за небольшой промежуток времени происходит большая потеря крови 
=Венозное -> кровь темно-вишневая 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, первое, что 
необходимо сделать, это: 
{~осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний 
~позвать помощника 
~вызвать экстренные службы 
= осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и 
пострадавшего} 

Тестовые задания открытой формы: 
При проведении иммобилизации при переломах, необходимо придать конечности _______ 
положение?? (Слово введите в поле ответов в форме соответствующего падежа).  

{= физиологическое  
=Физиологическое} 
Тестовые задания на восстановление правильной последовательности: 

Укажите последовательность действий при оказании первой помощи при открытом 
переломе: 
1. остановить кровотечение 
2. наложить стерильную повязку на рану 
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3. сделать холодный компресс 
4. дать пострадавшему обезболивающее средство 
5. иммобилизовать поврежденную часть тела 
Варианты ответов: 
A) (3)→(2)→ (5)→ (1) →(4)  
B) (1)→(2)→ (4)→ (5) →(3)  
C) (5)→(4)→ (1)→ (2) →(3) 
Д) (1) →(2)→ (3)→ (4) →(5) 
 

Примерные ситуационные задачи. 

1. На улице Вы оказались очевидцем, как ребенок стеклом порезал себе предплечье. 
При осмотре Вы обнаружили глубокую резаную кровоточащую рану. Объективно: 
алая кровь изливается пульсирующей струей. Какое это кровотечение? Перечень 
мероприятий первой помощи.  

2. Во время занятий спортом молодой человек упал на отведенную руку: возникли 
резкая болезненность, невозможность движения в плечевом суставе. При осмотре: 
в области плечевого сустава грубая деформация в виде западения тканей, плечо 
кажется более длинным, чем неповрежденное. При попытке изменить положение 
конечности усиливается боль и определяется пружинящее сопротивление. Какое 
повреждение можно заподозрить у пострадавшего? Перечислите мероприятия 
первой помощи. 

3. При взрыве бомбы во время теракта мужчина 30 лет получил ранение в грудь. 
Пострадавший жалуется на боли в левой половине грудной клетки и нехватку 
воздуха. Положение пострадавшего вынужденное, полусидячее. Дыхание 
поверхностное, учащенное, губы цианотичны. В левой подключичной области рана 
3х4 см, присасывающая воздух на вдохе. Раненый мужчина находится на 
железнодорожной насыпи. Температура воздуха -5 С.Определите характер 
травматического воздействия и предполагаемые осложнения. Окажите первую 
помощь пострадавшему в данной ситуации. 

 
Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Определение понятий «здоровье» и «болезнь».  
2. Понятие о факторах риска здоровью. 
3. Образ жизни как фактор сохранения здоровья (питание, двигательная активность, 

профилактика стрессов и пр.). 
4. Основные понятия теории стресса, виды стресса, фазы стресса. Болезни стресса. 

Стресс и общий адаптационный синдром. Факторы стрессоустойчивости. 
Профилактика негативного влияния стресса 

5. Сущность понятия «здоровьесбережение», классификация здоровьесберегающих 
технологий. 

6. Понятие о репродуктивном здоровье. 
7. Понятие о планировании семьи. Средства и методы контрацепции. Особенности 

подростковой контрацепции.  
8. Аборты и их последствия.  
9. Беременность, роды. 
10. Заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция и 

др.). 
11. Понятие об иммунитете, как важнейшей составляющей здоровья человека. 

Строение иммунной системы. 
12. Виды иммунитета.  
13. Понятие о вакцинации. Календарь прививок. 
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14. Понятие об инфекционных заболеваниях. Классификация инфекционных болезней.  
15. Понятие о дезинфекции и карантинных мероприятиях в образовательном 

учреждении. 
16. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 

клинические проявления и меры профилактики инфекций дыхательных путей 
(ОРВИ, грипп, ангина, дифтерия). 

17. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики кишечных инфекций 
(дизентерия, сальмонеллез, ботулизм). 

18. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики гепатитов (вирусный и 
сывороточный).  

19. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики детских инфекционных 
заболеваний (корь, ветряная оспа, скарлатина, эпидемический паротит, 
краснуха, коклюш). 

20. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики природно-очаговых инфекций 
(клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). 

21. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики туберкулеза. Туберкулез как 
социально обусловленное заболевание. 

22. Определение понятия «первая помощь». 
23. Перечислить нормативно-правовые акты, регулирующие правила оказания первой 

помощи. 
24. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
25. Ожоги и эффекты воздействия высоких температур. 
26. Термические ожоги, их характеристика. Первая помощь. 
27. Химические ожоги, их характеристика. Первая помощь. 
28. Виды переломов, основные признаки. Первая помощь. 
29. Транспортная иммобилизация (ТИ), средства ТИ, правила наложения шин. 
30. Кровотечение. Виды кровотечений, признаки. Первая помощь при кровотечении. 
31. Отравление. Определение понятия, классификация, пути проникновения ядовитых 

веществ в организм. 
32. Общие принципы оказания первой помощи при острых отравлениях. 
33. Приёмы сердечно-лёгочной реанимации. Показания и противопоказания к 

реанимации. 
34. Реанимация при утоплении, удушении, электротравме. Критерии эффективности. 
35. Отморожение и эффекты воздействия низких температур. 
36. Механическая асфиксия. Приём Геймлиха. 
37. Основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, оказывающих первую помощь. 
38. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий при 

оказании первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). 
39. Понятие «экстренная допсихологическая помощь».  
40. Основные принципы оказания экстренной допсихологической помощи.  
41. Методы оказания экстренной допсихологической помощи. 
42. Допсихологическая помощь пострадавшему и самопомощь при истероидной 

реакции. Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи. 
43. Допсихологическая помощь пострадавшему и самопомощь при агрессивной 

реакции. Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи. 
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44. Допсихологическая помощь пострадавшему и самопомощь при апатии. 
Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи. 

45. Допсихологическая помощь пострадавшему и самопомощь при страхе и тревоге. 
Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи. 

46. Допсихологическая помощь пострадавшему и самопомощь при слезах. 
Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи. 

47. Общие принципы общения с пострадавшими, приемы их психологической 
поддержки.  

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательно
е описание 
уровня 

Основные 
признаки 
выделения 
уровня (этапы 
формирования 
компетенции, 
критерии оценки 
сформированнос
ти) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность  

Включает  

нижестоящий  

уровень.  
Знает в полном 
объеме 
основные 
принципы 
оказания первой 
помощи  
Умеет в полном 

объеме 

проводить 
мероприятия 
первой помощи 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. 
Свободно 

владеет 

навыками 

организации 
оказания первой 
помощи в 
условиях  

Отлично 91-100 
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чрезвычайных 
ситуаций. 

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональн
ой 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельно
сти и 
инициативы 

Включает  

нижестоящий  

уровень.  
Знает в полном 
объеме порядок 
и очередность 
выполнения 
мероприятий 
первой помощи 
по спасению 
жизни 
пострадавших  
– умеет 
самостоятельно 
оказывать 
первую помощь 
в экстремальной 
ситуации; 
Владеет 
навыками 
оказания первой 
помощи при 
ранениях и 
закрытых 
повреждениях, 
травматическом 
шоке, 
термических 
поражениях, 
неотложных 
состояниях в 
терапии  

Хорошо 
 

71-90 

Удовлетворитель
ный 
(достаточный)  

Репродуктивная 
деятельность 

- знает: 
основные 
клинические 
признаки 
патологических 
состояний, 
угрожающих 
жизни 
(пострадавшего) 
и требующие 
оказания первой 
помощи; 
– умеет 
оказывать 
первую помощь 
в экстремальной 
ситуации, под 
руководством 

Удовлетворительн
о  

51-70 
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преподавателя. 
владеет 
навыками 
проведения 
реанимационных 
мероприятий 
при клинической 
смерти, 
остановки 
кровотечения, 
иммобилизации 
при переломах 

Недостаточный  Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

Неудовлетворител
ьно 

50 и менее 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики:  

канд. мед. наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 
Г.Р.Мануйлова       
 
канд. пед. наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности Е.Ю. 
Горбаткова       
 

Эксперты: 

канд. мед. наук, доцент кафедры общей гигиены БГМУ У.З.Ахмадуллин 
 
д-р. мед. наук, профессор кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 
БГПУ им. М. Акмуллы З.А. Хуснутдинова 
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Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

индикаторы достижения: 
- оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих  в  повседневной жизни и в профессиональной деятельности 
(УК-8.1); 

- знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях 
военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного поведения 
(УК.8.2); 

развитие профессиональной компетенции: 

- способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

индикаторы достижения: 
- применяет меры профилактики детского травматизма и использует 

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (ПК-7.1). 
 

1. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим 
часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и 
включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том 
числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

учебного плана, к модулю «Здоровьесберегающий».  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

− нормативные документы, регламентирующие безопасность 
жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов, государственные ведомства в области обеспечения 
безопасности 

− вредные и опасные факторы среды обитания и способы защиты от них  
Уметь:  

− формировать убеждение о важности ответственного отношения к 
окружающей природе;   

− адекватно реагировать на сигналы оповещения гражданской обороны; 

− находить безопасный маршрут эвакуации при возникновении ЧС; 

− ориентироваться на местности и подавать сигналы бедствия; 

− правильно подбирать и использовать средства индивидуальной защиты, 
самостоятельно изготовить простейшие средства защиты органов дыхания; 
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Владеть:  

− навыками применения здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе 

− алгоритмом предоставления информации специалистам при 
возникновении ЧС 

− алгоритмом действий при возникновении ситуации вынужденной 
автономии в природе; 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины  

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1  Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 
Основные понятия. Классификация опасностей и угроз по 
происхождению и характеру воздействия на человека. 
Теория риска. Концепция приемлемого риска. 

2 Идентификация и 
воздействие на чело-
века вредных и 
опасных факторов 
среды обитания  

Классификация негативных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения. Вредные 
и опасные негативные факторы. Системы восприятия и 
компенсации организмом человека вредных факторов 
среды обитания. Предельно- допустимые уровни опасных 
и вредных факторов. Влияние факторов среды обитания на 
здоровье. Закон оптимума.  

3 Опасности 
техногенного 
характера и защита от 
них 

Производственные аварии и катастрофы. Экологическая 
безопасность. 
Аварии с выбросом АХОВ. Дегазация. 
Аварии с выбросом РОВ. Дезактивация. 
Пожары и взрывы, средства пожаротушения. 
Аварии на транспорте. 

4 Опасности 
природного характера 
и защита от них 

Стихийные бедствия (космические и гелиофизические, 
геологические, метеорологические, гидрологические 
морские). Действие населения в зоне СБ. Профилактика 
инфекций, защита в очагах природных инфекций 
 

5 Опасности Особенности ЧС социального происхождения 
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социального 
характера и защита от 
них 

Опасности криминогенного характера Понятие о 
виктимологии.  
Опасность терроризма и экстремизма.  
Аддиктивное поведение и вредные привычки 

6 Психофизиологиче-
ские и эрго-
номические основы 
безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 
на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. 
Классификация условий труда по тяжести и 
напряженности трудового процесса. Классификация 
условий труда по факторам производственной среды. 
Психология поведения человека в ЧС.  

7 Основы 
информационной 
безопасности   

Классификация информационных угроз в современном 
обществе. Понятие информационных войн. Борьба с 
клеветой, слухами и дезинформацией. Информатизация. 
Идентификация, аутентификация и компьютерная 
биометрия. Защита персональных данных 

8 Безопасность в 
туризме 

Биотические и абиотические факторы среды. Природно-
очаговые инфекции. Правила организации бивуака. Типы 
костров. Ситуации локального характера в природе. 
Способы автономного выживания. Факторы, 
определяющие успех выживания в автономных условиях. 
Способы добычи воды и пищи. Ориентирование по 
астрономическим и местным признакам.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания  
Опасности техногенного характера и защита от них 
Опасности природного характера и защита от них 
Опасности социального характера и защита от них 
Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Основы информационной безопасности   
Безопасность в туризме 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  
Вопросы для обсуждения: Понятие о ЧС, классификация ЧС, Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайной ситуации. (РСЧС). Роль и задачи единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Организация оповещения и 
информирование населения при угрозе ЧС. Мероприятия по защите персонала объекта 
при угрозе и возникновении ЧС. Понятие гражданской обороны (ГО), ее роль и место в 
системе национальной безопасности. 

 
Тема 2. Влияние факторов среды на организм. Закон оптимума  
Вопросы для обсуждения: Биотические и абиотические факторы среды. Закон 

оптимума. Теория риска.  Взаимодействие человека и окружающей среды.  
 
Тема 3.  Вредные и опасные факторы бытовой и производственной среды  
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Вопросы для обсуждения: Вредные и опасные факторы производственной среды. 
гигиенические нормативы рабочих мест. Понятие тяжести и напряженности трудового 
процесса.  

 
Тема 4. Принципы организации и способы защиты населения  от  ЧС  техногенного 

характера  
Вопросы для обсуждения: Потенциально аварийно опасные объекты в республике 

Башкортостан. Действие населения в зоне химической и радиационной аварии. Действие 
по сигналу «Внимание всем!», организация защиты и эвакуации детей в чрезвычайных 
ситуациях. Использование средств коллективной защиты и организация мероприятий по 
обеспечению безопасности учащихся при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях. 

 
Тема 5. Поведение населения в зонах стихийных бедствий и биологических ЧС  
Вопросы для обсуждения: Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения, 

метеорологических и др. природных опасностей.  Биологические ЧС. Понятие об 
эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.  

 
Тема 6. Профилактика инфекционных заболеваний и природно-очаговых инфекций  
Вопросы для обсуждения: Способы передачи инфекционных заболеваний, в том 

числе для COVID-19, и их профилактика. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 
Клещевой энцефалит, ГЛПС и защита от них. Пандемия ВИЧ. Пути передачи и 
профилактика ВИЧ.   

 
Тема 7. Опасные социальные явления 
Вопросы для обсуждения: Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, 

действующая). Групповая психология. Характерные черты паники. Безопасное поведение 
на митингах, демонстрациях. Формы девиантного поведения. Криминогенные опасности. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Пределы необходимой 
самообороны.  

 
Тема 8. Психология поведения в ЧС 
Вопросы для обсуждения: Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 

на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. Классификация условий труда 
по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по 
факторам производственной среды. Психология поведения человека в ЧС. 
Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной организации 
человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим 
возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для 
здоровья человека. 

 
Тема 9. Современные информационные угрозы  
Вопросы для обсуждения: Проблемы и перспективы развития современного 

информационного общества. Понятие информационных войн. Борьба с клеветой, слухами 
и дезинформацией. Информатизация. Идентификация, аутентификация и компьютерная 
биометрия. Защита персональных данных.  

 
Тема 10. Безопасность в туризме  
Вопросы для обсуждения: Ситуации локального характера в природе. Способы 

автономного выживания.  Факторы, определяющие успех выживания в автономных 
условиях. Правила организации бивуака. Типы костров. Способы добычи воды и пищи. 
Ориентирование по астрономическим и местным признакам. Меры безопасности при 
осуществлении международного туризма, при нахождении в толпе, при давке при 
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большом скоплении людей, при возникновении паники и угрозе теракта. 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. 

Средства пожаротушения. Отработка приемов 
работы с огнетушителями и действий при пожарах 
Организация радиационного и химического 
контроля (работа с приборами)  

2. Опасности природного 
характера 

Способы ориентирования и определения расстояния 
на местности, подача сигналов бедствия 
(итерактивно в природных условиях) 

3. Опасности социального 
происхождения 

Средства самообороны и отработка приемов 
самообороны  

4. Идентификация и воздей-
ствие на человека 
вредных и опасных 
факторов среды обитания 

Использование табельных и медицинских средств 
индивидуальной защиты (подбор противогаза, ОЗК, 
изготовление подручных средств защиты органов 
дыхания, ознакомление с комплектацией КИМГЗ и 
др.) 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Выполнить эссе на свободную тему в рамках общего направления 
«Современные проблемы безопасности жизнедеятельности» 

2. Составить синквейн  
3. Изобразить «дерево причин и следствий» стихийных бедствий  
4. Разработать алгоритм действия в зонах природных и техногенных ЧС  
5. Составить свод правил для действий в случае угроза теракта и захвата в 

заложники 
6. Подготовить схематичный плана эвакуации из учебного корпуса   
7. Подготовка и защита реферата 
8. Решение ситуационных задач 
9. Решение расчетных задач  

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:  

1. Информационная безопасность. Защита персональных данных. Правила 
составления паролей.  

2. Безопасность дорожного движения. Активные и пассивные системы безопасности 
автомобилей.  

3. Безопасность дорожного движения. Правила безопасного вождения в сложных 
метеорологических условиях 

4. Информационная безопасность. Виды и свойства информации. Приемы рекламного 
воздействия. 

5. Информационная безопасность. Компьютерные преступления. Интернет 
мошенничество. 

6. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в ДТП. 
7. Информационная безопасность. Идентификация и аутентификация пользователей. 

Компьютерная биометрия.  
8. Приемы эффективной самообороны. Пределы необходимой самообороны.  
9. Приемы эффективной самообороны. Гражданское оружие (газовое, 

травматическое, электрическое).  
10. Виды ионизирующих излучений. Поглощенная, эффективная и эквивалентная 

дозы. 
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11. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика. 
12. Безопасность  при проведении экскурсий и походов.  
13. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация. 
14. Способы передачи инфекционных заболеваний. Дезинфекция, дератизация, 

дезинсекция. 
15. Основные и опасные факторы среды. Психология поведения человека в 

экстремальных ситуациях. 
16. Стихийные бедствия. Типы стихийных бедствий, Меры по предотвращению 

и ликвидации последствий ЧС стихийного характера. 
17. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий. 
18. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий. 
19. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения. 
20. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 
21. Землетрясения, действие населения в зоне землетрясения. 
22. Наводнения. Причины и типы наводнений. 
23. ЧС локального характера в природе, факторы, определяющие 

продолжительность и успех автономного выживания. Правила безопасного 
поведения в природных условиях. 

24. ЧС криминального характера. Правила поведения в криминогенной 
ситуации. Средства самообороны и ее пределы. 

25. Экология и экологическая безопасность жизнедеятельности человека. 
Качество среды по отношению к человеку 

26. Поведение в завале при разрушении зданий. 
27. Последовательность действий при спасении утопающих. 
28. Действия по спасению и самоспасению при попадании в полынью. Правила 

прохода по льду водоемов. 
29. Средства и способы подачи сигналов бедствия. 
30. Бури, ураганы, смерчи. Действия населения при штормовом 

предупреждении и во время стихии.  
31. Приемы ориентирования на местности. 
32. Организация убежища, добывание пищи и воды при вынужденной 

автономии в природе. 
33. Действия при авариях на городском и автомобильном транспорте. Правила 

безопасного поведения при пользовании общественным транспортом. 
34. ЧС на ж/д транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной 

ситуации. 
35. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в 

случае аварийной посадки. 
36. Социально-политические экстремальные ситуации. Правила безопасного 

поведения на митингах и демонстрациях. 
37. Правила поведения с незнакомыми людьми, поведение в напряженных 

ситуациях, защита от мошенников. 
38. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования. 
39. Пожар дома. Меры предупреждения. Причины возникновения. Правила 

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов. 
40. Структура и задачи РСЧС и ГО. 
41. Сильно действующие ядовитые вещества. Действие в зоне химического 

заражения. 
42. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора. 
43. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом аммиака. 
44. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 
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45. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 
респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки) 

46. Средства защиты кожи. 
47. Принципы и способы эвакуации населения. 
48. Дезактивация, ее способы и средства. 
49. Дегазация, ее способы и средства. 
50. Дезинфекция, ее способы и средства. 
51. Понятие о виктимности поведения (примеры виктимного поведения, 

виктимных жестов и предметов). 
52. Опасность, категории опасностей (природные, от жизнедеятельности). 

Решение проблем безопасности. 
53. Аварии на транспорте и их причины. Соблюдение ПДД. Роль педагога в 

обучении детей ПДД. 
54. Меры пожарной безопасности в школе. Действия учителя при 

возникновении пожара в здании школы и при эвакуации детей. 
55. Действие экологического фактора на живой организм. Закон оптимума. 

Понятие об опасных, вредных и травмирующих факторах. 
56. Меры защиты жилья от квартирных воров. 
57. Правила поведения вблизи водоемов, во время купания, при переходе 

вброд. Спасение утопающих. 
58. Действия учителя и персонала школы при угрозе террористического акта и 

при обнаружении в здании взрывного устройства. 
59. Действия человека в случае захвата его в заложники. 
60. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией. 
61. Поведение в толпе и при панике. 
62. Оказание первой помощи при проведении экскурсий со школьниками и 

выездов на природу (обморок, солнечный и тепловой удар, защита от 
переохлаждения, укусы насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др). 

63. Оповещение в чрезвычайных ситуациях. Действие по сигналу «Внимание 
всем!». 

64. Действия населения в зоне наводнения. 
65. Биолого-социальные стихийные бедствия. 
66. Геологические стихийные бедствия. 
67. Метеорологические стихийные бедствия. 
68. Гелиофизические стихийные бедствия. 
69. Гидродинамическая авария и действия населения в зоне аварии. 
70. Общий алгоритм поведения в ЧС. Основные правила безопасного 

поведения. 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
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преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата обращения: 

03.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03216-5 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / ред. Л.А. Муравей. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 5-238-00352-8 

3. Горбаткова Е.Ю.  Программное обеспечение для оценки условий и образа жизни 

студентов вузов / Свидетельство о государственной регистрации ПрЭВМ, рег. № 

2020614672 от 20.04.2020. — М.:Роспатент, 2020. 

4. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 

В.С. Сергеев. – Москва : Владос, 2018. – 481 с. : табл. – (Учебник для вузов 

(бакалавриат)). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 (дата обращения: 

03.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906992-88-8 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 
ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 
ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 
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базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. https://gkchs.bashkortostan.ru/ 
5. https://rkn.gov.ru/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования, презентационные и мультимедийные материалы.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 
доской.  

Для проведения лабораторных работ используются приборы радиационного и 
химического контроля, люксметры, тонометры, огнетушители, средства индивидуальной 
защиты (противогазы, респираторы, ПТМ, ОЗК и др.), КИМГЗ, медицинские аптечки, 
индивидуальные химические пакеты, устройство для выживания в дикой природе, 
компасы и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Преподавание дисциплины нацелено на повышение гуманистической 

направленности подготовки выпускников педвузов, как будущих учителей и базируется 
на знаниях, умениях и навыках, получаемых ими при изучении других гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин. 

При проведении занятий педагогами должны соблюдается единство терминологии, 
классификаций и обозначений в соответствии с действующими международными и 
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государственными стандартами с учетом достижений науки и социальной сферы в 
области безопасности жизнедеятельности. По мере изучения разделов и тем дисциплины 
необходимо обращать постоянное внимание на ее прикладной характер, указывать, где и 
когда изучаемые теоретические положения, и практические навыки могут использоваться 
в будущей практической деятельности студентов. 

В ходе изучения дисциплины у студентов необходимо сформировать потребность в 
использовании полученных знаний о безопасности жизнедеятельности не только в своей 
повседневной жизни, но и в будущей профессиональной и культурно-просветительской 
деятельности. 

Реализация воспитательных целей дисциплины должна способствовать 
формированию у студентов осознания ценности жизни и здоровья, развитию социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 
росту, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, толерантности, коммуникативности, настойчивости в достижении 
цели.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены эссе, тестовыми заданиями по темам, ситуационными и расчетными 
заданиями, экзаменационными вопросами. 

Для выполнения эссе каждому студенту необходимо самостоятельно 
сформулировать и выбрать тему в рамках единого направления «Современные проблемы 
безопасности жизнедеятельности».  Эссе должно быть написано самостоятельно.  
Использованные при написании источники (если есть) должны быть указаны в конце 
текса.   

Примерные тестовые задания: 

Вопросы с одним вариантом ответа 
1. Система государственных или местных мероприятий, обеспечивающая 

предупреждение распространения инфекционных заболеваний человека и 
животных, путем изоляции больных, запретом въезда и выезда из зоны, 
пораженной инфекцией и др. 

а. профилактика;  
б. очаговая дезинфекция; 
в. дезинфекция; 
г. карантин. 

2. Факторы, которые могут в определенных условиях стать причиной заболевания 

или снижения работоспособности называются… 

а. интенсивными 
б. опасными 
в. вредными 
г. рискованными 
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3. Концентрация вещества, которая при ежедневном воздействии на человека в 

течение длительного времени не вызывает патологических изменений или 

заболеваний называется ___. 

а. оптимальной;  
б. ПДК; 
в. токсическим порогом; 
г. токсодозой. 

4. Неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или 

психологическое), нарушающее его гомеостаз, приводящее к истощению нервной 

системы организма (или организма в целом), называется 

а. Стресс 
б. Паника 
в. Апатия 
г. Фрустрация 

Вопросы со множественным выбором 
Основными причинами аварий и катастроф являются: 

а. вспышки на солнце 
б. грубые нарушения требований техники безопасности 
в. износ оборудования, старение и коррозия конструкций 
г. производственные или конструкторские ошибки  
д. заблокированные пожарные выходы 
е. отсутствие планов эвакуации 

 Что не разрешается делать при нахождении в зоне радиоактивного заражения:  
а. принимать пищу 
б. пить и курить 
в. купаться в открытых водоемах 
г. осуществлять медицинскую профилактику поражений ионизирующими 

излучениями 
Вопросы на установление соответствия  

     1.         

A) Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным 
 ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

     2.          

Б) Служба внешней разведки Российской 
Федерации 
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      3.    

В) Министерство внутренних дел 
Российской Федерации 

      4.   

Г) Национальный 
антитеррористический комитет 

 
 

 
Вопросы на дополнение 
1. Метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся 

достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия, 
называется ______________. 

2. Вследствие  подводных землетрясений возникают волны большой длины и 
высоты, которые называются ___________________.  

3. Дайте название определению: 
__________ – это скопление в воздухе, непосредственно над поверхностью земли 
продуктов конденсации в виде капель, ледяных кристаллов или их смеси. 

Примеры ситуационных заданий 
Самолет терпит крушение над Атлантикой. Экипаж успевает послать на землю  

сигнал SOS и свои координаты. Стюардесса сообщает пассажирам о сложившейся на 
борту ситуации и дает им указания. 

Какие это рекомендации? Как  должны вести себя пассажиры в данной ситуации? 
В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым. 
Как должны повести себя пассажиры в данной ситуации, если возгорание не 

удалось сразу локализовать и устранить? 
Ваш сосед по комнате в общежитии ощущает недомогание, которое 

сопровождается резким подъемом температуры. Он жалуется на головные боли, на 
конъюнктивах и лице заметна гиперемия. Вы вспоминаете, что примерно 2 недели назад 
во время похода в него впился клещ, которого удалось вытащить самостоятельно. 

Какой (предположительно) диагноз можно поставить по данным симптомам? 
Стоит ли вызвать врача? Какие правила и меры предосторожности следует соблюдать при 
удалении клеща? 

Примеры расчетных заданий 

Задача 1 

Рассчитайте величину эквивалентной дозы, которую получат люди на 
радиационно-загрязненной территории в течение определенного времени (№ варианта см. 
в табл. 1) 

Сделайте вывод (степень лучевой болезни/летальная доза) 
Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – проявляется как при внешнем, так и при 

внутреннем облучении. В случае однократного равномерного внешнего облучения ОЛБ 
подразделяется на четыре степени: 



43 

I – легкая (D = 1-2 Зв) смертельный эффект отсутствует. 
II – средняя (D = 2-4 Зв) через 2-6 недель после облучения смертельный исход 

возможен в 20% случаев.  
III – тяжелая (D = 4-6 Зв) средняя летальная доза – в течение 30 дней возможен 

летальный исход в 50% случаев. 
IV – крайней тяжести (D > 6 Зв) – абсолютно смертельная доза – в 100%  случаев 

наступает смерть от кровоизлияний или от инфекционных заболеваний вследствие потери 
иммунитета (при отсутствии лечения). При лечении смертельный исход может быть 
исключен даже при дозах около 10 Гр.  

Таблица 1 

№ Варианта Время экспозиции (t) Доза облучения (P0), Р/ч 
1 2 45 
2 4 28 
3 5 16 

4 10 13 
5 18 33 
6 5 65 
7 9 11 

 
Дано: 

P0=32 Р/ч;      t=8 ч;      α = 25 %; β = 25 %; γ = 25 %; ηо = 25 %.      Д -? 
Решение: 

t
PP

Д t
эксп ×

+
=

2
0

.   ; �� =
��

√�
 

3.11
83.2

32

8

32

8

32
5.0

====tP  

РД эксп 2,1738
2

3,43
8

2

3,1132
. =×=×

+
=  

Дэксп.= 0,877 * Дпогл. 

РД погл 5,197
877,0

2,173
. ==         - 100 % 

197,5 × 25 % = 49,4 Р 

Дэкв. = ΣQ×Дпогл. , где 

Q– коэффициент качества показывает во сколько раз данный вид излучения 
превосходит рентгеновское по биологическому воздействию при одинаковой величине 
поглощенной дозы. 

Коэффициент качества равен: 
α  = 20; β = 1;  γ = 1;  ηо = 5. 

.3,138,13332474,494,499884,4954,4914,4914,4920. ЗвберД экв ==+++=⋅+⋅+⋅+⋅=

1 Зв. = 100 бэр. 
Вывод: Данная доза значительно превосходит летальную 13,3 > 6 Зв. 

Примерные экзаменационные вопросы 

1. Понятие о безопасности и здоровье человека. Опасности и их классификация. 
Сферы государственной безопасности.  
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2. Понятие о ЧС, Российская система предупреждения и действий в чрезвычайной 
ситуации. (РСЧС). Роль и задачи единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС. Организация оповещения и информирование населения при 
угрозе ЧС.  

3. Понятие гражданской обороны (ГО), ее роль и место в системе национальной 
безопасности.  

4. Понятие риска. Допустимый и приемлемый риск и его величины. 
5. Биотические и абиотические факторы среды. Закон оптимума. Взаимодействие 

человека и окружающей среды.  
6. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной среды.  
7. Основные проблемы качества окружающей среды и экологическая безопасность. 
8.  Вредные и опасные факторы производственной среды. гигиенические нормативы 

рабочих мест. Понятие тяжести и напряженности трудового процесса.  
9. Потенциально аварийно-опасные объекты в республике Башкортостан. Действие 

населения в зоне химической и радиационной аварии. Действие по сигналу 
«Внимание всем!», организация защиты и эвакуации детей в чрезвычайных 
ситуациях.  

10. Использование средств коллективной защиты и организация мероприятий по 
обеспечению безопасности при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях.  

11. Связь со службами экстренного реагирования и передача им исчерпывающей 
информации о происшествии. 

12. Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения, метеорологических и др. 
природных опасностей.  

13. Биологические ЧС. Понятие об эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.  
14. Ситуации локального характера в природе. Способы автономного выживания.  

Факторы, определяющие успех выживания в автономных условиях.  
15. Правила организации бивуака. Типы костров. Способы добычи воды и пищи. 

Ориентирование по астрономическим и местным признакам.  
16. Способы передачи инфекционных заболеваний и их профилактика. Дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Клещевой энцефалит, Covid-19, ГЛПС и защита от них. 
Пандемия ВИЧ. Пути передачи и профилактика ВИЧ.   

17. Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, действующая). Групповая психология. 
Характерные черты паники. Безопасное поведение на митингах, демонстрациях.  

18. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 
условия трудовой деятельности. Психология поведения человека в ЧС.  

19. Формы девиантного поведения. Криминогенные опасности. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Пределы необходимой самообороны.  

20. Проблемы и перспективы развития современного информационного общества. 
Классификация информационных угроз в современном обществе. Понятие 
информационных войн. Борьба с клеветой, слухами и дезинформацией.  

21. Проблемы безопасности, связанные с информатизацией современного общества. 
Идентификация, аутентификация и компьютерная биометрия. Защита 
персональных данных 

22. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в ДТП. 
23. Виды ионизирующих излучений. Поглощенная, эффективная и эквивалентная 

дозы. 
24. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика. 
25. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация. 
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26. Способы передачи инфекционных заболеваний. Дезинфекция, дератизация, 
дезинсекция. 

27. Стихийные бедствия. Типы стихийных бедствий, Меры по предотвращению 
и ликвидации последствий ЧС стихийного характера. 

28. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий. 
29. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий. 
30. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения. 
31. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 
32. Поведение в завале при разрушении зданий. 
33. Действия по спасению и самоспасению при попадании в полынью. Правила 

прохода по льду водоемов. 
34. ЧС на ж/д транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной 

ситуации. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в 
случае аварийной посадки. 

35. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования. 
36. Пожар дома. Меры предупреждения. Причины возникновения. Правила 

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов. 
37. Структура и задачи РСЧС и ГО. 
38. Сильно действующие ядовитые вещества. Действие в зоне химического 

заражения. 
39. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора. Действие в зоне 

заражения или аварии с выбросом аммиака. 
40. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 
41. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки) 
42. Принципы и способы эвакуации населения. 
43. Дезактивация и дегазация, способы и средства. 
44. Дезинфекция, ее способы и средства. 
45. Понятие о виктимности поведения (примеры виктимного поведения, 

виктимных жестов и предметов). 
46. Меры пожарной безопасности в здании. Действия сотрудника при 

возникновении пожара в здании и при эвакуации. 
47. Действия сотрудника и персонала организации при угрозе террористического акта 

и при обнаружении в здании взрывного устройства. 
48. Действия человека в случае захвата его в заложники. 
49. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией. 
50. Оказание первой помощи при проведении экскурсий и выездов на природу 

(обморок, солнечный и тепловой удар, защита от переохлаждения, укусы 
насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др). 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
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и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
 

Разработчик: 

канд. биол. наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 
Кабиров Т.Р. 
 

Эксперты: 

канд. технич. наук, доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности 
БашГУ А.А.Нурутдинов 
канд. пед. наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности  
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Е.Ю.Горбаткова  
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1. Целью дисциплины является развитие универсальных компетенций:  

 - способность создавать и поддерживать  в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития  общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК- 8); 

индикаторы достижения:   
-  оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих  в  повседневной жизни и в профессиональной деятельности 
(УК-8.1); 

- знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях 
военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного поведения 
(УК.8.2); 

-  способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
(УК-10); 

индикаторы достижения:  
- понимает социально-экономические причины коррупции, принципы, цели и 

формы борьбы с проявлениями коррупционного поведения (УК-10.1) 
- идентифицирует и оценивает коррупционные риски, демонстрирует способность 

противодействовать коррупционному поведению (УК 10.2). 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Дисциплина «Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения» относится 
к обязательной части учебного плана, к модулю «Здоровьесберегающий». 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, противодействия коррупции; 
- факторы риска формирования аддиктивного и делинквентного поведения; 
- основные формы и проявления  коррупции. 
Уметь: 

- выявлять факторы риска формирования аддиктивного и делинквентного 
поведения обучающихся; 

- использовать различные методы, средства, технологии, в том числе 
информационные, для первичной профилактики различных видов аддикций и 
правонарушений; 

Владеть: 

- технологиями,  методами и формами активной профилактической работы по 
предупреждению различных видов аддиктивного и делинквентного поведения; 

- навыками взаимодействия по формированию личности безопасного типа 
поведения. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
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профилю, выражаются в академических часах. 
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://osdo.bspu.ru.и  https://sdo.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Современные 
представления о 
формировании 
аддиктивного 
поведения 

Состояние проблемы в России и за рубежом. Понятийный 
аппарат, цели и задачи аддиктологии и превентологии. 
Закономерности формирования зависимости. Этапы 
становления аддиктивного поведения. Особенности 
подросткового возраста как фактора риска формирования 
аддиктивного поведения. Роль семьи в формировании 
зависимого поведения (созависимость). Факторы риска, 
механизм  формирования аддикции и клинические 
проявления.  

2. Виды аддикций Химические: никотиновые (снюс, насвай, табакокурение), 
алкоголизм, наркомания, токсикомания и пр. 
нехимическиеаддикции: (гемблинг, компьютерная 
зависимость, работоголизм, информационная зависимость и 
др.):  

3.  Профилактическая 
деятельность в связи с 
проблемой 
аддиктивного 
поведения молодежи 

Технологии первичной, вторичной и третичной  
профилактики. Модели профилактической работы в РФ и за 
рубежом. Проблемы противодействия дальнейшему 
развитию наркотизма в России и РБ. Стратегия 
государственной антинаркотической политики РФ до 2020г. 
Этапы профилактической деятельности (диагностический, 
информационно-просветительский, тренинги личностного 
роста). 

4. Организация 
профилактической 
работы  в 
образовательной среде 

Реализация профилактических вмешательств в условиях 
образовательных учреждений в свете «Концепция 
профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде» и  «Концепция 
профилактики употребления  психоактивных веществ в 
образовательной среде». Цели, задачи и принципы 
профилактики употребления психоактивных веществ 
(ПАВ). Технологии профилактики употребления ПАВ в 
образовательной среде. Формы и методы педагогической 
профилактики аддиктивного поведения. Организация 
профилактической работы с родителями и учителями. Роль 
наркопостовв образовательных организациях в первичной 
профилактике химических зависимостей. Проектирование 
профилактических программ. 

5. Делинквентное 
поведение 

Противоправное поведение. Правонарушения: общие 
понятия, терминология, распространенность. 
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Систематизация (классификация) правонарушений. 
Профилактика коррупции в образовательной среде. Роль 
интернет в профилактике делинквентного поведения 
(бомбардировка белым контентом).   

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
 Тема 1.   Современные представления о формировании аддиктивного и 
делинквентного поведения. 

Тема 2.   Виды аддикций. 
Тема 3. Профилактическая деятельность в связи с проблемой аддиктивного и 

делинквентного поведения молодёжи. 
Тема 4. Организация профилактической работы в образовательной среде по 

предупреждению различных видов аддиктивного и делинквентного поведения. 
Тема 5. Профилактика коррупции в образовательных учреждениях. 
 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Виды аддикций Проявления и факторы риска химических и 
нехимических аддикций у детей и молодёжи. 
Интерактивная форма в виде игры «Спорные 
утверждения» 

2 Профилактическая деятельность в 
связи с проблемой аддиктивного 
поведения молодежи 

Профилактика: ее сущность и виды. 
Разработка сценария классного часа по 
проблемам аддикций. 

3 Профилактическая деятельность в 
связи с проблемой аддиктивного 
поведения молодежи 

Здоровый образ жизни – альтернатива 
употреблению психоактивных веществ. Тест 
на склонность к потреблению ПАВ. 

4 Организация профилактической 
работы  в образовательной среде 

Проектная деятельность при организации 
профилактической работы. Разработка 
проекта по профилактике аддикций в 
образовательной среде (работа в малых 
группах). 

5 Делинквентное поведение Методики диагностики агрессивного 
поведения и склонности к правонарушениям. 
Коррупция в образовательной среде. 
Проведение самодиагностики по методике 
«Диагностика показателей и форм агрессии 
Басса-Дарки». Решение ситуационных задач. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Законспектировать законы и нормативные документы, регламентирующие деятельность 
по профилактике аддиктивного и делинквентного поведения: 

1) Стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года. 
2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"    
3) Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г №273.                                          
4) Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 123-ФЗ от 24.06.1998 г.»; 
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5) Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных веществах» от 
08.01.1998 г. № 3-ФЗ. 

6) Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1. 

7) Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ. 

8) Приказ Минобразования РФ от 28 февраля 2000 г. № 619 «О концепции профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде». 

9) Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). 

2.   Составить словарь терминов: 
Абстинентный синдром. Алкоголизм. Агрессия Адаптация. Аддикция. Адиктивное 
поведение. Акцентуации характера. Арт-терапия (терапия творчеством). Аффект. 
Аффективный. Бьюти-терапия. Группа риска. Деградация личности. 
Делинквентное поведение. Детоксикация. Депрессия. Идентификация. 
Импульсивность. Интеллект. Интеракция. Инфантильность. Инфомания. 
Клептомания. Компенсация. Комплекс неполноценности. Компульсивное влечение. 
Ко-терапевт (со-терапевт). Копинг-профилактика. Лудомания. Наркологическая 
служба. Наркология. Наркоман. Наркомания. Наркотики. Отклоняющееся 
(девиантное) поведение. Патохарактерологическое поведение.  Профилактика 
первичная. Профилактика вторичная Профилактика третичная. Превенция. 
Превентология. Психическая зависимость. Психопатологическое поведение. 
Преморбид. Психоактивные вещества (ПАВ). Работоголизм. Реабилитация. 
Реакции эмансипации. Реакции увлечения. Реакция имитации. Реакция 
группирования со сверстниками. Регрессия личности. Ригидность. Синдром 
зависимости. Созависимость.  
 Токсикомания. Толерантность. Физическая зависимость. Фрустрация. Эйфория. Я 
–концепция  

3.   Подготовить реферативные сообщения с презентационным материалом. 
4.  Подготовить эссе на тему «Факторы риска, способствующие формированию 
зависимого и девиантного поведения у подростков». 
5. Подготовить проектные задания  по профилактике аддиктивного, делинквентного и 

коррупционного поведения. Тема проекта: «Проектирование профилактической программы в 

условиях образовательного учреждения». По уровням, на выбор. 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Зависимое поведение: история термина.  
2. Определение «аддиктивное поведение», виды и уровни.  
3. Основные виды зависимого поведения, определения, характеристика.  
4. Характеристика объективных факторов зависимого поведения 

несовершеннолетних.  
5. Субъективные факторы поведенческих зависимостей.  
6. Механизм формирования зависимого поведения, содержание этапов.  
7. Созависимое поведение: определение, причины, виды, способы профилактики.  
8. Наркотическая аддикция.  
9. Токсикомания.  
10. Лекарственная аддикция.  
11. Игровые аддикции.  
12. Трудоголизм.  
13. Компьютерная аддикция.  
14. Секс-аддикции.  
15. Пищевые зависимости.  



54 

16. Эмоциональные аддикции.  
17. Телезависимость.  
18. Зависимость от физических упражнений.  
19. Гемблинг.  
20. Шопинг.  
21. Гаджет.  
22. Лудомания.  
23. Анорексия.  
24. Булимия.  
25. Интернет-зависимость.  
26. Религиозные зависимости. 
27. Сущность и виды коррупционного поведения. 
28. Профилактика коррупции в образовательной среде. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем 
учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Хуснутдинова, З. А. Аддиктивное поведение в детско-молодежной среде: 

проблемы, профилактика : учебное пособие / З. А. Хуснутдинова, Э. Н. Сафина, К. В. Максимов. — 
Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 348 с. — ISBN 978-5-87078-917-1. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96824— Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2. Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО): учебное пособие/ Б.Р. Мандель. 
– Москва: Директ-Медиа, 2014. – 536 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060 . – ISBN 978-5-4458-8589-4. – DOI 
10.23681/233060 – Текст: электронный. 

3. Кулганов, В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебно-
методическое пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов; Комитет по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2011. – 244 с.: ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336  – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98187-865-7. – Текст: электронный. 
 

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / 

пр. 
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации 
дистанционных образовательных технологий.  
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://www.takzdorovo.ru 
http://www.consultant.ru 
http://www.garant.ru 
http://fgosvo.ru 
http://www.elibrary.ru 
www.biblioclub.ru 
http://e.lanbook.com/ 
https://biblio-online.ru/  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  
шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 
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типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 
компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная клавиатура с большими 
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Дисциплина «Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения» может 

представлять интерес для студентов практически всех специальностей и направлений 
подготовки педагогического университета. Это связано с тем, что с феноменом 
аддиктивного (зависимого) поведения приходится сталкиваться тем или иным образом 
специалистам самого различного профиля – педагогам, психологам, социальным 
работникам, социальным педагогам, юристам, и т.д. 

Изучение феномена зависимого поведения в рамках дисциплины поможет студентам 
создать целостную систему знаний по данной проблеме, знать специфику различных 
типов и форм аддиктивной реализации (наркомании, токсикомании, алкоголизма, игровой 
зависимости, различных вариантов компьютерной аддикции, сексуальной зависимости, 
аддикции отношений, трудоголизма, гаджет-аддикции - зависимости от сотовых 
телефонов, МР3-плейеров, пищевых зависимостей (анорексии и булимии) и т.д.). 
Изучение дисциплины позволит  актуализировать уже имеющуюся информацию в русле 
проблемы, а главное – будет способствовать формированию собственного стиля здорового 
поведения, от которого во многом зависит успешность собственной жизни. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с использованием 
различных  образовательных  технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Студенты по окончании изучения дисциплины должны иметь представления о 
феномене зависимого поведения, уметь четко назвать критерии, свидетельствующие о его 
наличии, владеть знаниями о его типологиях, причинах возникновения, факторах риска и 
защиты, использовать базовые правовые знания по предупреждению и коррекции 
различного рода зависимостей. 
 Для изучения данной дисциплины подготовлен комплект ФОС, нормативно-
правовых документов, ситуационные задачи, тестовые задания.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https:/osdo/.bspu.ru.и https:/sdo/.bspu.ru  
Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и 
адресованы как преподавателям, так и студентам. 

 
 Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету, эссе, тестами, ситуационными задачами. 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1. Этапы формирования зависимого поведения.  
2. Основные факторы риска, приводящие к возникновению зависимости. 
3.        Социально-психологические факторы, способствующие потреблению ПАВ. 
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4.        Психолого-педагогические проблемы становления личности подростка. 
Типичные проблемы подросткового возраста. 

5.         Факторы, формирующие здоровье детей.  
6.         Здоровый образ жизни.  
7.         Пути формирования здорового образа жизни.  
8.         Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков.  
9.         Воздействие курения на здоровье детей и подростков.  
10.         Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков.  
11.         Семейные отношения как источник асоциального поведения. 
12.         Модели аддиктивного поведения, формирующие пристрастие к наркотикам. 
13.         Химическая зависимость: формы и механизмы  формирования. 
14.         Современные представления о формировании зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ). 
15.         Специфические особенности заболеваний, связанных с зависимостью от ПАВ. 
16.         Основные понятия в наркологии. Нейрофизиологические механизмы 

формирования химической зависимости.  
17.         Алкоголизм как форма химической зависимости. Общие проявления 

наркоманий и токсикоманий.  
18.        Группы риска. Особенности действия на организм и внешние проявления 

потребления ПАВ. 
19.        Злоупотребление алкоголем. Алкогольная ситуация в России и Башкортостане. 
20.        Алкоголизм, стадии развития. Проблемы созависимости.  
21.        Патологическое влечение к азартной игре как модель нехимической 

зависимости. 
22.        Основные представления о наркологии как научной и практической 

дисциплине. Классификация и эпидемиология наркологических заболеваний. 
23.        Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (Х пересмотр). 
24.       Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2030 г. 
25.       Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. 
26.       Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1.  
Примерные тестовые задания: 

1. По определению Всемирной Организации Здравоохранения алкоголь – это:  
а) Пищевой продукт; 
б) Наркотическое вещество; 
в) Клеточный яд абсорбционного действия; 
г) Лекарственное средство. 

2. Наркомания – это:   
а) вредная привычка; 
б) особое состояние организма; 
в) особое тяжелое нарушение обменных процессов; 
г) модное пристрастие. 

3. Косвенным показателем распространенности наркомании (так называемым 
«маркером») является определение среди молодежи числа лиц с:  

а) Вирусным гепатитом; 
б) Сывороточным гепатитом; 
в) Гепатитом А (Болезнь Боткина); 
г) Геморрагической лихорадкой. 

4. Установить соответствия; 
        Характеристика поведения                                                   Тип поведения 
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1. Отклоняющееся поведение, в крайних своих     1. Психопатологический тип  

формах представляющее собой уголовно         девиантного  поведения  
 наказуемое деяние, это – 
2. Поведение, обусловленное патологическими          2. Аддиктивное  поведение 
изменениями характера, сформировавшимися  
 в процессе воспитании, это – 
3. Поведение, основанное на психопатологических        3.Патохарактерологический              
симптомах и синдромах проявления тех или иных             тип девиантного  поведения  
психических расстройств и заболеваний, это – 
      4.   Поведение человека, характеризующееся                  4. Делинквентное поведение 
формированием стремления к уходу от реальности  
путем искусственного изменения своего психического 
 состояния посредством приема некоторых веществ 
или постоянной фиксацией внимания на определенных 
видах деятельности с целью развития и поддержания 
 интенсивных эмоций, это –  

5. Для синдрома зависимости характерны признаки: 
а) выраженная потребность или необходимость (принять вещество); 
б) нарушение способности контролировать начало, окончание и дозировки 

(вещества); 
в) физиологическое состояние отмены; 
г) признаки толерантности;  
д) прогрессирующее забвение альтернативных интересов;  
е) продолжение употребления, несмотря на очевидные вредные последствия. 
ж) все перечисленные. 

6. Толерантность – это: 
а) Непереносимость какого-либо вещества; 
б) Устойчивость к первоначальной дозе; 
в) Повышение чувствительности к первоначальной дозе; 
г) Повышенная потребность в приеме какого-либо вещества. 

7. В группу риска с большей склонностью к наркотизации входят подростки: 
а) С завышенной самооценкой; 
б) С заниженной самооценкой; 
в) С неправильной самооценкой; 
г) С адекватной самооценкой. 

8. Является ли коррупционное правонарушение преступлением по российскому 
законодательству? 

а) является; 

б) является, если правонарушение совершено государственным служащим; 

в) не является. 

Примерные ситуационные задачи: 

Задача 1. Сергей Л., 15 лет. К классному руководителю с просьбой о помощи 
обратилась мать мальчика в связи с нарушениями поведения у сына. Он иногда не ночует 
дома. Когда и бывает дома, то очень мало спит (3-4 часа в сутки), школу не посещает. Из 
дома стали пропадать деньги, вещи. Грубит, выгоняет всех из своей комнаты. Часто 
приходит домой в возбужденном состоянии, быстро двигается, говорит. Несколько раз 
заявлял матери: «Я умею взглядом передвигать предметы, останавливать машины». До 
последнего момента мальчик регулярно посещал школу, занимался на "4" и "5", быстро 
уставал, жаловался на головные боли. Друзей было мало. Год назад семья переехала в 
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другой район, и у Сергея появились какие-то "друзья", с которыми он не знакомит 
родителей. Нарушений со стороны мышления не обнаружено. Уровень притязаний 
высокий, неустойчивый. При обследовании по ПДО - лабильно-сензитивный тип 
акцентуации.  

1.Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 
2. Алгоритм действий со стороны взрослых. 

Задача 2. В приемный покой поступил 13 летний мальчик. Ребенок без сознания, 
многократная рвота, дыхание тяжелое, поверхностное.  

При сборе анамнеза выяснилось, что мать нашла сына в комнате без сознания. 
Рядом с ним находились пакетики в круглой емкости.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 
2. Какие меры профилактики данного поведения можно применять? 
Задача 3. На прием к школьному психологу обратилась мать подростка 14 лет. 2. 

Она утверждает, что её ребенок связался с «плохой компанией». Он поздно приходит 
домой, отдалился от родителей, часто проявляет неповиновение. В последнее время она 
стала замечать у подростка некую заторможенность, частую смену настроения, 
покраснение глаз. После прогулок сын приходит домой и спит до полудня, пропуская 
школу, от одежды сильно пахнет химическими веществами.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 
Задача 4. На прием к психологу обратилась девушка. «Со мной что-то не так. 3. 

Окружающие говорят, что я слишком много работаю и мне нужно в отпуск. Я не хочу 
никуда ехать, не вижу в этом смысла. В прошлом году уехала в Сочи на неделю, но после 
2-х дней, проведенных там, захотела вернуться домой. Море, пляж – все наскучило, все 
развлечения казались бессмысленными. Мысли о работе не давали уснуть. Я все время 
думала о том, что нужно сдать отчеты в срок, переделать рабочий план. Находясь на 
рабочем месте, я чувствую себя как рыба в воде. Коллеги говорят, что я часто выгляжу 
неопрятно и забываю поесть. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 
Задача 5. К психологу обратилась мама девочки Маши с проблемой, что девочка 

ничего не ест, аргументируя это тем, что у нее все подруги худые, а она толстая и 
некрасивая. Маша стала очень раздражительной, перестала посещать танцы и другие 
мероприятия, которые раньше приносили ей удовольствие. Однажды мама заметила, что 
девочка, листая глянцевый журнал с моделями, тихо плакала в подушку, и так каждый 
вечер. После учебы девочка приходила, закрывалась в комнате и постоянно читала статьи 
про похудение, также мама отметила, что девочка убрала из своей комнаты зеркало. 
Учителя в школе жалуются, что девочка спит на уроках, стала агрессивна в отношении 
своих одноклассников. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 
Задача 6. Отец при общении с классным руководителем выразил обеспокоенность 

состоянием сына.  Отца взволновало, что сын все время проводит в спортзале и совсем 
забросил учебу, а при уборке в комнате он обнаружил ампулы для увеличения мышечной 
массы. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 
            2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайте https://osdo.bspu.ru. и  https://sdo.bspu.ru.  
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Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся  

и критерии оценивания 

Уровни   
  
 

Содержательное  
описание уровня  
 

Основные  признаки  
выделения  уровня  (этапы  
формирования  
компетенции,  
критерии  оценки  
сформированности) 

Пятибалль 
ная  шкала  
(академиче 
ская)  
оценка  
 

БРС,  %  
освоения  
(рейтингов 
ая оценка)  
 

Повышен
ный 

Творческая  
деятельность 

Включает  нижестоящий  

уровень.  
-разработаны конспекты 
уроков по профилактике 
аддиктивного и 
делинквентного 
поведения; 
-проведено и 
проанализировано не 
менее 2 диагностических 
методик по аддиктивному 
и делинквентному 
поведению; 
-подготовлена 
исследовательская работа 
на ежегодный конкурс 
студенческих и научных 
работ в сфере 
профилактики 
наркомании и 
наркопреступности; 
-составлена заявка  
социального проекта по 
профилактике 
аддиктивного и 
делинквентного 
поведения.  
-составлен банк 
видеороликов (не менее 
10) демонстрирующих ту 
или иную форму 
аддиктивного поведения.  

Отлично 90-100 
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Базовый  Применение  
знаний  и  умений  
в  более  широких  
контекстах  
учебной  и  
профессионально 
й  деятельности,  
нежели  по  
образцу,  с  
большей  
степенью  
самостоятельности 
и инициативы 

Включает  нижестоящий  

уровень.  

-разработана 
технологическая карта 
акции по профилактике: 
наркомании, алкоголизма, 
коррупции 
-проведен контент-анализ 
новостных материалов по 
новым формам 
аддиктивного и 
делинквентного 
поведения за 2 года.   

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительны
й 
(достаточ
ный)  

Репродуктивная 
деятельность 

составлена аналитическая 
таблица по материалам 
представленных 
преподавателем статей. 

Удовлетвори
тельно 

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие  признаков   удовлетворительного  
уровня  

Неудовлетво
рительно 
 

Менее 50 
 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 

Разработчики: 

д-р. мед. наук, профессор кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 
З.А. Хуснутдинова  
канд. социол. наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 
Э.Н. Сафина 
 
Эксперты: 

 д-р. мед. наук, профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии с курсом ИПО БГМУ 
В.Л. Юлдашев  
 

канд. мед. наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 
Г.Р.Мануйлова  
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1. Целью дисциплины является: 
формирование универсальной компетенции: 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-

7); 

индикаторы достижения: 
– определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности (УК–7.1). 
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья 
(УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части 

учебного плана Блока I «Дисциплины (модули)»  к модулю «Здоровьесберегающий» 
программы бакалавриата.  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
– социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 
– средства и методы физической культуры для повышения умственной 

работоспособности и развития физических качеств; 
– средства и методы восстановления работоспособности организма человека; 
– основы физической культуры и здорового образа жизни; принципы здорового 

образа жизни, последствия вредных привычек; 
– здоровьеформирующие инновационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта. 
Уметь:  

– совершать профессионально умелые и точные движения, используя специально 
разработанные комплексы физических упражнений для развития координации движений; 

– составлять комплексы утренней гигиенической и корригирующей гимнастики и 
подбирать упражнения, направленные на развитие физических качеств; 

– применять современные средства и методы релаксации; 
– составлять комплекс утренней гигиенической, корригирующей и 

производственной гимнастики; 
– разбираться в вопросах физической культуры и спорта, применяемых на основе 

здоровьеформирующих технологий. 
Владеть:  

– методами физического самосовершенствования и самовоспитания для реализации 
будущей профессиональной деятельности специалиста, методами совершенствования 
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физических качеств; 
– навыками проведения и выполнения комплексов утренней гигиенической, 

корригирующей гимнастики; 
– навыками выполнения простейших приемов релаксации; 
–средствами и методами убеждения, разъяснения и просвещения с целью 

формирования потребности граждан в активном здоровом образе жизни. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической 
культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 
физических упражнений студентами самостоятельно и 
группами на занятиях по физической культуре: по 
общей и физической подготовке, плаванию, легкой 
атлетике, аэробике, спортивных и подвижных игр, 
лыжной подготовке. 

2 Основы здорового образа 
жизни студента. 
Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в процессе 
занятий. 
 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 
определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента 
и его образа жизни. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Личное отношение к здоровью как 
условие формирования здорового образа жизни. 
Физическое самовоспитание и самосовершенствование 
в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 
здорового образа жизни. 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной 
направленности. Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической подготовленности. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий,. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основные 
методы, показатели. Дневник самоконтроля. 
Использование отдельных методов контроля при 
регулярных занятиях физическими упражнениями и 
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спортом. Коррекция содержания и методики занятий 
по результатам показателей контроля. 

3 Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в системе 
физического воспитания 

Принципы и методы физического воспитания, 
двигательные умения и навыки, физические качества, 
психические качества. Этапы обучения движениям. 
Формирование психических качеств, черт и свойств 
личности в процессе физического воспитания. Общая 
физическая подготовка, специальная физическая 
подготовка. Формы занятий физическими 
упражнениями. Урочные формы занятий. Неурочные 
формы занятий: индивидуальные самостоятельные 
занятия, самодеятельные групповые занятия, 
специализированные формы занятий (спортивные 
соревнования, физкультурные праздники и др.). 
Построение и структура учебно-тренировочного 
занятия. Характеристика отдельных частей учебно-
тренировочного занятия.  

4 Социально-биологические 
основы адаптации 
организма человека к 
физической и умственной 
деятельности, факторам 
среды обитания 

Воздействие социально - экологических, природно-
климатических факторов и бытовых условий жизни на 
физическое развитие и жизнедеятельность человека. 
Организм человека как единая саморазвивающаяся 
биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции 
организма, обеспечивающие двигательную активность. 
Физическое развитие человека. Роль отдельных систем 
организма в обеспечении физического развития, 
функциональных и двигательных возможностей 
организма человека. Двигательная активность и ее 
влияние на устойчивость, и адаптационные 
возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней 
среды. Степень и условия влияния наследственности 
на физическое развитие и на жизнедеятельность 
человека. 

5 Строевые упражнения Построения, строевые приемы на месте, перестроения 
на месте, способы передвижения, перемена 
направления движения, перестроения в движении, 
размыкание и смыкание. Выполнение построений, 
перестроений на месте и в движении. 

6 Общеподготовительные 
упражнения 

Упражнения на внимание и координацию. 
 

7 Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Технику выполнения ОРУ без предметов, с 
предметами (палками, скакалками, гантелями, 
набивными мячами и др.), 

8 Общая физическая 
подготовка 

Выполнение упражнений для развития физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости. 

9 Аэробная подготовка Бег трусцой, кроссовый бег. 
10 Легкая атлетика Порядок старта в беге на короткие и длинные 

дистанции, основные составляющие техники бега на 
короткие и длинные дистанции, технику выполнения 
прыжка в длину с места, спортивной ходьбы. 
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Специально-беговые и прыжковые упражнения, бег на 
короткие и средние дистанции, спортивная ходьба, 
кроссовый бег, прыжки в длину с места. 

11 Спортивные и подвижные 
игры 

На занятиях осуществляется развитие быстроты, 
ловкости; формирование навыков в коллективных 
действиях и снятие эмоционального напряжения. 
Игры, подлежащие разучиванию и 
совершенствованию: баскетбол, волейбол, мини-
футбол, русская лапта, подвижные игры. 

12 Лыжная подготовка Повышение уровня общей физической 
подготовленности студентов с использованием 
упражнений из лыжных гонок. Освоение двигательных 
умений и навыков лыжных гонок, выполнение 
передвижения на лыжах, преодоления подъемов, 
спусков со склонов, преодоления неровностей, 
торможений, поворотов. 

13 Плавание Обучение технике плавания различным способом 
(кроль, брасс, баттерфляй, на спине). Специальные 
подготовительные общеразвивающие упражнения на 
воде. Обучение согласованию дыхания с работой рук и 
ног. Упражнения для развития техники плавания и 
развитию двигательных способностей. Подвижные 
игры в воде. Освоение техники способов плавания 
(кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин). 
Старты и повороты.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Основы здорового образа жизни студента. Методические основы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе 
занятий.  

Тема 3: Общая физическая и спортивная подготовка студентов в системе 
физического воспитания. 

Тема 4: Социально-биологические основы адаптации организма человека к 
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Строевые упражнения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Построения, строевые приемы на месте. 
2. Перестроения на месте. 
3. Способы передвижения. 
 
Тема 2: Общеподготовительные упражнения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цель общеподготовительных упражнений 
2. Упражнения на внимание и координацию. 
3. Техника выполнения общеподготовительных упражнений 
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Тема 3: Общеразвивающие упражнения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника выполнения общеразвивающих упражнений без снарядов. 
2. Техника выполнения общеразвивающих упражнений со снарядами. 
 
Тема 4: Общая физическая подготовка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Выполнение упражнений для развития силы. 
2. Выполнение упражнений для развития быстроты. 
3. Выполнение упражнений для развития выносливости. 
4. Выполнение упражнений для развития ловкости. 
5. Выполнение упражнений для развития гибкости. 
 
Тема 5: Аэробная подготовка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Бег трусцой. 
2. Кроссовый бег. 
 
Тема 6: Легкая атлетика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Порядок старта в беге на короткие и длинные дистанции. 
2. Основные составляющие техники бега на короткие и длинные дистанции. 
3. Техника выполнения прыжка в длину с места, спортивной ходьбы.  
4. Специально-беговые и прыжковые упражнения. 
5. Бег на короткие и средние дистанции.  
 
Тема 7: Спортивные и подвижные игры. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Изучение и совершенствование игры в баскетбол. 
2. Изучение и совершенствование игры в волейбол. 
3. Изучение и совершенствование игры в мини-футбол. 
4. Изучение и совершенствование игры в русскую лапту. 
 
Тема 8: Лыжная подготовка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Повышение уровня общей физической подготовленности. 
2. Освоение двигательных умений и навыков лыжных гонок. 
3. Выполнение передвижения на лыжах. 
4. Преодоления подъемов, спусков со склонов, неровностей. 
 
Тема 9: Плавание. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Обучение технике плавания способом - кроль. 
2. Обучение технике плавания способом – брасс. 
3. Обучение технике плавания способом – баттерфляй. 
4. Обучение технике плавания способом на спине.  
5. Специальные подготовительные общеразвивающие упражнения на воде.  
6. Обучение согласованию дыхания с работой рук и ног.  
7. Подвижные игры в воде.  
8. Старты и повороты. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
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1. Изучение теории при подготовке к практическим занятиям 
2. Индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты 
3. Индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты 
4. Написание рефератов по предложенным темам 
5. Написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru) 
6. Создание презентаций по предложенным темам 
7. Работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах 
8. Участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка 
тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления) 

9. Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального 
плана комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления 
здоровья, физического развития. 

10. Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным видам 
спорта. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
1. Безопасность на тренировках и первая помощь при травмах. 
2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 
3. Массаж и самомассаж. 
4. История развития олимпийского вида спорта. 
5. Методика развития физического качества: абсолютная сила. 
6. Методика развития физического качества: взрывная сила. 
7. Методика развития физического качества: общая выносливость. 
8. Методика развития физического качества: специальная выносливость. 
9. Специально - подготовительные упражнения (л/а, лыжная подготовка). 
10. Методика обучения двигательным навыкам. 
11. Роль разминки при проведении занятий физическими упражнениями. 
12. Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 

Нормативная основа профессионально-прикладной физической подготовки (Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

13. Организационно - методические основы физической подготовки в 
образовательном учреждении (содержание и система педагогического контроля). Учебные 
и спортивные традиции и достижения по физической подготовке в образовательном 
учреждении. 

14. Понятия здорового образа жизни. 
15. Рациональное питание применительно к учебной и профессиональной 

деятельности студентов вузов. 
16. Распорядок дня, режим труда и отдыха, гигиена сна. 
17. Личная и общественная гигиена. 
18. Вред курения, алкоголя, наркотиков. 
19. Место физической подготовки. 
20. Тесты для оценки состояния здоровья. 
21. Особенности двигательного режима. 
22. Средства и методы развития профессионально важных физических качеств. 
23. Принципы профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 

Структура и формы ППФП студентов вузов. 
24. Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями: оценка объёма и 

интенсивности нагрузки, особенности пульсового режима на занятиях различной 
направленности. Неблагоприятные состояния при занятиях физическими упражнениями. 
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25. Организм человека как единая биологическая система. 
26. Обмен веществ и энергии, физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 
опорно-двигательной регуляторной) при систематических занятиях физическими 
упражнениями. 

27. Понятие о физических качествах человека. Факторы, определяющие проявления 
быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости. 

28. Внешнее и внутреннее дыхание. Максимальное потребление кислорода, как 
основной показатель резервов здоровья человека. 

29. Измерение и динамика показателей пульса и кровяного давления при мышечной 
деятельности. 

30. Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений средствами 
физической культуры. 

31. Физиологическое состояние организма при занятиях физическими 
упражнениями. 

32. Виды физических нагрузок и их интенсивность. Зоны интенсивности. 
33. Адаптация к физическим нагрузкам и увеличение мышечной массы. 
34. Интервальная нагрузка. Сочетание аэробной и силовой нагрузок. 
35. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
36. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха. 
37. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
38. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 
39. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 
40. Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни. 
41. Гигиенические основы закаливания. 
42. Личная гигиена студента и ее составляющие. 
43. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта. 
44. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа 

жизни. 
45. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента 
46. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 
47. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее 

определяющие. 
48. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студента в экзаменационный период. 
49. Методические принципы физического воспитания. 
50. Средства и методы физического воспитания. 
51. Основы обучения движениям. 
52. Роль лечебной физической культуры (ЛФК) в системе медицинской 

реабилитации.  
53. ЛФК при заболеваниях органов дыхания.  
54. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
55. ЛФК при заболеваниях нервной системы. 
56. ЛФК при черепно-мозговой травме. 
57. ЛФК при заболеваниях мочеполовой системы. 
58. ЛФК при заболеваниях эндокринной системы. 
59. ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 
60. ЛФК после перенесенных травм. 
61. ЛФК при заболеваниях органов зрения. 
62. ЛФК при ЛОР-заболеваниях. 
63. ЛФК при заболеваниях желез внутренней секреции. 
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64. ЛФК при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
65. Физическая культура и объемы нагрузок при аллергопатологии. 
66. ЛФК при нарушениях осанки. 
67. ЛФК в разные триместры беременности. 
68. Роль физической культуры в укреплении и сохранении здоровья. 
69. Основы методики регуляции эмоциональных состояний человека (аутогенная 

тренировка, психофизическая тренировка, медитация). 
70. Основы методики самомассажа. 
71. Нетрадиционные оздоровительные методики. 
72. Традиционные и нетрадиционные методики дыхательной гимнастики. 
73. Характеристика, содержание и направленность популярных частных методик 

оздоровительных видов гимнастики. 
74. Обмен углеводов и минеральных веществ при физической нагрузке. 
75. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. 
76. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества, как часть 

общечеловеческой культуры. Компоненты физической культуры. 
77. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 
78. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования. 
79. Физическая культура студента. Организация физического воспитания в вузе. 
80. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом 

современной молодежи. 
81. Формирование мотивации студенческой молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом. 
82. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. 
83. Средства физической культуры и спорта. 
84. Организм человека как единая саморазвивающаяся, саморегулируемая 

биологическая система. 
85. Физиологические изменения в организме человека, связанные с процессом 

тренировки. 
86. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 
87. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 
88. Рациональное питание при различных режимах двигательной активности. 
89. Витамины и их роль в обмене веществ. Регуляция обмена веществ. 
90. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 
91. Двигательная активность и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
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учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Барчуков И. С. Физическая культура и физическая подготовка. Учебник - 

М.: Юнити-Дана, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 
2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 
3. Физическая культура в системе высшего профессионального образования 

(теоретические и методические аспект): учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, 
О.А. Прянишникова и др. - Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 
2011. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://www.urait.ru/ 
http://www.teoriya.ru/journals/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 
плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 
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Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Физическая культура и спорт» призван способствовать изучению 

теоретических и практических вопросов физической подготовки, с демонстрацией 
разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 
рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 
преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку 
проектировочных умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и 
процессов. Логика изложения материала подразумевает поочередное освоение всех 
разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 
а) теоретический 
б) контрольный 
в) самостоятельный  
г) практический  
2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 
а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
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оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 
б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное 
время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 
упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-
развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 
а) отсутствие болезни и физических дефектов;  
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 
На соответствие: 
4. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми 

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 
Упражнения Результаты 
Наклоны 
Кросс 
Отжимания 
Кувырки 

Ловкость 
Гибкость 
Сила 
Выносливость 

5. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 
следующим медицинским группам – найдите соответствие: 

а) Основная - дети с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 
психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо имеющие небольшие 
отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 
избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

б) Специальная - дети с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 
временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или 
определенных противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В 
группу включают детей, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное 
время необходимо значительно ограничить физическую нагрузку. 

в) ЛФК - дети, которые имеют те или иные выраженные нарушения здоровья. 
Такие группы должны работать непосредственно при под контролем соответствующего 
специалиста. 

 
Критерии оценки результатов тестирования  
% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 
50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 
Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 
13 7 6 4 2 
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гимнастической скамье (см) 
3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 
раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 
 
Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 
раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 
описание уровня  

 

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки сформированности) 

Пятибалльна
я шкала 
(академичес
кая) 
оценка 

БРС, %  
освоения  
(рейтингов
ая оценка)  

 
Повышенн
ый 

Высокий уровень 
(отлично) 

Знает цели и задачи 
физической подготовки; 
современные системы 
физических упражнений и 

Отлично 
 

90-100 
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технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической 
подготовленности; факторы 
риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий 
физической культурой; 
правила и способы 
планирования 
индивидуальных занятий 
различной направленности 
Умеет: использовать 
различные системы 
физических упражнений с 
учетом возрастных, 
половых и индивидуальных 
возможностей, состояния 
здоровья, уровня 
физической 
подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической 
культурой; анализировать 
технику двигательных 
действий, определять 
причины ошибок, находить 
и корректно применять 
средства, методы и приемы 
их устранения; 
использовать творческие 
средства и методы 
физического воспитания 
для 
самосовершенствования и 
формирования здорового 
образа жизни. 
Владеет в совершенстве 
системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья; Владеет в 
совершенстве 
терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных 
видах спорта. 

Базовый Средний уровень 
(хорошо) 

Знает цели и задачи 
физической подготовки; 
современные системы 

Хорошо 
 

80-89,9 
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физических упражнений и 
технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической 
подготовленности; факторы 
риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий 
физической культурой. 
Умеет использовать 
различные системы 
физических упражнений с 
учетом возрастных, 
половых и индивидуальных 
возможностей, состояния 
здоровья, уровня 
физической 
подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической 
культурой; использовать 
методы физического 
воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового 
образа жизни. 
Владеет системой 
практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья;  
Владеет терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных 
видах спорта. 

Удовлетво
рительный 
(достаточн
ый) 

Низкий уровень 
(удовлетворительн
о) 

Знает цели и задачи 
физической подготовки; 
современные системы 
физических упражнений и 
технику их выполнения; 
методику оценки 
физической 
подготовленности. 
Умеет использовать 
базовые комплексы 
физических упражнений с 
учетом возрастных, 
половых и индивидуальных 
возможностей, состояния 
здоровья, уровня 
физической 

Удовлетвори
тельно 

 

70-79.9  
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подготовленности. 
Владеет базовой системой 
практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья; 
Владеет базовой 
терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных 
видах спорта. 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

Неудовлетво
рительно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой физического воспитания и спортивной борьбы 
А.В. Данилов  
ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы К.В. Иксанова  
 
Эксперт: 

д-р. пед. наук, профессор, зав. кафедрой теории и методики физического воспитания и 
спорта Г.М. Юламанова  
  



78 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.02.ДЭ.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

для направлений подготовки 
 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
44.03.01 Педагогическое образование 

 
для всех профилей подготовки  

 
 
 
 
 

квалификация выпускника: бакалавр 
 

 

  



79 

1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 
- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

индикаторы достижения: 
- определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности (УК–7.1); 
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья 
(УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к вариативной части 

учебного плана, к модулю «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту».  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- методику физического воспитания и самовоспитания;  
- методы и средства физической культуры;  
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 
Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 
целей. 

Владеть:  
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки 

в повседневной деятельности. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
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Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Техника безопасности при 
занятиях элективными 
курсами по физической 
культуре. 

Основы техники безопасности при выполнении 
упражнений студентами самостоятельно и группами 
на элективных курсах по общей и специальной 
физической подготовке 

2. Строевые упражнения Построения, перестроения в движении и  на месте, 
строевые приемы на месте, способы передвижения, 
перемена направления движения, размыкание и 
смыкание.  

3. Социально-биологические 
основы адаптации организма 
человека к физической и 
умственной деятельности, 
факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-
климатических факторов и бытовых условий на 
физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

4. Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Техника  и методика выполнения ОРУ на месте и в 
движении,  без предметов, с предметами (палками, 
скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 

5. Плавание Техника безопасности на воде, гигиенические 
требования к занимающимся. Основы техники 
плавания. Техника плавания способом кроль на 
груди, кроль на спине. Сдача контрольного 
норматива. 

6. Скиппинг (прыжки на 
скакалке) 

Техника безопасности при прыжках со скакалкой. 
Обучение и совершенствование техники скипинга. 

7. Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по  лыжной 
подготовке. Способы лыжных ходов, преодоление 
подъёмов и спусков, сдача контрольного норматива. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, 
акцентированное развитие отдельных физических 
качеств. Виды диагностики при регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом. 
Врачебный и педагогический контроль. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели. 
Дневник самоконтроля. Использование отдельных 
методов контроля при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спорта. 

8. Общая физическая 
подготовка студентов 

Средства и методы физического воспитания, 
двигательные умения и навыки, физические 
качества. Принципы физического воспитания. 
Этапы обучения движениям. Формирование 
психических качеств, черт и свойств личности в 
процессе физического воспитания. Общая 
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физическая подготовка, специальная физическая 
подготовка, спортивная подготовка, зоны и 
интенсивность физических нагрузок, энергозатраты  
при физической нагрузке. Формы занятий 
физическими упражнениями. Урочные формы 
занятий. Неурочные формы занятий: 
индивидуальные самостоятельные занятия, 
самодеятельные групповые занятия, 
специализированные формы занятий (спортивные 
соревнования, физкультурные праздники и др.). 
Построение и структура учебно-тренировочного 
занятия. Характеристика отдельных частей учебно-
тренировочного занятия. Общая и моторная 
плотность занятия. Выполнение упражнений для 
развития физ. качеств: силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, гибкости. 

9.   Аэробная подготовка Кроссовая подготовка, бег трусцой. 
10. Легкая атлетика Техника безопасности на занятиях по легкой 

атлетике. Места занятий лёгкой атлетикой, 
оборудование и инвентарь, гигиенические 
требования. Оздоровительный бег, бег на короткие 
дистанции, бег на средние дистанции. Прыжки, 
основы техники, спец.беговые упражнения. Сдача 
скоростного норматива, теста на выносливость. 

11. Спортивные и подвижные 
игры 

Техника безопасности на занятиях по спортивным и 
подвижным играм. Игровая техника и тактика, 
правила соревнований. Подвижные игры 
способствуют развитию практически всех 
физических качеств, формированию навыков в 
коллективных действиях и снятие эмоционального 
напряжения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Строевые упражнения. 
Тема 3: Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника и методика выполнения ОРУ на месте и в движении,  без предметов, с 

предметами (палками, скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 
 
Тема 2: Плавание. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника безопасности на воде, гигиенические требования к занимающимся.  
2. Основы техники плавания.  
3. Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине.  
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Тема 3: Скиппинг (прыжки на скакалке). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника безопасности при прыжках со скакалкой.  
2. Обучение и совершенствование техники скипинга. 
 
Тема 4: Лыжная подготовка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника безопасности на занятиях по  лыжной подготовке.  
2. Способы лыжных ходов, преодоление подъёмов и спусков. 
3. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.  
 
Тема 5: Общая физическая подготовка студентов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Средства и методы физического воспитания, двигательные умения и навыки, 

физические качества.  
2. Принципы физического воспитания.  
3. Этапы обучения движениям.  
4. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания.  
5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, энергозатраты  при физической 
нагрузке. Формы занятий физическими упражнениями.  

6. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  
7. Характеристика отдельных частей учебно-тренировочного занятия.  
8. Выполнение упражнений для развития физ. качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. 
 
Тема 6: Аэробная подготовка 
Вопросы для обсуждения: 
1. Кроссовая подготовка. 
2. Бег трусцой. 
 
Тема 7: Легкая атлетика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике.  
2. Места занятий лёгкой атлетикой, оборудование и инвентарь, гигиенические 

требования.  
3. Оздоровительный бег, бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции. 
4. Прыжки, основы техники, спец.беговые упражнения. 
 
Тема 8: Спортивные и подвижные игры. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм.  
2. Игровая техника и тактика, правила соревнований.  
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1. Изучить теоретические вопросы при подготовке к практическим занятиям. 
2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 
4. Написать реферат по одной из предложенных тем. 
5. Написать реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15 
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научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 
6. Создать презентацию по одной из предложенных тем. 
7. Написать научную статью для публикации её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах. 
8. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной 
статьи, подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

9. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 

10. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным 
видам спорта. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
1. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. 

Структура учебно-тренировочного занятия. 
2. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 
3. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 
4. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках 

разной интенсивности. 
5. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления. 
6. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 
7. Формы занятий физическими упражнениями. 
8. Общая и моторная плотность занятия. 
9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
10. Интенсивность нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного 

возраста. 
11. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных 

занятий. 
12. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом 

современной молодежи.  
13. Гигиена самостоятельных занятий. 
14. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий. 
15. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. 
16. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели задачи. 
17. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 
18. Единая спортивная классификация. 
19. Студенческий спорт. Его организационные особенности. 
20. Студенческие спортивные соревнования. Календарь спортивных соревнований. 
21. Студенческие спортивные организации. 
22. Современные популярные системы физических упражнений. 
23. Студенческий спорт. История проведения Универсиад. 
24. История комплекса ГТО и БГТО. 
25. 15. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий. 
26. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений. 
27. Характеристика особенностей воздействия избранного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и физическую подготовленность. 
28. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 
29. Цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.  
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30. Перспективное, текущее и оперативное планирование спортивной 
подготовки. 

31. Ценностные ориентации и место физической культуры и спорта в жизни 
студентов. 

32. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом. 
33. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий. 
34. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спорта. 
35. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 
36. Врачебный контроль, его содержание и задачи. 
37. Педагогический контроль. Его виды, содержание и задачи. 
38. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования (стандарты, индексы).  
39. Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 
40. Определение нагрузки при занятиях физическими упражнениями по  показателям 

пульса, жизненного объема легких и частоте дыхания. 
41. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

функциональных проб и тестов для оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма. 

42. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по 
результатам контроля. 

43. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 
напряженной работе. 

44. Физическая подготовленность студентов. Основные критерии. 
45. Самооценка и анализ результатов тестирования по физической подготовке за 

период обучения в вузе  
46. Определение уровня физического состояния через нагрузочные тесты 
47. Характеристика и воспитание физических качеств.  
48. Методика формирования силы. 
49. Методика формирования ловкости. 
50. Развитие координационных способностей. 
51. Методика формирования выносливости. 
52. Методика формирования скоростных качеств. 
53. Взаимосвязь силовой и общей выносливости. 
54. Двигательная активность и физическое развитие человека. 
55. Нетрадиционные методики развития двигательных качеств. 
56. Двигательный режим в период экзаменационной сессии и напряженных 

умственных нагрузок студентов. 
57. Методика составления индивидуальных оздоровительных и тренировочных 

программ по избранному виду физической активности. 
58. Определение понятия «ППФП», ее цели и задачи. Общие положения ППФП. 
59. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. 
60. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 
61. Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов 

различных факультетов. 
62. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 

содержание ППФП студентов различных факультетов. 
63. Методика подбора средств ППФП студентов. 
64. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. 
65. ППФП студентов различных специальностей на учебных занятиях. 
66. ППФП студентов во внеучебное время. 
67. Характеристика физической нагрузки для различных групп профессий. 
68. Понятие «производственная физическая культура», ее цели и задачи. 
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69. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при 
занятиях физической культурой и спортом. 

70. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств 
ПФК в рабочее и свободное время. 

71. Методика составления комплексов в различных видах производственной 
гимнастики и определение их места в течение рабочего дня. 

72. Методика составления и проведения комплекса вводной гимнастики. 
73. Методика составления и проведения комплекса физкультурной паузы. 
74. Методика составления и проведения комплекса физкультурной минутки. 
75. Развитие профессионально важных физических качеств, двигательных умений и 

навыков 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: 

учебное пособие:/ М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова; 
Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : 
Издательство ОмГТУ, 2017. Режим доступ6:: URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=493420 

2. Шиндина, И.В. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / И.В. Шиндина, Е.А. Шуняева. — Электрон. дан. — Саранск : 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/74503. 

3. Богачева, Е.В. Физическая культура в профессиональной деятельности будущего 



86 

учителя в рамках ФГОС 3+ (для студентов нефизкультурных профилей педагогического 
вуза) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Богачева, О.Г. Барышникова, А.В. 
Богачев. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГПУ, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
book/105497 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://www.urait.ru/ 
http://www.teoriya.ru/journals/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 
плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Общая физическая подготовка» призван способствовать изучению 

теоретических и практических вопросов физической подготовки, с демонстрацией 
разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 
рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 
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преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку 
проектировочных умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и 
процессов. Логика изложения материала подразумевает поочередное освоение всех 
разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения. 

  

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 
а) теоретический 
б) контрольный 
в) самостоятельный  
г) практический  
2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 
а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 
массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное 
время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 
упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-
развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 
а) отсутствие болезни и физических дефектов;  
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 
На соответствие: 
1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми 

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 
Упражнения Результаты 
Наклоны 
Кросс 
Отжимания 
Кувырки 

Ловкость 
Гибкость 
Сила 
Выносливость 
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1. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 
следующим медицинским группам – найдите соответствие: 

1. Основная а) дети, которые имеют те или иные выраженные нарушения 
здоровья. Такие группы должны работать непосредственно при под 
контролем соответствующего специалиста. 

2. Специальная б) дети с первой и частично со второй группой здоровья, физически 
и психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. 
Либо имеющие небольшие отклонения, при которых не запрещены 
физические нагрузки, например, небольшой избыточный вес, или 
незначительные аллергические реакции 

3. ЛФК в) дети с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 
временного характера, требующими ограниченных физических 
нагрузок или определенных противопоказаний в применяемых 
средствах физической культуры. В группу включают детей, 
страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время 
необходимо значительно ограничить физическую нагрузку 

 
Критерии оценки результатов тестирования  
% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 
50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 
Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 
раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 
 
Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 
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3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 
раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержате
льное 
описание 
уровня  

Основные признаки выделения уровня 
(этапы формирования компетенции, 
критерии оценки сформированности) 

Пятибалльна
я шкала 
(академичес
кая) оценка 

БРС, %  
освоения  
(рейтингов
ая оценка)  

Повыше
нный 

Высокий 
уровень 
(отлично) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные системы 
физических упражнений и технику их 
выполнения; способы контроля и 
оценки физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и проведения 
занятий физической культурой; 
правила и способы планирования 
индивидуальных занятий различной 
направленности Умеет: использовать 
различные системы физических 
упражнений с учетом возрастных, 
половых и индивидуальных 
возможностей, состояния здоровья, 
уровня физической подготовленности; 
оценивать эффективность занятий 
физической культурой; анализировать 
технику двигательных действий, 
определять причины ошибок, находить 
и корректно применять средства, 
методы и приемы их устранения; 
использовать творческие средства и 
методы физического воспитания для 
самосовершенствования и 

Отлично 
 

90-100 
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формирования здорового образа 
жизни. 
Владеет в совершенстве системой 
практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья; Владеет в 
совершенстве терминологией, 
применяемой в физической культуре и 
различных видах спорта. 

Базовый Средний 
уровень 
(хорошо) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные системы 
физических упражнений и технику их 
выполнения; способы контроля и 
оценки физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и проведения 
занятий физической культурой. 
Умеет использовать различные 
системы физических упражнений с 
учетом возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности; 
оценивать эффективность занятий 
физической культурой; использовать 
методы физического воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового образа 
жизни. 
Владеет системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья;  
Владеет терминологией, применяемой 
в физической культуре и различных 
видах спорта. 

Хорошо 
 

80-89,9 

Удовлет
ворител
ьный 
(достато
чный) 

Низкий 
уровень 
(удовлетво
рительно) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные системы 
физических упражнений и технику их 
выполнения; методику оценки 
физической подготовленности. 
Умеет использовать базовые 
комплексы физических упражнений с 
учетом возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности. 
Владеет базовой системой 
практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья; 
Владеет базовой терминологией, 

Удовлетвори
тельно 

 

70-79.9  
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применяемой в физической культуре и 
различных видах спорта. 

Недоста
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетво
рительно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной 
борьбы А.В.Данилов  
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы 
К.В.Иксанова  
 
Эксперт: 

д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики физического 
воспитания и спорта Г.М. Юламанова 
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для всех профилей подготовки  

 
 
 
 
 

квалификация выпускника: бакалавр 
 

 

 

 

  



93 

1. Целью дисциплины является формирование способности поддерживать 
должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

индикаторы достижения: 
– определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности (УК–7.1); 
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья 
(УК–7.2).  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» относится к вариативной 

части учебного плана Блока I «Дисциплины (модули)», к модулю «Здоровьесберегающий» 
программы бакалавриата.  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- методику физического воспитания и самовоспитания;  
- методы и средства физической культуры;  
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 
Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 
целей. 

Владеть:  
- навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной деятельности. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
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https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 
физических упражнений на занятиях физической 
культурой. 

2 

Образ жизни и его отражение в 
профессиональной 
деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его 
определяющие. Влияние образа жизни на 
здоровье. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Роль и 
возможности физической культуры в 
обеспечении здоровья. Социальный характер 
последствий для здоровья от употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, 
допинга в спорте, алкоголя и табакокурения. 
Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе 
жизни. Критерии эффективности здорового 
образа жизни. Личное отношение к здоровью, 
общая культура как условие формирования 
здорового образа жизни. 

3 

Здоровьеформирующие 
системы физического 
воспитания 

Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования отдельных функциональных 
систем и организма в целом под воздействием 
направленной физической нагрузки или 
тренировки. Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. 
Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры для активного 
отдыха и восстановления работоспособности. 

4 

Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

Планирование самостоятельных занятий 
физической культурой. Показатели 
самоконтроля.Составление комплекса упражнений, 
направленного на повышение уровня физической 
подготовленности. Составление дневника 
самоконтроля. 

5 Лечебная физическая культура с 
нарушением функции опорно-
двигательного аппарата, 
нарушением осанки и 
сколиозами 

Причины заболевания опорно-двигательного 
аппарата. Понятия и причины возникновения 
сколиоза. Сколиоз: формы и проявления. 
Примерный комплекс упражнений ритмической 
гимнастики. 

6 Лечебная физкультура при 
черепно-мозговых травмах 
 

Причины возникновения и течение заболевания. 
Общая методика проведения занятий при 
повреждениях головного мозга. Дыхательная 
гимнастика при ЧМТ. 

7 Лечебная физическая культура  Основные заболевания органов зрения. Лечебная 
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при нарушении зрения. физическая культура при близорукости, или 
миопии, дальнозоркости, или гиперметропии. 

8 Лечебная физическая культура 
при  врожденных дефектах 
опорно-двигательного аппарата 

ЛФК при травмах позвоночника.ЛФК при 
повреждениях грудной клетки. ЛФК при переломах 
костей пояса верхних конечностей и верхних 
конечностей. ЛФК при переломах костей пояса 
верхних конечностей и верхних конечностей. ЛФК 
при переломах костей таза. ЛФК при переломах 
нижних конечностей. 

9 Лечебная физическая культура 
при заболевании сердечно-
сосудистой системы 

Примерный комплекс упражнений при 
ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда, 
стенокардия). ЛФК при гипертонии (повышенное 
артериальное давление), гипотонии (пониженное 
артериальное давление). 

10 Лечебная физическая культура 
при заболевании органов 
дыхания. 

Лечебная физическая культура при бронхиальной 
астме. Лечебная физическая культура при 
хроническом бронхите. Примерный комплекс 
лечебной физкультуры при заболеваниях легких 
(эмфизема, бронхит и др.). Примерный комплекс 
лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 

11 Лечебная физическая культура 
при функциональных 
расстройствах нервной 
системы. 

Лечебная физическая культура в клинике нервных 
болезней. Лечебная физкультура при неврозах. 
Примерный комплекс упражнений при 
психастении. 

12 Лечебная физическая культура 
при заболевании желудочно-
кишечного тракта 

Лечебная физкультура при грыже пищеводного 
отверстия диафрагмы. Лечебная физкультура при 
спланхноптозе. Лечебная физкультура при 
хроническом гастрите. Лечебная физкультура при 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Лечебная физкультура при болезнях 
кишечника. 

13 Лечебная физическая культура 
при заболевании мочеполовой 
системы 

ЛФК при гломерулонефрите. ЛФК при 
пиелонефрите. Лечебная физкультура при мелких 
камнях в мочеточниках. Комплекс упражнений при 
функциональном недержании мочи. 

14 Лечебная физическая культура 
при заболевании эндокринной 
системы 

Заболевание эндокринной системы. Комплекс 
упражнений при ожирении. Задачи ЛФК при 
сахарном диабете. ЛФК при подагре. 

15 Релаксационная гимнастика. 
Дыхательная гимнастика. 

Определение понятия релаксационная гимнастика. 
Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова. 
Гимнастика «Гермеса». Комплексная 
релаксационная гимнастика. Релаксационное 
растягивание. 

16 Оздоровительная и 
корригирующая гимнастика 

Оздоровительная гимнастика. Корригирующая 
гимнастика. Средства и методы. Принципы 
соблюдения выполнения упражнений. Периоды 
оздоровительной и корригирующей гимнастики. 
Основные периоды обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
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преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 
Тема 3: Здоровьеформирующие системы физического воспитания. 
Тема 4: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Лечебная физическая культура с нарушением функции опорно-
двигательного аппарата, нарушением осанки и сколиозами. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Причины заболевания опорно-двигательного аппарата.  
2. Понятия и причины возникновения сколиоза.  
3. Сколиоз: формы и проявления.  
4. Примерный комплекс упражнений ритмической гимнастики. 
 
Тема 2: Лечебная физкультура при черепно-мозговых травмах 
Вопросы для обсуждения: 
1. Причины возникновения и течение заболевания.  
2. Общая методика проведения занятий при повреждениях головного мозга. 
3. Дыхательная гимнастика при ЧМТ. 
 
Тема 3: Лечебная физическая культура  при нарушении зрения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные заболевания органов зрения.  
2. Лечебная физическая культура при близорукости, или миопии, дальнозоркости, 

или гиперметропии. 
 
Тема 4: Лечебная физическая культура при  врожденных дефектах опорно-

двигательного аппарата. 
Вопросы для обсуждения: 
1. ЛФК при травмах позвоночника. 
2. ЛФК при повреждениях грудной клетки.  
3. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 
4. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 
5. ЛФК при переломах костей таза. ЛФК при переломах нижних конечностей. 
 
Тема 5: Лечебная физическая культура при заболевании сердечно-сосудистой 

системы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Примерный комплекс упражнений при ишемической болезни сердца (инфаркт 

миокарда, стенокардия).  
2. ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное давление), гипотонии 

(пониженное артериальное давление). 
 
Тема 6: Лечебная физическая культура при заболевании органов дыхания. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Лечебная физическая культура при бронхиальной астме.  
2. Лечебная физическая культура при хроническом бронхите.  
3. Примерный комплекс лечебной физкультуры при заболеваниях легких 

(эмфизема, бронхит и др.).  
4. Примерный комплекс лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 
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Тема 7: Лечебная физическая культура при функциональных расстройствах 

нервной системы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней.  
2. Лечебная физкультура при неврозах. 
3. Примерный комплекс упражнений при психастении. 
 
Тема 8: Лечебная физическая культура при заболевании желудочно-кишечного 

тракта. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Лечебная физкультура при грыже пищеводного отверстия диафрагмы.  
2. Лечебная физкультура при спланхноптозе.  
3. Лечебная физкультура при хроническом гастрите.  
4. Лечебная физкультура при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 
5. Лечебная физкультура при болезнях кишечника. 
 
Тема 9: Лечебная физическая культура при заболевании мочеполовой системы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. ЛФК при гломерулонефрите.  
2. ЛФК при пиелонефрите.  
3. Лечебная физкультура при мелких камнях в мочеточниках.  
4. Комплекс упражнений при функциональном недержании мочи. 
 
Тема 10: Лечебная физическая культура при заболевании эндокринной системы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Заболевание эндокринной системы.  
2. Комплекс упражнений при ожирении.  
3. Задачи ЛФК при сахарном диабете.  
4. ЛФК при подагре. 
 
Тема 11: Релаксационная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение понятия релаксационная гимнастика.  
2. Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова.  
3. Гимнастика «Гермеса».  
4. Комплексная релаксационная гимнастика.  
5. Релаксационное растягивание. 
 
Тема 12: Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Оздоровительная гимнастика.  
2. Корригирующая гимнастика.  
3. Средства и методы.  
4. Принципы соблюдения выполнения упражнений.  
5. Периоды оздоровительной и корригирующей гимнастики.  
6. Основные периоды обучения. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к 

практическим занятиям. 
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2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 
4. Написать реферат по одной их предложенных тем. 
5. Написать реферативный обзор по одной их предложенных тем на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 
6. Создать презентацию по одной их предложенных тем  
7. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 

формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 
8. На основе изученной учебной и научной литературы по дисциплине и написать 

реферат по выбранной теме и составить словарь дисциплины. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
1. Социальные аспекты формирования физической культуры личности студента. 
2. Место физической культуры и спорта в жизни современного общества.  
3. Физическая культура как важнейшее средство профессиональной подготовки 

будущего специалиста.   
4. Принципы комплектования специальных медицинских групп в 

общеобразовательных учреждениях. 
5. История развития лечебной физической культуры, ее особенности, применение 

и влияние на организм.  
6. Средства и методы физической культуры, применяемые в специальных 

медицинских группах (СМГ). 
7. Специфика физкультурного образования учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе 
8. Формы занятий физической культурой в режиме дня студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Методика проведения занятий лечебной физкультуры 
9. Гигиенические требования к местам проведения занятий в специальном 

медицинском отделении.  
10. Классификация физических упражнений. Дозировка физической нагрузки.  
11. Разновидности гимнастики, ее роль и значение для здоровья организма. 
12. Физические, спортивно-прикладные упражнения, применяемые с лечебной 

целью. 
13. Сущность физических упражнений и цель гимнастики. 
14. Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний. 
15. Значение рационального питания призанятиях физическими упражнениями.  
16. Классификация физических упражнений, применяемых в лечебной 

физкультуре. 
17. Особенности занятий физическими упражнениями в восстановительном 

периоде после перенесенного заболевания (в соответствии с диагнозом ) 
18. Лечебная физкультура – одно из ведущих средств лечения позвоночника. 
19. Фитнес как одна из форм оздоровительной тренировки. 
20. Методика развития физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, 

выносливость, сила) в зависимости от заболевания. 
21. Методика организации и гигиенические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
22. Значение закаливания при отклонениях в состоянии здоровья и 

методические требования к его организации.   
23. Врачебный контроль и самоконтроль при выполнении упражнений в СМГ. 
24. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 

организма человека. 
25. Особенности проведения занятий по физической культуре при артериальной 

гипертензии. 
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26. Методика проведения занятий по физической культуре при гипотонической 
болезни. 

27. Особенности проведения занятий по физической культуре при заболеваниях 
органов дыхания. 

28. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ожирении. 
29.  Занятия по физической культуре  при сахарном диабете, особенности 

методики. 
30. Методика занятий по физической культуре  при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 
31. Особенности проведения занятий по физической культуре  при нарушениях 

осанки. 
32. Особенности проведения занятий по физической культуре при 

сколиотической болезни. 
33. Методика проведения занятий по физической культуре  при плоскостопии. 
34. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ДЦП. 
35. Занятия по физической культуре  при неврозах. 
36. Методика проведения занятий по физической культуре при остеохондрозе 

позвоночника. 
37. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях 

органов  зрения. 
38. Основные требования к организации здорового образа жизни. 
39. Коррекция телосложения (массы тела) средствами физической культуры. 
40. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

 



100 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под общ. ред. С.П. Евсеева. - 
Москва: Спорт, 2016.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367. 

2. Художественная гимнастика: история, состояние и перспективы развития : 
учебное пособие / И.А. Винер-Усманова, Е.С. Крючек, Е.Е. Медведева, Р.Н. Терехина; 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - Москва : Человек, 2014. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=461443. 

3. Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры : 
учебное пособие / Н.В. Минникаева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014.   
URL:http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=278495. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://www.urait.ru/ 
http://www.teoriya.ru/journals/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 
плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
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информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Сформулировать хотя бы пару предложений. 

Учебная дисциплина «…» призвана способствовать … Изучение курса строится 
на… Логика изложения материала подразумевает…  

 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме тестовых заданий и реферата. 
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 
а) теоретический 
б) контрольный 
в) самостоятельный  
г) практический  
2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 
а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 
массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное 
время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 
упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-
развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 
а) отсутствие болезни и физических дефектов;  
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 
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На соответствие: 
1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми 

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 
Упражнения Результаты 
Наклоны 
Кросс 
Отжимания 
Кувырки 

Ловкость 
Гибкость 
Сила 
Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 
следующим медицинским группам – найдите соответствие: 

1. Основная а) дети, которые имеют те или иные выраженные нарушения здоровья. 
Такие группы должны работать непосредственно при под контролем 
соответствующего специалиста 

2. Специальная б) дети с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 
психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо 
имеющие небольшие отклонения, при которых не запрещены 
физические нагрузки, например, небольшой избыточный вес, или 
незначительные аллергические реакции. 

3. ЛФК в) дети с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 
временного характера, требующими ограниченных физических 
нагрузок или определенных противопоказаний в применяемых 
средствах физической культуры. В группу включают детей, 
страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время 
необходимо значительно ограничить физическую нагрузку 

 
Критерии оценки результатов тестирования  
% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 
50-79.9 зачтено 

0-50 не  зачтено 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 
Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного текста 
Макс. - 20 баллов 
 

-актуальность проблемы и темы; 
-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

вформулировании нового аспекта выбранной для 

анализа проблемы; 
-наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений 
2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 
 

-соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 
-обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 
-умение работать с литературой, систематизировать 

иструктурировать материал; 
-умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения порассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положенияи выводы 
3. Обоснованность выбора -круг, полнота использования литературных 
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источников 
Макс. - 20 баллов 
 

источников по проблеме; 
-привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальныепубликации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.) 
4. Соблюдение требований 

к оформлению 
Макс. - 15 баллов 
 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 
Макс. - 15 баллов 
 

-отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, 
стилистических погрешностей; 
-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 
Оценивание реферата. 
Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в 

оценкиуспеваемости следующим образом: 
• 86 – 100 баллов – «зачтено»; 
• 70 – 75 баллов – «зачтено»; 
• 51 – 69 баллов – «зачтено»; 
• менее 51 балла – «не зачтено». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 
описание уровня  

 

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическа
я) 
оценка 

БРС, %  
освоения  
(рейтингов
ая оценка)  

 

Повышенн
ый 

Высокий уровень 
(отлично) 

Знает цели и задачи 
физической подготовки; 
современные системы 
физических упражнений и 
технику их выполнения; 
способы контроля и 
оценки физического 
развития и физической 
подготовленности; 
факторы риска, нормы и 

Отлично 
 

90-100 
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правила безопасной 
организации и проведения 
занятий физической 
культурой; правила и 
способы планирования 
индивидуальных занятий 
различной 
направленности Умеет: 
использовать различные 
системы физических 
упражнений с учетом 
возрастных, половых и 
индивидуальных 
возможностей, состояния 
здоровья, уровня 
физической 
подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической 
культурой; анализировать 
технику двигательных 
действий, определять 
причины ошибок, 
находить и корректно 
применять средства, 
методы и приемы их 
устранения; использовать 
творческие средства и 
методы физического 
воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового 
образа жизни. 
Владеет в совершенстве 
системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья; Владеет в 
совершенстве 
терминологией, 
применяемой в 
физической культуре и 
различных видах спорта. 

Базовый Средний уровень 
(хорошо) 

Знает цели и задачи 
физической подготовки; 
современные системы 
физических упражнений и 
технику их выполнения; 
способы контроля и 
оценки физического 
развития и физической 

Хорошо 
 

80-89,9 
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подготовленности; 
факторы риска, нормы и 
правила безопасной 
организации и проведения 
занятий физической 
культурой. 
Умеет использовать 
различные системы 
физических упражнений с 
учетом возрастных, 
половых и 
индивидуальных 
возможностей, состояния 
здоровья, уровня 
физической 
подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической 
культурой; использовать 
методы физического 
воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового 
образа жизни. 
Владеет системой 
практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья;  
Владеет терминологией, 
применяемой в 
физической культуре и 
различных видах спорта. 

Удовлетво
рительный 
(достаточн
ый) 

Низкий уровень 
(удовлетворительн
о) 

Знает цели и задачи 
физической подготовки; 
современные системы 
физических упражнений и 
технику их выполнения; 
методику оценки 
физической 
подготовленности. 
Умеет использовать 
базовые комплексы 
физических упражнений с 
учетом возрастных, 
половых и 
индивидуальных 
возможностей, состояния 
здоровья, уровня 
физической 
подготовленности. 
Владеет базовой системой 

Удовлетворит
ельно 

 

70-79.9  
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практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья; 
Владеет базовой 
терминологией, 
применяемой в 
физической культуре и 
различных видах спорта. 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

Неудовлетвор
ительно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной 
борьбы А.В. Данилов  
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы 
К.В.Иксанова  
 
Эксперты: 

д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики физического 
воспитания и спорта Г.М. Юламанова 
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1.Целью дисциплины является формирование способности поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(УК-7); 

индикаторы достижения: 
– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической 

подготовленности (УК–7.1); 
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает комплекс 

физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 
адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья (УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной 
профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица 
равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Мини-футбол» относится к вариативной части учебного плана, к модулю 
«Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- методику физического воспитания и самовоспитания;  
- методы и средства физической культуры;  
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 
Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 
достижения личностных, жизненных целей. 

Владеть:  
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в повседневной 

деятельности. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в 
академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры 
контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические 
занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), 
часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 
посредством электронной информационно-образовательной среды Университета с использованием 
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 
очной и очно-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении физических 
упражнений на занятиях физической культурой 

2 Общеподготовительные и 
специальные упражнения в мини-
футболе 
 

Основные положения обучения в общеподготовительных и 
специальных упражнениях в мини-футболе. Упражнения для 
подготовительной части занятия. Типичные ошибки при обучении 
общеподготовительных и специальных упражнений и методы их 
исправления. 

3 Передвижения и остановки 
 

Передвижение боком, спиной вперѐд, ускорение, остановки, 
повороты, старты из различных исходных положений. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, 
остановки, повороты, рывки) 
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4 Удары по неподвижному мячу. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 
стопы и средней частью подъема 
Удары по катящемуся мячу внутренней частью Подъема Удары по 
неподвижному мячу внешней частью подъема Удары по 
катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком  

5 Удары по летящему мячу. 
 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары по 
летящему мячу серединой подъема. Удары по летящему мячу 
серединой лба. Удары по летящему мячу боковой частью лба. 

6 Удары по воротам Удары по воротам различными способами на точность попадания 
мячом в цель. Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь. 

7 Остановка катящегося мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 
подошвой Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы 
Остановка мяча грудью 

8 Остановка летящего мяча Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 

9 Ведение мяча и обводка. Ведение мяча и обводка. Ведение мяча внешней и внутренней 
стороной стопы по прямой, с изменением направления и скорости 
ведения правой и левой ногой (без сопротивления защитника). 
Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Ведение 
мяча с активным сопротивлением защитника. Обводка с помощью 
обманных движений (финтов). 

10 Отбор мяча. 
 

Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой. Вбрасывание мяча из-
за боковой линии с места и с шагом 

11 Игра вратаря. 
 

Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, летящего навстречу. Ловля 
мяча сверху в прыжке Отбивание мяча кулаком в прыжке. Ловля 
мяча в падении (без фазы полѐта). 

12 Выполнение комбинаций из 
освоенных элементов техники 
перемещений и владение мячом. 

Ведение, удар (передача мяча), приѐм мяча, остановка, удар по 
воротам. 
 

13 Совершенствование технической 
подготовки 

Удары по мячу, удары по воротам, остановка мяча, отбор мяча, 
ведение мяча, обводка 

14 Тактика игры. 
 

Тактика игры. Тактика свободного нападения. 
Позиционные нападения без изменения позиций. 
Позиционные нападения с изменением позиций. 
Двусторонняя учебная игра. 

15 Совершенствование тактической 
подготовки 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 
атаки ворот Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите 

16 Правила соревнований Правила соревнований регламентированные Федерацией мини- 
футбола Российской Федерации  

17 Игра по правилам. Игра в мини-футбол по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в мини-футболе. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Передвижения и остановки. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Передвижение боком, спиной вперед, ускорение, остановки, повороты, старты из различных 

исходных положений.  
2. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, повороты, рывки). 
 
Тема 2: Удары по неподвижному мячу. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. 
2. Удары по катящемуся мячу внутренней частью Подъема Удары по неподвижному мячу внешней 

частью подъема. 
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3. Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком. 
 
Тема 3: Удары по летящему мячу. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 
2. Удары по летящему мячу серединой подъема. 
3. Удары по летящему мячу серединой лба. 
4. Удары по летящему мячу боковой частью лба. 
 
Тема 4: Удары по воротам. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель.  
2. Угловой удар.  
3. Подача мяча в штрафную площадь. 
 
Тема 5: Остановка катящегося мяча. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. 
 
Тема 6: Ведение мяча и обводка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ведение мяча и обводка.  
2. Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением направления и 

скорости ведения правой и левой ногой (без сопротивления защитника).  
3. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника.  
4. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника.  
5. Обводка с помощью обманных движений (финтов). 
 
Тема 7: Отбор мяча. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Отбор мяча.  
2. Выбивание мяча ударом ногой.  
3. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 
 
Тема 8: Игра вратаря. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ловля катящегося мяча. 
2. Ловля мяча, летящего навстречу. 
3. Ловля мяча сверху в прыжке. 
4. Отбивание мяча кулаком в прыжке. 
5. Ловля мяча в падении (без фазы полѐта). 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к 

практическим занятиям. 
2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 
4. Выполнить реферативный обзор по предложенным темам на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 
5. Выполнить презентации по одной из предложенных тем. 
6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах. 
7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной 
статьи, подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

8. Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального 
плана комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления 
здоровья, физического развития. 

9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 
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Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, 
привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от 
вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку 
и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по 
дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов 
проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-
заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 
образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие / Е.Ю. Ковыршина, 

Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск: 
Издательство СибГУФК, 2017 URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

2. Футбол: история, правила, техника и тактика игры в футбол [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / сост. Чеботарев В.В., Чеботарев А.В.. — Электрон. дан. - Липецк : Липецкий ГПУ, 
2017. - 119 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ book/112017. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 
графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://www.urait.ru/ 
http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 
техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы. 
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут 
быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства 
коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
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Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой 
шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 
типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Мини-футбол» призван способствовать изучению теоретических и практических 

вопросов игры в мини-футбол, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 
технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса 
строится преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных 
умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на 
сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного 
обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме 

контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 
а) теоретический 
б) контрольный 
в) самостоятельный  
г) практический  
2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 
а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 
массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное 
время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме 
рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия во внеучебное время, культурно-развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 
а) отсутствие болезни и физических дефектов;  
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития возрастным 

стандартам. 
На соответствие: 
1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми 

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 
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Упражнения Результаты 
1. Наклоны 
2. Кросс 
3. Отжимания 
4. Кувырки 

а) Ловкость 
б) Гибкость 
в) Сила 
г) Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 
следующим медицинским группам – найдите соответствие: 

1. Основная а) дети с отклонениями в состоянии 
здоровья постоянного или временного 
характера, требующими ограниченных 
физических нагрузок или 
определенных противопоказаний в 
применяемых средствах физической 
культуры. В группу включают детей, 
страдающих другими заболеваниями, 
из-за которых в данное время 
необходимо значительно ограничить 
физическую нагрузку 

2. Специальная б) дети, которые имеют те или иные 
выраженные нарушения здоровья. 
Такие группы должны работать 
непосредственно при под контролем 
соответствующего специалиста 

3. ЛФК в) дети с первой и частично со второй 
группой здоровья, физически и 
психологически крепкие и развитые, не 
имеющие заболеваний. Либо имеющие 
небольшие отклонения, при которых не 
запрещены физические нагрузки, 
например, небольшой избыточный вес, 
или незначительные аллергические 
реакции 

 
Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 
90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 
50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 
Юноши 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения лежа 65 55 45 35 25 
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на спине (кол-во раз) 
8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 
Девушки 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. 
Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 
описание уровня  

 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическая
) 
оценка 

БРС, %  
освоения  
(рейтинговая 
оценка)  

 
Повышенны
й 

Высокий уровень 
(отлично) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий физической 
культурой; правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий различной 
направленности Умеет: 
использовать различные системы 
физических упражнений с учетом 
возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической культурой; 
анализировать технику 
двигательных действий, 
определять причины ошибок, 

Отлично 
 

90-100 
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находить и корректно применять 
средства, методы и приемы их 
устранения; использовать 
творческие средства и методы 
физического воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового образа 
жизни. 
Владеет в совершенстве 
системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья; Владеет в 
совершенстве терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Базовый Средний уровень 
(хорошо) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий физической 
культурой. 
Умеет использовать различные 
системы физических упражнений 
с учетом возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической культурой; 
использовать методы 
физического воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового образа 
жизни. 
Владеет системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья;  
Владеет терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Хорошо 
 

80-89,9 

Удовлетвори
тельный 
(достаточны
й) 

Низкий уровень 
(удовлетворительно) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
методику оценки физической 
подготовленности. 
Умеет использовать базовые 
комплексы физических 
упражнений с учетом 
возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности. 
Владеет базовой системой 

Удовлетворите
льно 

 

70-79.9  
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практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья; 
Владеет базовой терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Недостаточн
ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетвори
тельно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные 
ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме 
неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной борьбы А.В.Данилов  
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы К.В.Иксанова  
 
Эксперты: 

внешний 

Д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта Г.М 
Юламанова  
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:  
- способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

индикаторы достижения: 
– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической 

подготовленности (УК–7.1); 
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает комплекс 

физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 
адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья (УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной 
профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица 
равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Лапта» относится к вариативной части учебного плана, к модулю 
«Здоровьесберегающий».  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- методику физического воспитания и самовоспитания;  
- методы и средства физической культуры;  
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 
Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 
достижения личностных, жизненных целей. 

Владеть:  
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в повседневной 

деятельности. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в 
академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры 
контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические 
занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), 
часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 
посредством электронной информационно-образовательной среды Университета с использованием 
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 
очной и очно-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении физических 
упражнений на занятиях физической культурой 

2 Общеподготовительные и 
специальные упражнения в лапте 
 

Основные положения обучения в общеподготовительных и 
специальных упражнениях 
в лапте. Упражнения для подготовительной части занятия. 
Типичные ошибки при обучении общеподготовительных и 
специальных упражнений и методы их исправления. 

3 Удары по мячу Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по 
мячу. Способы держания биты одной и двумя руками. 
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Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и 
двумя руками. Удары по лежащему и подброшенному 
мячу: по диагонали, нацеленные, между игроками, 
вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю 
линию, к угловому флажку, к боковой линии, за линию 
кона. Удары низколетящие, по высокой или отвесной 
траектории, свечки, срезки. Средства обучения. 
Подводящие и имитационные упражнения. Удары 
ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой 
лапте. Подбрасывание мяча подающим игроком на 
разную высоту, с вращением и без него. Удар битой по 
подброшенному или отскочившему от земли мячу, от 
стены, с подброса другим игроком. Удары по мячу 
разными частями биты. Техника оставления биты 
после удара по мячу. Соревнования на правильное 
выполнение ударов по мячу. Упражнения по 
совершенствованию техники удара на силу и точность. 
Удары по мячу после оценки тактической расстановки 
водящей команды в учебно-тренировочных играх. 

4 Ловля мяча Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места 
для ловли мяча одной и двумя руками. Положение рук 
на пойманном мяче, амортизация руками. Ловля на 
грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и 
отскочивших от земли, со средней и высокой 
скоростью. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с 
разворота, в падении справа и слева. Средства 
обучения. Подводящие и имитационные упражнения. 
Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, 
уменьшая или чередуя высоту подброса; с акцентом на 
амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; 
после броска о стену. Бросание и ловля мяча в парах и 
противостоящих колоннах, в движении: справа, слева 
при ходьбе и после остановок. Совершенствование 
ловли мяча с различных расстояний и в учебных играх. 
Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих 
колоннах.  

5 

Передача мяча 

Стойки и перемещения передающего игрока. Способы 
держания мяча при передачах партнеру: с замахом и 
из-за головы, справа, снизу. Скрытые передачи. 
Средства обучения. Подводящие и имитационные 
упражнения в парах, тройках и четверках, с одним и 
более мячами. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. 
Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с 
параллельным положением стоп, с опорой на впереди 
стоящую ногу. Передачи мяча партнеру: стоя на месте, 
после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по 
силе: слабые, средние, сильные; на длинные, короткие 
и средние расстояния; по направлению передачи: 
прямые, диагональные, поперечные, ответные, 
выполняемые после перемещений в падении, лежа, 
сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с 
колена. 



120 

6 

Перебежки 

Перебежки с разной скоростью, со стартовым 
ускорением, с финишным рывком и на короткие 
дистанции; одиночные и группой; своевременные и 
несвоевременные; в чередовании с падениями, 
прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. 
Маневрирование. Средства обучения. Перебежки на 
10–30 м с изменением скорости и направления. 
Ложные движения игрока при перебежках: после 
неожиданной остановки с последующим рывком в 
другом направлении. Обманное движение корпусом с 
шагом в одну сторону – уход в другую. 

7 

Осаливание 

Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени 
или по игроку; из различных исходных положений: 
стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в 
падении, с колена; по направлению: по ходу 
перебегающего, навстречу бегущему, во след 
убегающему, вдоль боковой линии, при подходе к 
линии города или кона. Осаливание игроков, бегущих 
группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с 
внезапной остановкой, падением, наклоном или 
прогибанием туловища. Средства обучения. 
Упражнения в метании мяча из положений стоя, с 
колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, 
совершающих условные перебежки: по прямой, 
зигзагами, с внезапными остановками, с падениями и 
т.д. 

8 
Тактическая подготовка 
Бьющий игрок 

Он выполняет различные варианты ударов: слабый, длинный 
сильный, в противоположную сторону от направления перебежки. 
Другие игроки выполняют перебежки в зависимости от удара. 

9 Игрок, ловящий мяч. Выбор игровой позиции с учетом места и способов 
перемещения приближающегося или удаляющегося 
игрока команды бьющих с применением ложных 
движений на передачу мяча по согласованию с 
партнером по команде. 

10 Игрок, передающий мяч Выбор способа перемещения и передачи с применением 
обманных движений. 

11 Тактические перебежки Выбор момента, направления и скорости перебежек одного, двух 
и более игроков с применением ложных движений, рывков, 
падений, внезапных остановок. 

12 Тактическое осаливание Умение избегать осаливания путем оценки игровой обстановки 
или применения техники обманных движений. Самоосаливание 
как ошибка, допущенная в определенных ситуациях: при 
перебежках после удара, при последнем ударе, с возвращением за 
линию кона или города, касание мяча после осаливания 
противника с целью задержки времени на последних минутах 
игры и сохранения преимущества в счете. 

13 Тактика игры бьющей команды. Распределение игроков на удар с учетом их индивидуальных 
способностей и уровня физической подготовленности. Порядок 
расположения слабых и сильных игроков водящей команды. 
Своевременность перебежек. Выбор удара по мячу в зависимости 
от расположения игроков водящей команды, от уровня их 
подготовленности и наличия слабых участков на поле противника. 

14 Тактика игры водящей команды Выбор индивидуальной техники подающего игрока. Выбор 
способа расположения игроков в зависимости от скорости, 
направления и траектории полета мяча, посланного бьющей 
командой. Расположение команды конвертом или ромбом, 
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веерообразное с одним далеко стоящим у линии кона игроком. 
Изменение расположения игроков в зависимости от тактики игры 
бьющей команды. 

15 Учебная игра Учебные игры проводятся на тренировочных занятиях с 
использованием упражнений, моделирующих игровые ситуации. 
В ходе таких занятий создаются условия, позволяющие 
оптимально реализовать технико-тактические умения и навыки 
ведения игры. В учебных играх совершенствуются базовые знания 
и практический опыт, выявляются индивидуальные особенности, 
определяются игровые функции каждого игрока в команде. 

16 Правила соревнований Соревнования по мини-лапте проводятся в соответствии с правила 
игры. 

17 Игра по правилам. Игра в мини-лапту по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2 Общеподготовительные и специальные упражнения в лапте 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Удары по мячу. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу.  
2. Способы держания биты одной и двумя руками. 
3. Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя руками.  
4. Удары по лежащему и подброшенному мячу: по диагонали, нацеленные, между 

игроками, вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю линию, к угловому 
флажку, к боковой линии, за линию кона.  

5. Удары низколетящие, по высокой или отвесной траектории, свечки, срезки. 
Подводящие и имитационные упражнения.  

6. Удары ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой лапте.  
7. Подбрасывание мяча подающим игроком на разную высоту, с вращением и без 

него. 
8. Удар битой по подброшенному или отскочившему от земли мячу, от стены, с 

подброса другим игроком. Удары по мячу разными частями биты.  
9. Техника оставления биты после удара по мячу.  

  
Тема 2: Ловля мяча. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места для ловли мяча одной и двумя руками.  
2. Положение рук на пойманном мяче, амортизация руками.  
3. Ловля на грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и отскочивших от земли, со средней и 

высокой скоростью.  
4. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с разворота, в падении справа и слева. 
5. Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, уменьшая или чередуя высоту подброса; с 

акцентом на амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; после броска о стену.  
6. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах, в движении: справа, слева при ходьбе 

и после остановок.  
7. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах. 
 

Тема 3: Передача мяча. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки и перемещения передающего игрока.  
2. Способы держания мяча при передачах партнеру: с замахом и из-за головы, справа, снизу. 

Скрытые передачи.  
3. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с параллельным 

положением стоп, с опорой на впереди стоящую ногу. Передачи мяча партнеру: стоя на месте, после 
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перемещений вперед, назад, вправо, влево; по силе: слабые, средние, сильные; на длинные, короткие и 
средние расстояния; по направлению передачи: прямые, диагональные, поперечные, ответные, выполняемые 
после перемещений в падении, лежа, сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с колена. 

 
Тема 4: Перебежки. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Перебежки с разной скоростью, со стартовым ускорением, с финишным рывком и на короткие 
дистанции; одиночные и группой; своевременные и несвоевременные; в чередовании с падениями, 
прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. Маневрирование.  

2. Перебежки на 10–30 м с изменением скорости и направления. Ложные движения игрока при 
перебежках: после неожиданной остановки с последующим рывком в другом направлении. Обманное 
движение корпусом с шагом в одну сторону – уход в другую 

 
Тема 5: Осаливание. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени или по игроку; из различных исходных 
положений: стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в падении, с колена; по направлению: по ходу 
перебегающего, навстречу бегущему, во след убегающему, вдоль боковой линии, при подходе к линии 
города или кона.  

2. Осаливание игроков, бегущих группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с внезапной 
остановкой, падением, наклоном или прогибанием туловища. Упражнения в метании мяча из положений 
стоя, с колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, совершающих условные перебежки: по прямой, 
зигзагами, с внезапными остановками, с падениями. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к 

практическим занятиям. 
2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 
4. Выполнить реферативные обзоры по предложенным темам на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 
5. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем. 
6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах. 
7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной 
статьи, подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

8. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 

9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, 
привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от 
вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку 
и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по 
дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов 
проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-
заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
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части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 
образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Костарев, А.Ю. Теоретические основы педагогического моделирования в соревновательной 

деятельности спортсменов в русской лапте [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Костарев. — 
Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — 248 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/42383. 

2. Гусев, Л.Г. Судейство соревнований по русской лапте [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Л.Г. Гусев, В.И. Щемелинин. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2006. — 64 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/42300. 

3. Костарев, А.Ю. Индивидуализация тренировочного процесса в русской лапте [Электронный 
ресурс] : монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2001. — 104 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42385. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 
графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://www.urait.ru/ 
http://www.teoriya.ru/journals/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 
техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, спортивные 
площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут 
быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства 
коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой 
шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 
типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Лапта» призван способствовать изучению теоретических и практических вопросов 

игры в лапту, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 
подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 
преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, 
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овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на 
сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного 
обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме 

контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 
Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 
а) теоретический 
б) контрольный 
в) самостоятельный  
г) практический  
2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 
а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 
массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное 
время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме 
рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия во внеучебное время, культурно-развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 
а) отсутствие болезни и физических дефектов;  
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития возрастным 

стандартам. 
На соответствие: 
1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми 

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 
Упражнения Результаты 
Наклоны 
Кросс 
Отжимания 
Кувырки 

Ловкость 
Гибкость 
Сила 
Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 
следующим медицинским группам – найдите соответствие 

1. Основная а) дети, которые имеют те или иные 
выраженные нарушения здоровья. 
Такие группы должны работать 
непосредственно при под контролем 
соответствующего специалиста 

2. Специальная б) дети с первой и частично со второй 
группой здоровья, физически и 
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психологически крепкие и развитые, не 
имеющие заболеваний. Либо имеющие 
небольшие отклонения, при которых не 
запрещены физические нагрузки, 
например, небольшой избыточный вес, 
или незначительные аллергические 
реакции 

3. ЛФК в) дети  с отклонениями в состоянии 
здоровья постоянного или временного 
характера, требующими ограниченных 
физических нагрузок или 
определенных противопоказаний в 
применяемых средствах физической 
культуры. В группу включают детей, 
страдающих другими заболеваниями, 
из-за которых в данное время 
необходимо значительно ограничить 
физическую нагрузку 

 
Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 
90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 
50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 
Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 
Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
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7 Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. 
Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения) 

 

 

 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 
описание уровня  

 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическая
) 
оценка 

БРС, %  
освоения  
(рейтинговая 
оценка)  

 
Повышенны
й 

Высокий уровень 
(отлично) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий физической 
культурой; правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий различной 
направленности Умеет: 
использовать различные системы 
физических упражнений с учетом 
возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической культурой; 
анализировать технику 
двигательных действий, 
определять причины ошибок, 
находить и корректно применять 
средства, методы и приемы их 
устранения; использовать 
творческие средства и методы 
физического воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового образа 
жизни. 
Владеет в совершенстве 
системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья; Владеет в 
совершенстве терминологией, 

Отлично 
 

90-100 
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применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Базовый Средний уровень 
(хорошо) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий физической 
культурой. 
Умеет использовать различные 
системы физических упражнений 
с учетом возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической культурой; 
использовать методы 
физического воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового образа 
жизни. 
Владеет системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья;  
Владеет терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Хорошо 
 

80-89,9 

Удовлетвори
тельный 
(достаточны
й) 

Низкий уровень 
(удовлетворительно) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
методику оценки физической 
подготовленности. 
Умеет использовать базовые 
комплексы физических 
упражнений с учетом 
возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности. 
Владеет базовой системой 
практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья; 
Владеет базовой терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Удовлетворите
льно 

 

70-79.9  
 

Недостаточн
ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетвори
тельно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные 
ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме 
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неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной борьбы А.В.Данилов  
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы К.В.Иксанова  
 
Эксперты: 

Д.п.н., профессор, заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта Г.М 
Юламанова 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 
- способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 
индикаторы достижения: 
– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической 

подготовленности (УК–7.1); 
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает комплекс 

физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 
адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья (УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной 
профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица 
равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Плавание» относится к вариативной части учебного плана, к модулю 
«Здоровьесберегающий».  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- методику физического воспитания и самовоспитания;  
- методы и средства физической культуры;  
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 
Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 
достижения личностных, жизненных целей. 

Владеть:  
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в повседневной 

деятельности. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в 
академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры 
контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические 
занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), 
часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 
посредством электронной информационно-образовательной среды Университета с использованием 
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 
очной и очно-заочной форм обучения). 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  дисциплины Содержание раздела 

1 Техника безопасности при занятиях 
физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 
физических упражнений на занятиях по плаванию. 

2 Формирование предварительного 
представления о технике плавания и 
ознакомление со свойствами водной 
средой, через освоение  погружений под 
воду, всплывании, лежаний, открывания 
глаз в воде и др., что содействует 
овладению навыком плавания. 
Ознакомление с техникой спортивных 
способов плавания. 

Основные понятия и термины: оси тела, плоскости тела, 
направления движения, угол атаки, движитель, плавание, 
пловец. Особенности водной среды: плотность воды, 
гидростатическое давление, теплоемкость, 
теплопроводность, преломление света, распространение в 
воде звука и т.д. Система условий для организации 
двигательных действий пловца: горизонтальное 
положение, высокое встречное сопротивление, холод, 
подвижная опора. Особенности организма пловца: 
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морфологические, физиологические, психологические. 
Статическое плавание. Действие сил на неподвижное в 
воде тело. Закон Архимеда. Плавучесть. Факторы, 
определяющие плавучесть Виды плавучести: 
горизонтальная, вертикальная. Влияние плавучести на 
технику плавания. Динамическое плавание. Внутренние и 
внешние силы, действующие на движущееся тело пловца, 
их взаимодействие. Правило «параллелограмма»: 
«вертикальная» и «горизонтальная» составляющие. Силы 
сопротивления. Сопротивление трения. Сопротивление 
волнообразования. Сопротивление вихреобразования. 
Активное сопротивление. Пассивное сопротивление. 
Параметры, определяющие сопротивление: скорость 
движения тела, плотность воды, миделево сечение, 
коэффициент обтекаемости. Методы оценки 
сопротивления. Зависимость сопротивления от 
антропометрических данных. Начальное обучение 
плаванию. 

3 Общая физическая и специальная 
подготовка, имитационные упражнения. 

Общая физическая подготовка (ОФП) способствует 
повышению функциональных возможностей, общей 
работоспособности, является основой (базой) для 
специальной подготовки и достижения высоких 
результатов в плаванье. Специальная физическая 
подготовка. Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение технических 
приемов и элементов в избранной сфере деятельности или 
виде спорта. Процесс, направленный на овладение 
теоретическими знаниями, двигательными умениями, 
навыками и способностями преимущественно 
необходимыми в избранном виде спорта. 

4 Изучение техники «кроль на груди» Плавание с полной координацией движений. Плавание с 
помощью движений одними руками. Плавание кролем с 
задержкой дыхания. Плавание с двусторонним дыханием. 
Плавание кролем на груди с помощью движений одними 
ногами и различным исходным положением рук (руки 
вытянуты вперед; одна вперед, другая -вдоль туловища; 
обе -вдоль туловища). Плавание с помощью движений ног 
и одной руки кролем, другая рука у бедра; вдох в сторону 
прижатой руки. Плавание кролем на груди с подменой. 

5 Изучение техники «кроль на спине» Плавание на спине с помощью одними ногами, руки 
вытянуты вперед, голова между рук. То же, но одна рука 
вытянута вперед, другая у бедра. Плавание с помощью 
движений одними руками. Плавание на спине с подменой. 
Плавание на спине с помощью одновременных гребков 
обеими руками и движений ногами кролем или 
дельфином. Плавание на спине на сцепление 

6 Совершенствование «кроль на груди» Положение тела, движение ногами, подготовительные и 
рабочие движения, движения руками, опорная и основная 
части гребка, дыхание и общая координация движений. 

7 Совершенствование «кроль на спине» Положение тела, движение ногами, подготовительные и 
рабочие движения, движения руками, опорная и основная 
части гребка, дыхание и общая координация движений 

8 Изучение техники «брасс на груди» Положение тела, движение ногами, рабочее движение, 
движение руками, техника погружения в воду, способы 
передвижения под водой 

9 Изучение техники «брасс на спине» Положение тела, движение ногами, рабочее движение, 
движение руками, техника погружения в воду, способы 
передвижения под водой 

10 Совершенствование  техники плавания 
«брасс на груди» и «брасс на спине» 

Совершенствование движений ногами, рабочего 
движения, движений руками, техники погружения в воду, 
способы передвижения под водой 

11 Основы прикладного плавания.  Овладения На занятиях применяются игры для обучения и 
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навыками  прикладного плавания: 
плавание на боку. 

совершенствования техники способа кроль на груди, 
кроль на спине, брасс, ныряние для повышения интереса к 
повторению знакомых упражнений, и развлечения 
(повышению эмоциональности, воспитанию смелости, 
укреплению коллектива.). 

12 Изучение стартов, поворотов. Осваиваются рациональные варианты старта с тумбочки, 
бортика и из воды. Старт со скольжением на дальность. 
Обычный открытый поворот и поворот «маятником». 
Закрытые повороты на спине с проносом ног по воздуху 
или через сторону. Повороты, применяемые в 
комплексном плавании при переходе с одного способа на 
другой 

13 Учебные прыжки в воду. Изучения 
ныряние в длину, в глубину. Приемы 
транспортировки  при  спасание тонущих.  
Методы самоконтроля за функциональным 
состоянием организма. 

Специальные упражнения до и после старта, 
подготовительные движения, дыхание, общая 
координация движений. 

14 Закрепление упражнения, применяемые 
для обучения ныряния в длину 
различными способами (кролем с 
помощью движений одних ног, брассом с  
гребком до бедер, способом на боку, с 
движениями ногами кролем, а руками 
брассом.) 

Специальные упражнения до и после старта, 
подготовительные движения, дыхание, общая 
координация движений. 

15 Организация и проведение занятий, 
соревнований. 

Проведение соревнований согласно правилам.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2 Формирование предварительного представления о технике плавания и ознакомление со 

свойствами водной средой, через освоение  погружений под воду, всплывании, лежаний, открывания глаз в 
воде и др., что содействует овладению навыком плавания. Ознакомление с техникой спортивных способов 
плавания. 

Тема 3 Общая физическая и специальная подготовка, имитационные упражнения. 
Тема 4 Организация и проведение занятий, соревнований. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Изучение техники «кроль на груди». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Плавание с полной координацией движений.  
2. Плавание с помощью движений одними руками.  
3. Плавание кролем с задержкой дыхания. Плавание с двусторонним дыханием.  
4. Плавание кролем на груди с помощью движений одними ногами и различным исходным 

положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -вдоль туловища; обе -вдоль туловища). 
5.  Плавание с помощью движений ног и одной руки кролем, другая рука у бедра; вдох в сторону 

прижатой руки.  
6. Плавание кролем на груди с подменой. 
 
Тема 2: Изучение техники «кроль на спине». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Плавание на спине с помощью одними ногами, руки вытянуты вперед, голова между рук. То же, 

но одна рука вытянута вперед, другая у бедра.  
2. Плавание с помощью движений одними руками.  
3. Плавание на спине с подменой.  
4. Плавание на спине с помощью одновременных гребков обеими руками и движений ногами 

кролем или дельфином.  
5. Плавание на спине на сцепление 
 
Тема 3: Изучение техники «брасс на груди». 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника погружения в 
воду, способы передвижения под водой. 

 
Тема 4: Изучение техники «брасс на спине». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника погружения в 

воду, способы передвижения под водой 
 
Тема 5: Основы прикладного плавания.  Овладения навыками  прикладного плавания: плавание на 

боку. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Применение игры для обучения и совершенствования техники способа кроль на груди, кроль на 

спине, брасс, ныряние для повышения интереса к повторению знакомых упражнений, и развлечения 
(повышению эмоциональности, воспитанию смелости, укреплению коллектива.). 

 
Тема 6: Изучение стартов, поворотов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Рациональные варианты старта с тумбочки, бортика и из воды.  
2. Старт со скольжением на дальность.  
3. Обычный открытый поворот и поворот «маятником». Закрытые повороты на спине с проносом 

ног по воздуху или через сторону.  
4. Повороты, применяемые в комплексном плавании при переходе с одного способа на другой 
 
Тема 7: Учебные прыжки в воду. Изучения ныряние в длину, в глубину. Приемы транспортировки  

при  спасание тонущих.  Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специальные упражнения до и после старта, подготовительные движения, дыхание, общая 

координация движений. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к 

практическим занятиям. 
2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 
4. Написать реферат по одной из предложенных тем. 
5. Выполнить реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 
6. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем. 
7. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах. 
8. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной 
статьи, подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

9. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 

10. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, 
привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от 
вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку 
и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по 
дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов 
проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
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занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-
заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 
образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов : учебное пособие / 

М.В. Степанова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - 2-е. изд., доп. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2017. - URL:http://biblioclub.ru/ index.php? page=book&id=481808. 
2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебное пособие / А.С. Казызаева, 

О.Б. Галеева, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики плавания. - Омск 
: Издательство СибГУФК, 2016. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291. 

3. Лушпа, А.А. Плавание : учебное пособие / А.А. Лушпа. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-1333-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 
графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://www.urait.ru/ 
http://www.teoriya.ru/journals/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 
техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, плавательный 
бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут 
быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства 
коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой 
шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 
типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 
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лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Плавание» призван способствовать изучению теоретических и практических 

вопросов плавания, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 
подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 
преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, 
овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на 
сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного 
обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме 

контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 
а) теоретический 
б) контрольный 
в) самостоятельный  
г) практический  
2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 
а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 
массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное 
время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме 
рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия во внеучебное время, культурно-развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 
а) отсутствие болезни и физических дефектов;  
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития возрастным 

стандартам. 
На соответствие: 
1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми 

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 
Упражнения Результаты 
Наклоны 
Кросс 
Отжимания 
Кувырки 

Ловкость 
Гибкость 
Сила 
Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 
следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная дети с отклонениями в состоянии здоровья 
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постоянного или временного характера, 
требующими ограниченных физических 
нагрузок или определенных 
противопоказаний в применяемых 
средствах физической культуры. В группу 
включают детей, страдающих другими 
заболеваниями, из-за которых в данное 
время необходимо значительно ограничить 
физическую нагрузку 

Специальная дети, которые имеют те или иные 
выраженные нарушения здоровья. Такие 
группы должны работать непосредственно 
при под контролем соответствующего 
специалиста 

ЛФК дети с первой и частично со второй группой 
здоровья, физически и психологически 
крепкие и развитые, не имеющие 
заболеваний. Либо имеющие небольшие 
отклонения, при которых не запрещены 
физические нагрузки, например, небольшой 
избыточный вес, или незначительные 
аллергические реакции 

 
Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 
90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 
50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 
Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 
Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 



137 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. 
Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения) 

 

 

 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 
описание уровня  

 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическая
) 
оценка 

БРС, %  
освоения  
(рейтинговая 
оценка)  

 
Повышенны
й 

Высокий уровень 
(отлично) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий физической 
культурой; правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий различной 
направленности Умеет: 
использовать различные системы 
физических упражнений с учетом 
возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической культурой; 
анализировать технику 
двигательных действий, 
определять причины ошибок, 
находить и корректно применять 
средства, методы и приемы их 
устранения; использовать 
творческие средства и методы 
физического воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового образа 
жизни. 

Отлично 
 

90-100 
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Владеет в совершенстве 
системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья; Владеет в 
совершенстве терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Базовый Средний уровень 
(хорошо) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий физической 
культурой. 
Умеет использовать различные 
системы физических упражнений 
с учетом возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической культурой; 
использовать методы 
физического воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового образа 
жизни. 
Владеет системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья;  
Владеет терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Хорошо 
 

80-89,9 

Удовлетвори
тельный 
(достаточны
й) 

Низкий уровень 
(удовлетворительно) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
методику оценки физической 
подготовленности. 
Умеет использовать базовые 
комплексы физических 
упражнений с учетом 
возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности. 
Владеет базовой системой 
практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья; 
Владеет базовой терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Удовлетворите
льно 

 

70-79.9  
 

Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетвори менее 70 
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ый  тельно 
 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные 
ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме 
неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной борьбы А.В.Данилов  
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы К.В.Иксанова  
 
Эксперты: 

Д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта Г.М 
Юламанова  
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 
- способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 
индикаторы достижения: 
– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической 

подготовленности (УК–7.1); 
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает комплекс 

физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 
адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья (УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной 
профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица 
равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Баскетбол» относится к вариативной части учебного плана, к модулю 
«Здоровьесберегающий».  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- методику физического воспитания и самовоспитания;  
- методы и средства физической культуры;  
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 
Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 
достижения личностных, жизненных целей. 

Владеть:  
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в повседневной 

и учебной деятельности. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в 
академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры 
контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические 
занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), 
часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 
посредством электронной информационно-образовательной среды Университета с использованием 
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 
очной и очно-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении физических 
упражнений на занятиях физической культурой 

2 Общеподготовительные и 
специальные упражнения в 
баскетболе 
 

Основные положения обучения в общеподготовительных и 
специальных упражнениях 
в баскетболе. Упражнения для подготовительной части занятия. 
Типичные ошибки при обучении общеподготовительных и 
специальных упражнений и методы их исправления. 

3 Стойка баскетболиста и 
передвижение без мяча. 

Стойка баскетболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации 
на площадке. Передвижение приставным 
шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с 
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ускорением. Передвижение со сменой ритма. Передвижение с 
резкими остановками. Передвижение с изменением траектории 
движения. Замедленный бег. Разбег с финальным прыжком у 
кольца. 

4 

Ведение мяча одной рукой. 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на месте. 
Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока. Ведение 
мяча на месте с поворотом вправо и влево. Ведение мяча вперед. 
Ведение мяча вправо и влево. Ведение мяча спиной вперед. 
Ведение мяча бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости 
и направления движения. Ведение мяча с остановкой прыжком. 
Ведение мяча и остановка в два шага. 

5 

Ловля и передача мяча на месте. 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля мяча двумя 
руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на 
месте. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Передача 
мяча одной рукой снизу на месте. Передача мяча одной рукой с 
отскоком 
от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

6 Ловля и передача мяча в 
движении. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным 
шагом вправо и влево. Ловля двумя руками. Передача мяча двумя 
руками с отскоком от площадки в движении приставным шагом 
вправо и влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 
приставным шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой 
снизу в движении приставным шагом вправо и влево. Передача 
мяча одной рукой с отскоком от площадки в движении 
приставным шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. Передача 
мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении 
приставным шагом вправо и влево. Ловля одной 
рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 
приставным шагом вправо и влево. 
Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом 
вправо и влево. 

7 Броски в кольцо. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь 
справа и слева от кольца с дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо 
двумя руками над головой с места, располагаясь, справа и слева от 
кольца с дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо одной рукой от 
плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 метра. 
Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь 
по центру с дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо одной рукой от 
плеча с места с линии штрафного броска. Бросок в кольцо двумя 
руками над головой с места с линии штрафного броска. Бросок 
мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после 
остановки в два шага. Бросок мяча после ведения и двух шагов. 

8 Тактика в нападении. Быстрый прорыв. Длительный розыгрыш. 

9 Освоение тактики в защите. Зонная защита. Персональная защита. 

10 Совершенствование тактики в 
защите. 

Зонная защита 2\3. Зонная защита 2\1\2. Зонная защита 3\2. Игра в 
баскетбол. 

11 Комбинации игры в нападении. Игровые взаимодействия без продвижения к кольцу. Игровые 
взаимодействия с продвижением к кольцу. Игра в баскетбол. 

12 Комбинации игры в защите. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к 
кольцу. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением 
к кольцу. Игра в баскетбол. 

13 Атака 5 в 4 Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для срыва броска по кольцу. 
Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения подбора после броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для совершения 
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

14 Атака 4 в 3 Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для срыва броска по кольцу. 
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Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения подбора после броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для совершения 
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

15 Атака 3 в 2 Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для срыва броска по кольцу. 
Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения подбора после броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для совершения 
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

16 Атака 2 в 2 Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для срыва броска по кольцу. 
Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения подбора после броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для совершения 
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

17 Атака 2 в 3 Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для срыва броска по кольцу. 
Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения подбора после броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для совершения 
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

18 Атака 3 в 4 Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для срыва броска по кольцу. 
Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения подбора после броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для совершения 
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

19 Атака 4 в 5 Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для срыва броска по кольцу. 
Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения подбора после броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для совершения 
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

20 Атака 5 в 5 Расположение и действия игроков атакующей команды для 
совершения броска по кольцу. совершения подбора после броска 
по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

21 Атака после штрафного броска. Расположение и действия игроков для атаки добивания после 
штрафного броска. Расположение и действия игроков для подбора 
мяча и недопущение добивания после штрафного броска. 
Расположение и действия игроков для контратаки после 
штрафного броска быстрым прорывом. Расположение и действия 
игроков для ликвидации угрозы контратаки после штрафного 
броска быстрым прорывом. Игра в баскетбол. 

22 Атака на последних секундах. Расположение и действия игроков для атаки на последних 
секундах после введения мяча в игру. Расположение и действия 
игроков для срыва атаки на последних секундах после введения 
мяча в игру. Игра в баскетбол 

23 Совершенствование техники 
броска мяча в кольцо со штрафной 
линии 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии штрафного 
броска. 

24 Совершенствование техники 
броска мяча в кольцо с 3-х очковой 
линии 

Бросок в кольцо одной рукой 
от плеча с места с 3-х- очковой линии. 

25 Совершенствование техники 
ведения мяча одной рукой 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на месте. 
Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока. Ведение 
мяча на месте с поворотом вправо и влево. Ведение мяча вперед. 
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Ведение мяча вправо и влево. Ведение мяча спиной вперед. 
Ведение мяча бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости 
и направления движения. Ведение мяча с остановкой прыжком. 
Ведение мяча и остановка в два шага. 

26 Совершенствование техники ловли 
и передачи мяча на месте 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля мяча двумя 
руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на 
месте. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Передача 
мяча одной рукой снизу на месте. Передача мяча одной рукой с 
отскоком от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

27 Совершенствование техники ловли 
и передачи мяча в движении 

Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным 
шагом вправо и влево. Ловля двумя руками. Передача мяча двумя 
руками с отскоком от площадки в движении приставным шагом 
вправо и влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 
приставным шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой 
снизу в движении приставным шагом вправо и влево. Передача 
мяча одной рукой с отскоком от площадки в движении 
приставным шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. Передача 
мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении 
приставным шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. Передача 
мяча одной рукой от плеча в движении приставным шагом вправо 
и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении 
приставным шагом вправо и влево. 

28 Правила соревнований Правила соревнований регламентированные Федерацией 
баскетбола Российской Федерации  

29 Игра по правилам. Игра в баскетбол по основным правилам игры.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2. Общеподготовительные и специальные упражнения в баскетболе. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Стойка баскетболиста и передвижение без мяча. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке.  
2. Передвижение приставным шагом.  
3. Передвижение спиной вперед.  
4. Передвижение с ускорением.  
5. Передвижение со сменой ритма.  
6. Передвижение с резкими остановками. Передвижение с изменением траектории движения.  
7. Замедленный бег.  
8. Разбег с финальным прыжком у кольца. 
 
Тема 2: Ведение мяча одной рукой. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на месте.  
2. Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока.  
3. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и влево.  
4. Ведение мяча вперед.  
5. Ведение мяча вправо и влево.  
6. Ведение мяча спиной вперед.  
7. Ведение мяча бегом вперед.  
8. Ведение мяча с изменением скорости и направления движения.  
9. Ведение мяча с остановкой прыжком.  
10. Ведение мяча и остановка в два шага. 
 
Тема 3: Ловля и передача мяча на месте. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Передача мяча двумя руками от груди на месте.  
2. Ловля мяча двумя руками.  
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3. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на месте.  
4. Передача мяча одной рукой от плеча на месте.  
5. Передача мяча одной рукой снизу на месте.  
6. Передача мяча одной рукой с отскоком 
от площадки на месте. Ловля одной рукой. 
 
Тема 4: Ловля и передача мяча в движении. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным шагом вправо и влево. Ловля 

двумя руками.  
2. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 
одной рукой снизу в движении приставным шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком 
от площадки в движении приставным шагом вправо и влево.  

3. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении 
приставным шагом вправо и влево.  

4. Ловля одной рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным шагом вправо 
и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом вправо и влево. 

 
Тема 5: Броски в кольцо. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь справа и слева от кольца с 

дистанции 1,5 метра.  
2. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь, справа и слева от кольца с 

дистанции 1,5 метра.  
3. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 метра.  
4. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 

метра.  
5. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии штрафного броска.  
6. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места с линии штрафного броска. Бросок мяча 

после остановки прыжком. Бросок мяча после остановки в два шага. Бросок мяча после ведения и двух 
шагов. 

Тема 6: Тактика в нападении. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Быстрый прорыв.  
2. Длительный розыгрыш. 
 
Тема 7: Освоение тактики в защите. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Зонная защита.  
2. Персональная защита. 
 
Тема 8: Совершенствование тактики в защите. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Зонная защита 2\3.  
2. Зонная защита 2\1\2.  
3. Зонная защита 3\2.  
 
Тема 9: Комбинации игры в нападении. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  
2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  
 
Тема 10: Комбинации игры в защите. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  
2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  

 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к 
практическим занятиям. 

2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 
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3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 
4. Выполнить реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru). 
5. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем. 
6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах. 
7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной 
статьи, подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

8. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 

9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, 
привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от 
вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку 
и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по 
дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов 
проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-
заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 
образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Баскетбол для учителя физической культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Р. 

Валиахметов [и др.]. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2014.- Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72504. 

2. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие. - Омск : Издательство 
СибГУФК, 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

3. Баскетбол: основы обучения техническим приемам игры в нападении : учебно-методическое 
пособие / сост. Д.П. Адейеми, О.Н. Сулейманова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275631. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 
графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://www.urait.ru/ 
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http://www.teoriya.ru/journals/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 
техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы. 
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут 
быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства 
коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой 
шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 
типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Баскетбол» призван способствовать изучению теоретических и практических 

вопросов игры в баскетбол, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 
технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса 
строится преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных 
умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на 
сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного 
обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме 

контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 
а) теоретический 
б) контрольный 
в) самостоятельный  
г) практический  
2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 
а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 
массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное 
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время; 
в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 
г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме 

рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия во внеучебное время, культурно-развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 
а) отсутствие болезни и физических дефектов;  
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития возрастным 

стандартам. 
На соответствие: 
1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми 

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 
Упражнения Результаты 
Наклоны 
Кросс 
Отжимания 
Кувырки 

Ловкость 
Гибкость 
Сила 
Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 
следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная дети с отклонениями в состоянии здоровья 
постоянного или временного характера, 
требующими ограниченных физических 
нагрузок или определенных 
противопоказаний в применяемых 
средствах физической культуры. В группу 
включают детей, страдающих другими 
заболеваниями, из-за которых в данное 
время необходимо значительно ограничить 
физическую нагрузку 

Специальная дети, которые имеют те или иные 
выраженные нарушения здоровья. Такие 
группы должны работать непосредственно 
при под контролем соответствующего 
специалиста 

ЛФК дети с первой и частично со второй группой 
здоровья, физически и психологически 
крепкие и развитые, не имеющие 
заболеваний. Либо имеющие небольшие 
отклонения, при которых не запрещены 
физические нагрузки, например, небольшой 
избыточный вес, или незначительные 
аллергические реакции 

 
Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 
90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 
50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 
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Юноши 
№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 
Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. 
Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 
описание уровня  

 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическая
) 
оценка 

БРС, %  
освоения  
(рейтинговая 
оценка)  

 
Повышенны
й 

Высокий уровень 
(отлично) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий физической 
культурой; правила и способы 
планирования индивидуальных 

Отлично 
 

90-100 
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занятий различной 
направленности Умеет: 
использовать различные системы 
физических упражнений с учетом 
возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической культурой; 
анализировать технику 
двигательных действий, 
определять причины ошибок, 
находить и корректно применять 
средства, методы и приемы их 
устранения; использовать 
творческие средства и методы 
физического воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового образа 
жизни. 
Владеет в совершенстве 
системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья; Владеет в 
совершенстве терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Базовый Средний уровень 
(хорошо) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий физической 
культурой. 
Умеет использовать различные 
системы физических упражнений 
с учетом возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической культурой; 
использовать методы 
физического воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового образа 
жизни. 
Владеет системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья;  
Владеет терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Хорошо 
 

80-89,9 

Удовлетвори Низкий уровень Знает цели и задачи физической Удовлетворите 70-79.9  
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тельный 
(достаточны
й) 

(удовлетворительно) подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
методику оценки физической 
подготовленности. 
Умеет использовать базовые 
комплексы физических 
упражнений с учетом 
возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности. 
Владеет базовой системой 
практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья; 
Владеет базовой терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

льно 
 

 

Недостаточн
ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетвори
тельно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные 
ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме 
неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной борьбы А.В.Данилов  
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы К.В.Иксанова  
 
Эксперты: 

Д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта Г.М 
Юламанова  
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 
- способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 
индикаторы достижения: 
– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической 

подготовленности (УК–7.1); 
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает комплекс 

физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 
адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья (УК–7.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной 
профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица 
равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Волейбол» относится к вариативной части учебного плана, к модулю 
«Здоровьесберегающий».  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- методику физического воспитания и самовоспитания;  
- методы и средства физической культуры;  
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 
Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 
достижения личностных, жизненных целей. 

Владеть:  
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в повседневной 

деятельности. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в 
академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры 
контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические 
занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), 
часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться 
посредством электронной информационно-образовательной среды Университета с использованием 
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 
очной и очно-заочной форм обучения). 

 
 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении физических 
упражнений на занятиях физической культурой 

2 Общеподготовительные и 
специальные упражнения в 
волейболе 
 

Основные положения обучения в общеподготовительных и 
специальных упражнениях 
В волейболе. Упражнения для подготовительной части занятия. 
Типичные ошибки при обучении общеподготовительных и 
специальных упражнений и методы их исправления. 

3 Стойка волейболиста и Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации 
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передвижение по площадке 
 

на площадке. Передвижение приставным шагом. Передвижение 
спиной вперед. Передвижение с ускорением. Передвижение со 
сменой ритма. Передвижение с резкими остановками. 
Передвижение с изменением траектории движения. Замедленный 
бег. Разбег с финальным прыжком у сетки. 

4 Верхняя и нижняя подачи 
 

Выполнение техники подачи - подбрасывание мяча. Исправление 
ошибок при подаче. Для выполнения подачи необходимо 
соблюдать следующие условия: 
− траектория движения мяча снизу-вверх должна быть возможно 
ближе к вертикальной, для чего кисть при подбрасывании во всех 
положениях параллельна опоре; 
−подбрасывание мяча необходимо выполнять плавным 
движением руки с постепенным нарастанием скорости - это 
способствует оптимальному регулированию формы траектории и 
высоты подбрасывания мяча. 

5 Верхняя и нижняя передачи мяча 
 

Верхняя и нижняя передачи мяча как основа нападающих 
действий. Техника верхней и нижней передачи мяча. Обучение 
верхней и нижней передаче мяча: имитация верхней и нижней 
передачи стоя, после перемещения вправо, влево, вперед, назад. 
Верхняя передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 
пространстве, в парах, в парах после перемещения, в групповых 
упражнениях, через сетку. Совершенствование навыка. Учебная 
игра. 

6 Перемещение к месту встречи с 
мячом, вынос рук 
 

Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, 
обычным шагом, боком, скачком, 
прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема 
мяча. Отработка движений волейболиста в нападении и защите. 
Перемещение в защите и нападении по площадке. Техника 
падения: перекатом на спину, переднее падение перекатом на бок, 
переднее падение «рыбкой». Учебная игра. 

7 Подача в прыжке 
 

Подача в прыжке (силовая подача) – технический прием, с его 
помощью игроком мяч вводится в игру. 
Выполняется с трех шагов аналогично верхней подачи с резким и 
сильным ударом по мячу в прыжке. Корректировка ошибок при 
подаче с прыжка: «подброс – разброс» - разный по высоте и 
направлению подброс мяча, плохой зрительный контроль за 
мячом в момент удара, длительное сопровождение мяча кистью, 
несовпадение линии разбега подающего и траектории полёта 
мяча. 

8 Прием мяча одной рукой с 
последующим падением 
 

Отработка акробатических упражнений: перекаты и кувырки, 
упражнения с набивным мячом. Ловля набивного мяча в низкой 
стойке и перекат назад на спину, с выпадом правой ногой вперед-
вправо (левой вперед-влево) и перекатом в сторону на бедро и 
спину. 

9 Освоение нападающего удара 
 

Отработка элементов нападающего удара: разбег, толчок, прыжок 
и удар по мячу. Отработка силовых 
упражнений: напрыгивания на скамью, различные выпрыгивания 
вверх с подтягиванием коленей к груди, запрыгивания на тумбу с 
места или с 2-3 шагов, имитация нападающего удара с ударом по 
мячу. 

10 Одиночная блокировка 
нападающего удара 
 

Отработка элементов одиночной блокировки: изучение игры 
нападающих противника; выбор места для блокирования до 
подачи; ориентировка по игрокам противника, делающим первую 
и вторую передачи; ориентировка по полету мяча (выбор места 
для прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 
принятие решения; этап собственного блокирования; 
заключительная часть одиночного блокирования. 

11 Парная блокировка нападающего 
удара 
 

Отработка элементов парного блокирования: согласование 
действий с партнером по команде; 
-изучение игры нападающих противника; выбор места для 
блокирования до подачи; ориентировка по игрокам противника, 
делающим первую и вторую передачи; -ориентировка по полету 
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мяча (выбор места для прыжка); ориентировка по действиям 
нападающего и 
принятие решения; этап собственного блокирования; 
-заключительная часть парного блокирования. 

12 Приём мяча сверху двумя руками с 
последующим падением на спину 

Отработка элементов приёма мяча с падением и перекатом на 
спину. 

 
13 Совершенствование верхней и 

нижней передачи 
 

Совершенствование верхней и нижней передачи мяча: имитация 
верхней и нижней передачи стоя, после перемещения вправо, 
влево, вперед, назад. Верхняя передача мяча: на месте, над собой, 
в ограниченном пространстве, в парах, в парах после 
перемещения, в групповых упражнениях, через сетку. Учебная 
игра. 

14 Совершенствование перемещений 
с выносом рук 

Совершенствование перемещения по игровой площадке 
приставным, скрестным, обычным шагом, боком, скачком, 
прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема 
мяча. Отработка движений волейболиста в нападении и защите. 
Перемещение в защите и нападении по площадке, перемещение 
вдоль сетки с партнером с поднятыми руками над головой и 
отработкой приема блокирования. Техника падения: перекатом на 
спину, переднее падение перекатом на бок, переднее падение 
«рыбкой». Учебная игра. 

15 Совершенствование верхней и 
нижней «прямой» и «боковой» 
подачи 

Совершенствование техники подачи: подбрасывание мяча, 
траектории движения мяча снизу- 
вверх. Исправление ошибок при подаче. 

16 Обучение отбиванию мяча 
кулаком от верхнего края сетки 

Отработка ударных движений выполняемых короткими 
толчкообразными отбиваниями мяча с подниманием руки вверх и 
выпрямлением ее в локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной 
стороной кулака на противоположную сторону площадки. 

17 Комбинации игры в нападении Отработка комбинаций в нападении: командные тактические 
действия (системы игры), групповые тактические действия 
(тактические комбинации), а также индивидуальные тактические 
действия при использовании всех технических средств ведения 
игры. 

18 Комбинации игры в защите 
 

Отработка комбинаций в защите: командные тактические 
действия (системы игры), групповые тактические действия 
(тактические комбинации), а также индивидуальные тактические 
действия при использовании всех технических средств ведения 
игры. Действия команды в защите определяются тремя основными 
моментами состояния игры: приема подачи, приема атакующего 
(нападающего) удара или отскочившего мяча от блока соперника 
(страховка 
атакующего игрока). 

19 Совершенствование тактики игры 
в защите 

Совершенствование тактики игры в защите включает командные, 
групповые и индивидуальные тактические действия. Отработка 
приёма-подачи, атакующего удара. 

20  Обучение прямому нападающему 
удару, совершенствование навыка 

Совершенствование нападающего удара в прыжке после разбега с 
перебрасыванием мяча одной рукой выше края сетки на сторону 
команды соперника. Учебная игра. 

21 Совершенствование одиночного 
блокирования 
 

Совершенствование процесса одиночного (индивидуального) 
блокирования: изучение игры 
нападающих противника; выбор места для блокирования до 
подачи; ориентировка по игрокам 
противника, делающим первую и вторую передачи; ориентировка 
по полету мяча (выбор места для прыжка); ориентировка по 
действиям нападающего и принятые решения; этап собственного 
блокирования; заключительная часть блокирования. 

22 Техника нападения и защиты 
 

Совершенствование техники нападения: прямой нападающий 
удар, боковой нападающий удар, борьба против блока. 
Совершенствование техники защиты: прием мяча снизу двумя 
руками в опоре и в падении, «прием мяча снизу одной рукой в 
опоре», «Прием мяча одной рукой снизу в падении». 
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Блокирование; «Блок зонный», «Ловящий блок». 

23 Совершенствование отбивания 
мяча кулаком от верхнего края 
сетки 
 

Совершенствование ударных движений выполняемых короткими 
толчкообразными отбиваниями мяча с подниманием руки вверх и 
выпрямлением ее в локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной 
стороной кулака на противоположную сторону площадки. 

24 Совершенствование прямого 
нападающего удара 
 

Совершенствование нападающего удара: нападающий удар у 
стены, в парах, в прыжке через сетку 
с собственного набрасывания мяча, через сетку в один, два, три 
шага, через сетку из зоны 4 после передачи из зоны 3, из зоны 2 
после передачи из зоны 3 

25 Отработка техники игры в 
волейбол 
 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков в защите: 
«углом вперед», «углом назад».Расстановка игроков в нападении с 
одним и двумя пасующими, скидка мяча на блок. Техника 
взаимодействия игроков в защите: постановка одиночного и 
группового блокирования. Учебная игра. 

26 Тактика игры в защите 
 

Отработка тактики в защите: командные тактические действия 
(системы игры), групповые тактические действия (тактические 
комбинации), а также индивидуальные тактические действия при 
использовании всех технических средств ведения игры. Действия 
команды в защите определяются тремя основными моментами 
состояния игры: приема подачи, приема атакующего 
(нападающего) удара или отскочившего мяча от блока соперника 
(страховка 
атакующего игрока). Учебная игра. 

27 Тактика игры в нападении 
 

Отработка тактики в нападении: командные тактические действия 
(системы игры), групповые 
тактические действия (тактические комбинации), а также 
индивидуальные тактические действия при использовании всех 
технических средств ведения игры. Учебная игра 

28 Совершенствование изученных 
приемов в учебных играх 

Организация и проведение двусторонней игры в волейбол. 
Правила игры. Организация блиц-турниров по волейболу в 
учебной группе. 

29 Игра по правилам 
 

Проведение игры по правилам волейбола, установленными 35-м 
Конгрессом ФИВБ 2016. 
Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков в защите. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в волейболе. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Стойка волейболиста и передвижение по площадке. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке. 
2. Передвижение приставным шагом.  
3. Передвижение спиной вперед.  
4. Передвижение с ускорением.  
5. Передвижение со сменой ритма.  
6. Передвижение с резкими остановками.  
7. Передвижение с изменением траектории движения.  
8. Замедленный бег. Разбег с финальным прыжком у сетки. 
 
Тема 2: Подачи и передачи мяча. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Верхняя и нижняя передачи мяча как основа нападающих действий.  
2. Техника верхней и нижней передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче мяча: имитация 

верхней и нижней передачи стоя, после перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя передача мяча: 
на месте, над собой, в ограниченном пространстве, в парах, в парах после перемещения, в групповых 
упражнениях, через сетку.  
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Тема 3: Перемещение к месту встречи с мячом, вынос рук. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, обычным шагом, боком, скачком, 

прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема мяча. Отработка движений волейболиста в 
нападении и защите.  

2. Перемещение в защите и нападении по площадке. Техника падения: перекатом на спину, переднее 
падение перекатом на бок, переднее падение «рыбкой». 

 
Тема 4: Подача в прыжке. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Подача в прыжке (силовая подача).  

 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к 
практическим занятиям. 

2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты. 
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты. 
4. Выполнить реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 
5. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем. 
6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах. 
7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам 

исследовательских работ (проведение исследовательской работы, написание научной 
статьи, подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

8. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для 
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития. 

9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, 
привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от 
вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку 
и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по 
дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов 
проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-
заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 
образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — Москва, 2016. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427. 
2. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина. — 

Электрон. дан. — Москва : , 2015. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97428. 
3. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр : учебное пособие / Е.Ю. Ковыршина, 
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Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск : 
Издательство СибГУФК, 2017. - 108 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 
графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://www.urait.ru/ 
http://www.teoriya.ru/journals/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 
техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы. 
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут 
быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства 
коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой 
шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 
типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Волейбол» призван способствовать изучению теоретических и практических 

вопросов игры в волейбол, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 
технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса 
строится преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных 
умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на 
сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного 
обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме 

контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 



159 

критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 
а) теоретический 
б) контрольный 
в) самостоятельный  
г) практический  
2. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 
а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 
массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное 
время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме 
рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия во внеучебное время, культурно-развлекательные мероприятия. 

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 
а) отсутствие болезни и физических дефектов;  
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития возрастным 

стандартам. 
На соответствие: 
1. Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми 

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 
Упражнения Результаты 
Наклоны 
Кросс 
Отжимания 
Кувырки 

Ловкость 
Гибкость 
Сила 
Выносливость 

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 
следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная дети с отклонениями в состоянии здоровья 
постоянного или временного характера, 
требующими ограниченных физических 
нагрузок или определенных 
противопоказаний в применяемых 
средствах физической культуры. В группу 
включают детей, страдающих другими 
заболеваниями, из-за которых в данное 
время необходимо значительно ограничить 
физическую нагрузку. 

Специальная дети, которые имеют те или иные 
выраженные нарушения здоровья. Такие 
группы должны работать непосредственно 
при под контролем соответствующего 
специалиста. 

ЛФК дети с первой и частично со второй группой 
здоровья, физически и психологически 
крепкие и развитые, не имеющие 
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заболеваний. Либо имеющие небольшие 
отклонения, при которых не запрещены 
физические нагрузки, например, небольшой 
избыточный вес, или незначительные 
аллергические реакции. 

 
Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 
90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 
50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 
Юноши 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 
Девушки 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. 
Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
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Уровни Содержательное 
описание уровня  

 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическая
) 
оценка 

БРС, %  
освоения  
(рейтинговая 
оценка)  

 
Повышенны
й 

Высокий уровень 
(отлично) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий физической 
культурой; правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий различной 
направленности Умеет: 
использовать различные системы 
физических упражнений с учетом 
возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической культурой; 
анализировать технику 
двигательных действий, 
определять причины ошибок, 
находить и корректно применять 
средства, методы и приемы их 
устранения; использовать 
творческие средства и методы 
физического воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового образа 
жизни. 
Владеет в совершенстве 
системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья; Владеет в 
совершенстве терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Отлично 
 

90-100 

Базовый Средний уровень 
(хорошо) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности; 
факторы риска, нормы и правила 
безопасной организации и 
проведения занятий физической 
культурой. 
Умеет использовать различные 
системы физических упражнений 
с учетом возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 

Хорошо 
 

80-89,9 
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физической подготовленности; 
оценивать эффективность 
занятий физической культурой; 
использовать методы 
физического воспитания для 
самосовершенствования и 
формирования здорового образа 
жизни. 
Владеет системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья;  
Владеет терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Удовлетвори
тельный 
(достаточны
й) 

Низкий уровень 
(удовлетворительно) 

Знает цели и задачи физической 
подготовки; современные 
системы физических упражнений 
и технику их выполнения; 
методику оценки физической 
подготовленности. 
Умеет использовать базовые 
комплексы физических 
упражнений с учетом 
возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья, уровня 
физической подготовленности. 
Владеет базовой системой 
практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья; 
Владеет базовой терминологией, 
применяемой в физической 
культуре и различных видах 
спорта. 

Удовлетворите
льно 

 

70-79.9  
 

Недостаточн
ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетвори
тельно 

менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные 
ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме 
неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики: 

канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной борьбы А.В.Данилов  
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы К.В.Иксанова  
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций:  

развитие универсальной компетенции:  

- способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

индикаторы достижения:  

- демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и 

умения (УК-3.1); 

- демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными организациями (УК-3.2); 

- знает основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия 

эффективной работы в команде (УК-3.3); 

формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способность 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); 

индикаторы достижения:  

- проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);  

- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся (ОПК-3.2); 

- знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-3.3); 

- управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления (ОПК-3.4); 

- умеет оказать адресную психолого-педагогическую помощь в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся (ОПК-3.5); 

- владеет базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления 

детей с особыми образовательными потребностями, способами оказания адресной 

психолого-педагогической помощи обучающимся (ОПК-3.6); 

- способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6);  

ндикаторы достижения: 

- осуществляет отбор психолого- педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся (ОПК-6.1); 

- применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2); 

- знает психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания (ОПК-6.3); 

- умеет применять психолого-педагогические методы диагностики для 

определения показателей уровня и динамики развития обучающихся (ОПК-6.4); 

- владеет технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе (ОПК-

6.5); 



- способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);  

индикаторы достижения: 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-

7.1). 

- взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ОПК-7.2). 

- взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3); 

- знает закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных 

отношений (ОПК-7.4); 

- взаимодействует с участниками образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.5); 

- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 

индикаторы достижения: 

- применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области (ОПК-8.1); 

- проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса (ОПК-8.2); 

- знает закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, 

правила и средства проектирования и реализации педагогической деятельности 

(ОПК-8.3); 

формирование профессиональной компетенции: 

- способность формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-3);  

индикаторы достижения: 

- владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) (ПК-3.1); 

- использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности 

(ПК-3.2); 

- знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной 

среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-

3.3); 

- выявляет и использует образовательный потенциал социокультурной среды 

региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-

3.4); 

- владеет методами создания развивающей образовательной среды для достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов (ПК-3.5); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  



 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Психология» относится к психолого-педагогическому модулю обязательной 

части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины «Психология» студент должен:  

Знать: 

− основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия 

эффективной работы в команде. 

− основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

− способы психологического изучения обучающихся; 

− способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;  

− закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, правила 

и средства проектирования и реализации педагогической деятельности. 

− ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

Уметь: 

− использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

− создавать психологически безопасную образовательную среду; 

− развивать и активизировать интеллектуальную деятельность и индивидуальные 

способности обучающихся, отбирая оптимальные приемы обучения и воспитания, 

обеспечивающие эффективную учебную деятельность, активность, творческую 

самостоятельность, познавательный интерес; 

− бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

− анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности и 

вносить в нее необходимые коррективы. 

Владеть: 

− методами психологического исследования; 

− способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

− различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности 

− навыками отбора психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) 

и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся;  

− технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе; 

− навыками взаимодействия со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

− навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, развития обучающегося 

− способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) 

− методами создания развивающей образовательной среды для достижения личностных 

и метапредметных образовательных результатов. 

 



5. Виды учебной работы по дисциплине  зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и  https://osdo.bspu.ru (для 

студентов очной и очно-заочной формы обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общая и социальная 

психология. 

Общая психология. Предмет психологии. Внутренний 

мир человека как предмет психологии. Житейская и 

научная психология. История предмета психологии. 

Психология сознания. Методы психологии. Общая 

характеристика эмпирических методов в психологии 

(наблюдение, опрос, эксперимент, тестирование, анализ 

продуктов деятельности, проективный метод и др.). 

Деятельность как способ бытия человека. Совместная – 

индивидуальная деятельность; внешняя – внутренняя 

деятельность. Процесс интериоризации – 

экстериоризации в деятельности. Человек как субъект 

деятельности. Психологическое строение 

индивидуальной деятельности: потребности, мотивы, 

цели. Деятельность, действия, операции. Процессы 

деятельности: мотивирование, целеполагание, 

проектирование, программирование, планирование, 

реализация, контроль, коррекция, оценка. Психология 

освоения деятельности человеком. Психологические 

условия освоения деятельности. Знания, умения и навыки 

как продукты освоения деятельности. Деятельностные 

способности человека: преобразования, организации, 

управления, регуляции. Основные виды деятельности. 

Сознание как интегративный способ бытия человека. 

Понятие о сознании в психологии. Практика сознания как 

предмет психологического анализа. Сознание и 

бессознательное. Понятие о механизмах психологической 

защиты. Психологическая структура сознания. Бытийный 

и рефлексивный слои сознания. Самосознание личности. 

Самопознание и самооценка. Рефлексия как осознание 

средств и оснований собственной деятельности. Человек 

как индивид. Понятие об индивидных свойствах человека. 

Половозрастные особенности человека. Понятие 

биологического возраста и стадий онтогенетической 

эволюции. Половой диморфизм и психология половых 

различий. Темперамент как интегративная 



характеристика индивидных свойств человека. Мозг и 

психика. Функциональная организация работы мозга. 

Проблема функциональной асимметрии больших 

полушарий. Нейрофизиологические основы 

психического. Психическое как функциональный орган 

индивида. Психология субъекта. Понятие о субъекте и его 

психологической организации. Субъект как источник 

активности, распорядитель душевных сил. Субъектность 

как способ индивидуального бытия сознания. Психика 

как структурно-функциональная целостность. Три разряда 

душевной жизни: желания (воля), чувства, разум. 

Побуждения и желания субъекта. Потребности, мотивы, 

цели человека. Мотивация субъектного поведения. Воля 

как способность субъекта руководить желаниями, 

потребностями, мотивами. Чувства и эмоции, их функции 

в поведении. Формы переживания чувств. Эмоции, 

настроения, аффекты, страсти, стрессы. Динамика чувств 

субъекта. Разум человека. Основные формы познания 

человека, восприятие, память, мышление, воображение, 

внимание. Восприятие и его свойства. Психологические 

механизмы восприятия. Память человека: определение, 

виды, процессы. Психологические механизмы работы 

памяти. Мышление: определение, типы, виды. 

Мыслительные операции как основные механизмы 

мышления. Воображение: определение, виды, функции. 

Психологические механизмы работы воображения. 

Внимание: определение, функции, виды, свойства. 

Способности как психические органы, как проявления 

субъектности в деятельности. Многообразие 

деятельностей и многообразие душевных способностей. 

Виды способностей. Характер как остов душевной жизни 

(субъектности). Характер как интеграция способностей и 

механизмов субъектности. Человек как личность и 

индивидуальность. Личность как социокультурная 

реальность. Ценностные ориентации личности. 

Перспективы, цели, устремления личности. 

Самоопределение личности. Индивидуальность личности. 

Уникальность жизненного пути человека. Социальная 

психология. Психология межличностного общения и 

взаимодействия. Место общения в жизни общества и 

личности. Единство общения и деятельности. Структура 

общения. Общение как обмен информацией. Речь. 

Невербальная коммуникация. Общение как 

взаимодействие. Природа и структура взаимодействия. 

Основные стили действий в общении. Типы 

взаимодействий. Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. Общение как восприятие 

людьми друг друга. Понятие социальной перцепции. 

Механизмы межличностного восприятия. Эффекты 

межличностного восприятия. Точность межличностной 

перцепции. Межличностная аттракция. Социальная 

психология групп. Классификация малых групп. 

Динамические процессы в малой группе. Подходы к 



исследованию групповой сплоченности. Лидерство и 

руководство. Школьный класс как малая группа. 

Основные подходы к анализу развития группы. 

Социальная психология личности. Проблема личности в 

социальной психологии. Понятие и содержание процесса 

социализации. Стадии социализации. Институты 

социализации. Психология отклоняющегося поведения. 

Виды отклоняющегося поведения. Социально-

психологические причины отклоняющегося поведения. 

Профилактика и коррекция отклоняющегося поведения. 

 Возрастная и 

педагогическая 

психология 

Предмет, задачи возрастной психологии, ее структуру, 

стратегии исследования и методы возрастной психологии. 

Основные подходы к развитию психики ребенка в 

зарубежной психологии (биогенетическая и 

социогенетическая концепции психического развития); 

теория конвергенции двух факторов (В.Штерн); 

отечественная теория психического развития (Л.С. 

Выготский). Понятие    возраста,    социальной    ситуации    

развития,    ведущей деятельности в психологии, 

периодизации психического развития З.Фрейда, Ж. Пиаже 

и Д.Б. Эльконина и др.. Основные новообразования, 

ведущий тип деятельности, особенности социальной 

ситуации развития, познавательных процессов, 

формирования личности на разных этапах онтогенеза; 

кризис новорожденности; кризис 1 года; кризис 3-х лет, 7 

лет, 13 лет, 17 лет, кризис среднего возраста, кризис 

старости. С помощью психодиагностических методик 

выявлять психологические особенности людей данных 

возрастов. 

Предмет, задачи, структура, история педагогической 

психологии; связь педагогической психологии с другими 

науками; актуальные проблемы современной 

педагогической психологии; методы педагогической 

психологии. психологическая сущность и структура 

учебной деятельности; проблема соотношения обучения и 

развития; психологические проблемы школьной отметки 

и оценки; психологические причины школьной 

неуспеваемости; мотивация учения; психологические 

условия и механизмы образовательного процесса, 

психологические особенности его субъектов, 

психологическая готовность к обучению. 

психологическая сущность воспитания, его критерии; 

воспитание как процесс, направленный на усвоение 

нравственных норм, мораль, нравственность, духовность; 

развитие и воспитание духовности. психология личности 

учителя - учитель как субъект педагогической 

деятельности; особенности труда учителя (педагогическое 

общение, сознание, деятельность, личность педагога и 

педагогические способности); проблемы 

профессионально-психологической компетенции и 

профессионально-личностного роста, психологические 

вопросы освоения педагогической деятельности, 

профессионального мастерства педагога. 



 Практикум по 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

Основные диагностические схемы изучения психолого-

педагогического статуса учащегося – диагностический 

минимум и углубленная психологическая диагностика.  

Основные методы получения информации о психолого-

педагогическом статусе ребенка и его соответствии 

школьным требованиям на этапе диагностического 

минимума: экспертные опросы педагогов и родителей; 

структурированное наблюдение школьника в процессе 

обследования;  психологическое обследование самих 

детей; анализ педагогической документации и материалов 

предыдущих обследований. Общий алгоритм отбора 

диагностических средств для проведения 

диагностических минимумов. Методическое содержание 

основных диагностических срезов. Содержательное и 

методическое наполнение углубленной 

психодиагностики. Схемы, используемые для 

организации углубленной психодиагностики: 

дифференциация нормы и патологии умственного 

развития, изучение особенностей познавательной 

деятельности школьников (в рамках возрастной нормы), 

изучение зоны и содержания внутреннего конфликта и 

личностных особенностей ребенка или подростка. 

Понятие «психолого-педагогическая коррекция» .  

Отличие психолого-педагогической коррекции от 

психотерапии, консультирования и обучения. История 

развития коррекционной практики. Теоретическое 

обоснование психолого-педагогической коррекционной 

работы. Методологические принципы психолого-

педагогической коррекционной работы. 

Психологическое обоснование организации игровой 

деятельности младших и старших дошкольников. 

Диагностика новообразований в дошкольном детстве. 

Готовность к школьному обучению, диагностика 

готовности к обучению в школе. Программы 

профилактики рисков школьной неуспешности, 

коррекции дефицитов в развитии дошкольников. 

Основные направления, содержание и методы 

профилактики деструктивного поведения. 

Программы познавательного и личностного развития 

младших школьников. Диагностика хода и результатов 

развития в младшем школьном возрасте. Программы 

профилактики, диагностики и коррекции трудностей в 

обучении и развитии. Психологическое сопровождение 

перехода на основную ступень образования. Виды и 

уровни психологической профилактики деструктивного 

поведения. 

Программы познавательного и личностного развития 

подростков. Диагностика хода и результатов развития в 

подростковом возрасте. Программы профилактики, 

диагностики и коррекции трудностей в обучении и 

социализации в подростковом возрасте. Психолого-

педагогическое сопровождение перехода на старшую 

ступень обучения. Программы психолого-педагогической 



профилактики, диагностики деструктивного поведения в 

подростковом возрасте. 

Программы познавательного и личностного развития 

юношей и девушек. Диагностика хода и результатов 

развития в ранней юности. Программы профилактики, 

диагностики и коррекции трудностей в обучении в 

ранней юности. Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора профессии юношами и 

девушками. Программы психолого-педагогической 

профилактики, диагностики деструктивного поведения в 

подростковом возрасте. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Предмет, задачи и методы общей и социальной психологии 

Тема 2. Предмет и проблемы психологии развития и возрастной психологии.  

Тема 3. Периодизация психического развития. Принципы и методы возрастной 

психологии. 

Тема 4. Отечественные теории развития. Зарубежные теории развития.   

 Тема 5.  Психические особенности младенческого и раннего возрастов. 

Тема 6. Развитие психики в дошкольном возрасте. Младший школьный возраст. 

Психологические особенности подростка. 

Тема 7. Предмет и структура педагогической психологии.  

Тема 8. Психология учения. 

Тема 9. Психология обучения. Психология воспитания. 

Тема 10. Психология учителя. Психологические основы педагогической 

деятельности. Трансформация образования в изменяющемся мире. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Деятельность и общение. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Активность. Понятие о деятельности. 

2.Структура деятельности. Строение деятельности (действия, операции, их 

взаимосвязь). 

3. Виды деятельности (игра, учение, труд), их психологическая характеристика.  

4. Происхождение внутренней деятельности (интериоризация и экстериоризация). 

Личность и деятельность. 

4.Общение, его функции и виды. Средства общения. 

Терминологический тезаурус: активность, действие, деятельность, игра, 

интериоризация, операция, труд, учение, цель, экстериоризация, общение: 

межличностное, межгрупповое; процессы: коммуникация, интеракция, социальная 

перцепция. 

 

Тема 2: Проблема общения в социальной психологии 
Вопросы для обсуждения 

1. Коммуникативный аспект общения. Вербальные и невербальные средства 

коммуникации. 

2. Техника общения: практическая ориентация, эффективное межличностное 

общение,  техника понимающего общения,  техника директивного общения. 



3. Невербальные способы общения. Происхождение невербальных способов 

общения. Особенности невербального общения. Функции невербальных способов 

общения. 

4. Психология взаимодействия людей. Общая характеристика взаимодействия  

5. Содержание и динамика взаимодействия людей  

6. Разновидности взаимодействия  

7. Психология межличностного познания. Социальная перцепция.  Феномены 

социальной перцепции.  

Терминологический тезаурус: общение, опосредованное общение, 

непосредственное общение, диалогичное общение, монологичное общение, массовое 

общение, межличностное общение; социальная перцепция, механизмы социальной 

перцепции, эмпатия, идентификация, аттракция, каузальная атрибуция, социальная 

рефлексия, имидж личности; эффекты межличностного восприятия, эффект первичности, 

эффект новизны, гало-эффект (эффект ореола), стереотипизация, установка; интеракция, 

трансакции, сотрудничество, компромисс, избегание, уход, соперничество, конкуренция; 

психологическая совместимость; коммуникация, вербальные средства коммуникации, 

невербальные средства коммуникации (оптико-кинетические средства, 

экстралингвистические средства, паралингвистические средства, ольфакторные, 

проксемика, тахесика), коммуникативные барьеры; каналы восприятия и передачи 

информации (визуальный, аудиальный, кинестетический), репрезентативная система. 

 

Тема 3: Психологическая характеристика личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение понятий человек, индивид, субъект, личность, 

индивидуальность. 

2. Социально-психологическая характеристика личности  

3. Основные психологические теории личности.  

4. Самосознание личности. Структура самосознания. Самооценка. Уровень 

притязания. Методы изучения самооценки и УП. 

5. Я-концепция как социально-психологический феномен.  

6. Понятие и содержание социализации личности. 

Терминологический тезаурус: человек, индивид, индивидуальность, 

деятельностный подход, системный подход, активность, самосознание, образ «Я», 

самооценка, уровень притязания, рефлексия, внутреннее противоречие, социально-

психологические качества личности, отношение, отношение как процесс, отношение как 

результат, потребность в установлении близких отношений; потребность в контроле себя 

и других; потребность во включении в различные социальные группы; потребность в 

самоуважении, потребность в позитивной оценке; потребность в понимании, потребность 

в сочувствии, потребность в опеке; потребность быть нужным, значимым; общительность-

замкнутость, альтруизм-эгоизм, бесконфликтность-конфликтность, манипулятор, 

актуализатор, социальное поведение,  социальная установка, Я-концепция. 

 

Тема 4: Социализация личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура процесса социализации и его возрастные стадии  

2. Институты социализации личности. 

3. Механизмы социализации личности. 

4. Варианты социализации личности (асоциализация, ресоциализация, 

десоциализация). Гендерная социализация. 

5. Психология отклоняющегося поведения. Виды отклоняющегося поведения. 

Социально-психологические причины отклоняющегося поведения. Профилактика и 

коррекция отклоняющегося поведения. 



Терминологический тезаурус: социализация личности, инкультурация, адаптация, 

интериоризация, экстериоризация; общение, самосознание, деятельность; институт 

социализации личности, подражание, идентификация, социальный контроль, 

фасилитация, ингибиция, полоролевая идентификация; гендерная социализация, гендер, 

асоциализация, ресоциализация, десоциализация. 

 

Тема 5:. Социальная психология малых групп 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды малых групп.  

2. Структура малой группы.  

3. Развитие малой группы.  

4. Групповая сплоченность.  

5. Взаимодействие индивида и малой группы.  

6. Лидерство в малых группах. 

Терминологический тезаурус: Малая группа. Условные группы. Реальные группы. 

Формальные группы. Неформальные группы. Слаборазвитые группы. Высокоразвитые 

группы.  Диффузные группы. Референтные (эталонные) группы.  Нереферентные группы 

(группы членства.) Групповое мнение.  Групповые настроения. Социально-

психологический климат. Демократический стиль. Авторитарный стиль. Либеральный 

стиль. Групповое давление, роль, статус, лидер, предпочитаемый, принятый, 

отверженный, значимые другие, отношение, доминирование, подчинение, активность, 

пассивность, гомеостат. 

 

Тема 6: Предмет психологии развития и возрастной психологии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и объект психологии развития и возрастной психологии. 

2. Разделы возрастной психологии: детская психология, психология юности, 

психология зрелости, геронтопсихология.  

3. Основные проблемы возрастной психологии как науки.  

4. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

5. Основные закономерности психического развития.   

 

Тема 7: Проблема возраста. Периодизация психического развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема возрастной периодизации в отечественной психологии. Понятие 

«возраста», основные критерии возраста; понимание значения кризисов в психическом 

развитии ребенка.  

2. Периодизация психического развития на основе выделения ведущего типа 

деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина).  

3. Современное состояние проблемы периодизации в отечественной и зарубежной 

психологии; перспективы развития. 

 

Тема 8: Принципы и методы возрастной психологии. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Принципы возрастной психологии. 

2. Организационные методы: сравнительный (поперечный), лонгитюдный 

(продольный), комплексный.  

3. Эмпирические методы: наблюдение, самонаблюдение, эксперимент.  

4. Психодиагностические методы: тесты, опросники, анкеты, интервью, беседа, 

социометрия, анализ процесса и продуктов деятельности, биографический метод.  

5. Методы обработки данных: количественная обработка, качественная обработка.  

6. Интерпретационные методы: генетический, структурный метод. 

 



Тема 9: Краткий исторический очерк развития детской психологии в России.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отношение к разным возрастным периодам  в различные эпохи человеческой 

истории  

2. Исторический анализ понятия «детство». 

3. Биогенетические и социогенетические концепции. Теория конвергенции двух 

факторов  

4. Психодинамические теории детского развития. Эпигенетическая теория развития 

личности.  

5. Генетическая психология: учение об интеллектуальном развитии ребенка 

 

Тема 10: Основные теории психического развития (2 часть). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С. 

Выготского: 

– Происхождение и развитие высших психических функций.  

– Проблема специфики психического развития человека.  

– Проблема адекватного метода исследования психического развития человека.  

– Проблема «обучение и развитие».  

2. Основные проблемы психологии развития в трудах Л.И. Божович, М.И. 

Лисиной, Л.Ф. Обуховой, В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна, Г.А. 

Цукерман, В.А. Петровского и др. 

 

Тема 11: Основные закономерности и динамика психического развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия, факторы, движущие силы психического развития. 

2. Роль общения в психическом развитии человека. 4 формы общения (по Лисиной 

М.И). 

3. Роль деятельности в психическом развитии  человека.  Понятие ведущего вида 

деятельности. 

 

Тема 12. Предмет, задачи, проблемы, структура и методы педагогической 

психологии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое влияние на становление и развитие педагогической психологии оказали 

основные направления развития психологии? 

2. По какому из трех оснований структурной дифференциации психологии 

выделяется отрасль педагогической психологии и почему? 

3. Что значит для становления педагогической психологии каждый из трех этапов 

ее истории? 

4. Чем отличается предмет педагогической психологии от предмета возрастной 

психологии при общности их объекта? 

5. Какие методы исследования могут естественно использоваться в 

педагогической практике? 

6. Как соотносятся задачи и проблемы педагогической психологии с современным 

уровнем развития этой науки? 

7. Сущность ассоцианистского подхода к учению. Бихевиористическая теория 

обучения. Когнитивный подход. Гештальтпсихология о процессе учения. Теории 

социального научения. Гуманистическая психология об обучении. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы положения деятельностного подхода в психологии? 

2. Как вы понимаете тезис о единстве внешней и внутренней (собственно 

психической) деятельности? 



3. При каких условиях обучение дает развивающие эффекты? Каковы эти эффекты? 

4. Чем отличается бихевиористический подход от деятельностного и имеются ли у 

них общие моменты? 

5. Охарактеризуйте когнитивный подход в психологии (информационные теории) 

путем сравнения его с деятельностным и бихевиористскими подходами 

 

Тема 13: Теория учебной деятельности. (Психология учения). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что входит в предметное содержание учебной деятельности? 

2. Какие виды учебных действий выделяются в структуре учебной деятельности и 

на каком основании? 

3. Какая связь между контролем, оценкой учителя и самоконтролем и самооценкой 

обучающегося? 

4. Что входит в состав учебной задачи? 

5. Какая из мотивационных ориентаций (на процесс, результат, награду, избегание) 

выявляет большую устойчивость мотивации? 

6. Какие мотивы называются внутренними и внешними? 

7. Какие потребности из мотивационного (потребностного) треугольника А. 

Маслоу могут быть связаны с успешностью учебной деятельности? 

Задания для самостоятельной работы: 

Работа по книге А.К. Макаровой, Т.А. Матис, А.Б. Орлова «Формирование 

мотивации учения» – доклады по гл. 1 и 3. 

1. Общие подходы к изучению мотивации учения в ходе ее формирования. 

2. Программа формирования учения школьников. 

3. Анализ конспекта урока по организации учебной деятельности. Выделение 

компонентов учебной деятельности: учебной задачи, учебных действий, самоконтроля и 

самооценки. Характеристика видов учебных действий.  

 

Тема 14:  Психологические основы развивающего обучения. Управление 

процессом обучения (Психология обучения). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика обучения, учения и научения. Виды научения. 

2. Обучение как двусторонний процесс. Современные требования к процессу 

обучения.  

3. Развивающее обучение в теории Л.В. Занкова. История развития 

экспериментальной системы Л.В. Занкова. Принципы обучения Л.В. Занкова. Линии 

развития личности в обучении.  

4. Теория содержательного общения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. 

Дедуктивный путь формирования знания учащихся. Принципы построения 

экспериментальной системы. Формирование математических понятий в системе обучения 

В.В. Давыдова. 

5. Проблемное обучение, его условия, этапы и уровни. 

6. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Л. Гальперина и 

Талызиной. Типы ориентировочных основ. Этапы интериоризации знаний. 

7. Схема формирования понятий при научении и обучении. Формирование умений 

и навыков. 

8. Программированное обучение. Виды программирования. Преимущества и 

недостатки программированного обучения. 

9. Понятие дифференциации и индивидуализации обучения. Виды 

дифференциации. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Работа по конспекту З.И. Калмыковой «Обучаемость и методы ее диагностики» 

Доклады по психологическим идеям педагогов-новаторов. 



2. Методы диагностики обучаемости.  

3. Психологические причины неуспеваемости школьников. 

4. Психологические идеи совершенствования обучения в трудах педагогов-

новаторов. 

 

Тема 15:  Психологические основы воспитательного процесса. Социально-

психологические аспекты воспитания. (Психология воспитания). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность воспитания.  

2. Классификация методов и средств воспитательного воздействия.  

3. Условия правильного использования методов поощрения и наказания.  

4. Формирование положительного отношения к труду. Этапы формирования 

профессиональной направленности личности. 

5. Психологические компоненты профориентационной работы: «хочу», «могу», 

«надо». Их учет и формирование в учебно-трудовой деятельности.  

6. Коллектив и проблемы развития личности.  

7. Семейное воспитание. Четыре основных вида отношений: 

психофизиологические, психологические, социальные и культурные. 

8. Половое воспитаниев семье. Формирование половой идентичности на разных 

этапах онтогенеза. 

9. Самовоспитание. Сознательная деятельность, направленная на возможно более 

полную реализацию человеком себя как личности. Самовоспитание качеств личности на 

разных этапах онтогенеза. 

10. Категория «трудных» детей. Причины педагогической запущенности 

школьников. Психологическая классификация детей с асоциальным поведением. Методы 

изучения уровня нравственной воспитанности школьников. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Структура свойств личности. Психологические механизмы формирования 

личности. 

2. Уровни нравственной воспитанности. Условия оптимизации педагогического 

воздействия. 

3. Требования к проведению этической беседы.  

4. Методы воздействия на поведенческий компонент личности.  

5. Самовоспитание школьников, его особенности в подростковом и юношеском 

возрасте. Методы самовоспитания, руководство самовоспитанием школьников. 

6. Моделирование внеклассного мероприятия по одному из направлений 

воспитательной работы (физическому, эстетическому, нравственному, трудовому).  

 

Тема 16: Психологические основы педагогической работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура педагогической деятельности, ее основные компоненты: 

конструктивный, организаторский, коммуникативный, гностический, проектировочный. 

2. Общение учителя с учащимися как составная часть педагогической 

деятельности. Средства взаимодействия участников педагогического общения.  

3. Влияние стиля педагогического общения на эффективность учебной 

деятельности.  

4.  Педагогические способности. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Личность учителя в трудах педагогов-новаторов (Ш. Амонашвили, Волков 

И.П., Ильин Е.Н.). 

2. Педагогические задачи, средства воздействия, самоанализ, самоконтроль 

деятельности учителя.  

3. Мотивы педагогической деятельности. 



4. Восприятие и оценка учителем педагогических явлений и факторы, их 

определяющие. 

5. Нравственные качества учителя, их роль в формировании личности учеников. 

 

Тема 17: Психологические основы педагогической деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и структура педагогической деятельности. 

 2. Психологические исследования труда учителя, воспитателя.  

3. Место психологии в деятельности педагога.  

4. Условия эффективности педагогической деятельности.  

5. Стили педагогического общения.  

6. Коммуникативная культура педагога.  

7. Понятие о индивидуальном стиле педагогической деятельности. 

8.  Психологическое обеспечение деятельности педагога.  

9. Психология педагогического взаимодействия.  

10. Типы взаимодействия. 

 

Тема 18: Трансформация образования в изменяющемся мире. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные поиски новых моделей образования. 

2. Основные тренды и новации в практике образования. Образование через всю 

жизнь. Смешанное обучение. Перевёрнутый класс. Обучение через опыт. Обучение через 

открытие. Проектное обучение. Компетентностный подход в образовании. Предметные, 

метапредметные и личностные результаты образования. 

 

Тема 19: Введение в психолого-педагогическую диагностику. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные диагностические схемы изучения психолого-педагогического статуса 

учащегося – диагностический минимум и углубленная психологическая 

диагностика.  

2. Основные методы получения информации о психолого-педагогическом статусе 

ребенка и его соответствии школьным требованиям на этапе диагностического 

минимума (экспертные опросы педагогов и родителей, структурированное 

наблюдение школьника в процессе обследования, психологическое обследование 

самих детей, анализ педагогической документации и материалов предыдущих 

обследований).  

3. Общий алгоритм отбора диагностических средств для проведения диагностических 

минимумов. Методическое содержание основных диагностических срезов.  

4. Содержательное и методическое наполнение углубленной психодиагностики. 

Схемы, используемые для организации углубленной психодиагностики 

(дифференциация нормы и патологии умственного развития, изучение 

особенностей познавательной деятельности школьников (в рамках возрастной 

нормы), изучение зоны и содержания внутреннего конфликта и личностных 

особенностей ребенка или подростка. 

 

Тема 20: Введение в психолого-педагогическую коррекцию. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «психолого-педагогическая коррекция».  Отличие психолого-

педагогической коррекции от психотерапии, консультирования и обучения. 

2. История развития коррекционной практики. 

3. Теоретическое обоснование психолого-педагогической коррекционной работы. 

4. Методологические принципы психолого-педагогической коррекционной работы. 

5. Виды психолого-педагогической коррекции. 



6. Психокоррекционные программы: виды, основные требования к составлению, 

принципы разработки, оценка эффективности. .  

7. Коррекционно-развивающие игры, коррекционное игровое взаимообучение в 

«тройках», групповой коррекционно-развивающий тренинг, коррекционная сказка. 

 

Тема 21: Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции 

нарушений в развитии в детском возрасте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическое обоснование организации игровой деятельности младших и 

старших дошкольников.  

2. Диагностика новообразований в дошкольном детстве.  

3. Готовность к школьному обучению, диагностика готовности к обучению в школе. 

4. Программы профилактики рисков школьной неуспешности, коррекции дефицитов 

в развитии дошкольников.  

5. Основные направления, содержание и методы профилактики деструктивного 

поведения. 

 

Тема 22: Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции 

нарушений в развитии в младшем школьном возрасте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Программы познавательного и личностного развития младших школьников. 

2. Диагностика хода и результатов развития в младшем школьном возрасте. 

3. Программы профилактики, диагностики и коррекции трудностей в обучении и 

развитии. 

4. Психологическое сопровождение перехода на основную ступень образования. 

5. Виды и уровни психологической профилактики деструктивного поведения. 

 

Тема 23: Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции 

нарушений в развитии в подростковом возрасте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Программы познавательного и личностного развития подростков. 

2. Диагностика хода и результатов развития в подростковом возрасте. 

3. Программы профилактики, диагностики и коррекции трудностей в обучении и 

социализации в подростковом возрасте. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение перехода на старшую ступень 

обучения. 

5. Программы психолого-педагогической профилактики, диагностики 

деструктивного поведения в подростковом возрасте. 

 

Тема 24: Программы развития и диагностика развития в юношеском возрасте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Программы познавательного и личностного развития юношей и девушек. 

2. Диагностика хода и результатов развития в ранней юности. 

3. Программы профилактики, диагностики и коррекции трудностей в обучении в 

ранней юности. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение выбора профессии юношами и 

девушками. 

5. Программы психолого-педагогической профилактики, диагностики 

деструктивного поведения в подростковом возрасте. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составить словарь основных категорий дисциплины по каждой теме; 

2. Решение кейсов и практико-ориентированных задач; 



3. Написание эссе; 

4. Разработать логико-смысловую по разделам дисциплины; 

5. Составление теста по разделам дисциплины; 

6. Написание реферата по теме; 

7. Составление сравнительной таблицы  по разделу или теме  

8. Подготовка доклада  

9. Составление презентации по предложенным темам. 

 

Самостоятельная работа студентов по практикуму: 

1. Составить таблицу «Основные этапы развития психолого-педагогической 

диагностики»,  

2. Составить таблицу «Виды психолого-педагогической диагностики»  

3. Составить таблицу «Диагностические методики» 

4. Составить программу изучения психолого-педагогического статуса ребенка 

дошкольного возраста 

5. Составить программу изучения психолого-педагогического статуса ребенка 

младшего шкального возраста 

6. Составить программу изучения психолого- педагогического статуса полростка 

7. Составить программу изучения психолого- педагогического статуса старшего 

школьника 

8. Разработать систему коррекционно-развивающих занятий для детей и 

подростков (предмет студент выбирает самостоятельно) 

9. Разработать и провести ролевую игру по коррекции различных параметров 

психолого-педагогического статуса (на выбор студента) 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Виды общения у животных. 

2. Виды общения у человека. 

3. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

4. Вербальные и невербальные коммуникативные средства. 

5. Этапы становления психологии как науки. 

6. Житейская и научная психология. 

7. Сравнительный анализ психики животных и человека. 

8. Место психологии в системе наук. 

9. Принципы психологии (детерминизма, единства сознания и деятельности, 

развития) 

10. Методологические принципы психологии. 

11. Основные методы психологии (наблюдение, эксперимент, беседа) 

12. Особенности экспериментального метода в психологическом исследовании. 

13. Личность как социальная категория. 

14. Закономерности зарождения, развития и формирования личности. 

15. Роль среды, наследственности и активности в формировании личности. 

16. Движущие силы развития личности. 

17. Самосознание личности (самооценка, уровень притязания) 

18. Эволюция и роль ощущений. 

19. Законы восприятия. 

20. Психологические теории внимания. 

21. Развитие внимания в онтогенезе. 

22. Психологические теории памяти. 

23. Механизмы и функции воображения. 

24. Теории мышления. 

25. Мышление в теории деятельности. 

26. Творческое мышление. 



27. Теории эмоций. 

28. Значение эмоций в жизни человека. 

29. Психологическая характеристика темперамента. 

30. История представлений о темпераменте. 

31. Факторы, влияющие на формирование характера. 

32. Задатки и способности. 

33. Особенности и виды человеческой деятельности 

34. «Трудные дети» и методы работы с ними. 

35. Основные проблемы и тенденции развития отечественной социальной 

психологии. 

36. Основные теоретико-методологические ориентации в зарубежной 

социальной психологии. 

37. Социальный интеллект и его роль в социализации личности. 

38. Социализация в изменяющемся мире. 

39. Социальное мышление личности. 

40. Аттракция как феномен межличностного общения. 

41. Гностические характеристики общения. 

42. Изучение макиавеллизма в зарубежной и отечественной социальной 

психологии. 

43. Механизмы взаимодействия и воздействия в процессе общения. 

44. Роль общения посредством СМИ в социализации подростка. 

45. Проблема исследования жеста в отечественной и зарубежной психологии.  

46. Проблема общения в трудах отечественных психологов. 

47. Психическое отражение человека человеком в условиях массового общения. 

48. Психологические основания оценки ложности и правдивости сообщений. 

49. Современные тенденции в разработке проблематики общения в социальной 

психологии. 

50. Способы формирования компетентности в общении. 

51. Психологическая культура субъектов педагогического процесса. 

52. Характеристика и назначение техник общения. 

53. Механизмы социальной регуляции поведения. 

54. Формирование эмпатии как фактора эффективного общения. 

55. Феномены лжи и обмана в общении. 

56. Манипулятивное поведение в межличностном общении: способы выхода из 

манипулятивной игры. 

57. Макиавеллизм в межличностном общении. 

58. Проблема группового давления и противостояния конформности. 

59. Характеристика субъектов затрудненного общения. 

60. Барьеры общения и их преодоление. 

61. Проблема психологической совместимости в семейной жизни. 

62. Трансактный анализ в изучении межличностных (внутригрупповых) 

отношений. 

63. Функциональные и дисфункциональные аспекты конфликта. 

64. Техника переговоров в деловом общении. 

65. Стереотипы и их влияние на протекание конфликта. 

66. Межличностные отношения: дружба. 

67. Межличностные отношения: любовь. 

68. Аутсайдеры в ролевой структуре группы и способы их интеграции. 

69. Формирование лидерских качеств. 

70. Принятие групповых решений. 

71. Формирование сплоченности группы. 

72. Пути преодоления негативного влияния групповых эффектов: огруппления 

мышления, социальной лености, деиндивидуализации. 



73. Взаимоотношения групп с неравным социальным статусом и 

психологические последствия несправедливости. 

74. “Дедовщина”: социально-психологический анализ явления. 

75. Формы организации совместной деятельности и их влияние на характер 

общения. 

76. Численность группы как фактор групповой динамики. 

77. Способы влияния на мнение окружающих. 

78. Психологические особенности поведения людей в условиях паники. 

79. Слухи как средство информационно-психологического противодействия. 

80. Массовая паника: закономерности и механизмы. 

81. Этническая идентичность и ее типы. 

82. Культура: типы и их измерение. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Абрамова, Г. С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии : [16+] / 

Г. С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846 

(дата обращения: 24.04.2022). – ISBN 978-5-906879-72-1. – Текст : 

электронный. 

2. Бадмаев, Б. Ц. Психология в работе учителя : практическое пособие / 

Б. Ц. Бадмаев. – Москва : Владос, 2000. – Книга 1. Практическое пособие по 

теории развития, обучения и воспитания. – 234 с. – (Психология для всех). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58251 (дата обращения: 



24.04.2022). – ISBN 5-691-00442-5. – Текст : электронный. 

3. Битянова М.Р. Социальная психология: учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. 

– СПБ.: Питер, 2014. – 368 с. 

4. Донцов, Д. А. Возрастная психология и психология развития личности в 

макропериоде детства, в отрочестве и юности : учебное пособие : [16+] / 

Д. А. Донцов, М. В. Донцова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 

308 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603182 (дата обращения: 

24.04.2022). – ISBN 978-5-9765-3957-0. – Текст : электронный. 

5. Маклаков, А.Г. Общая психология. Учебник. СПб.: Питер, 2008, 2010. 30 

1,2 Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер , 2008, 

2009.  

6. Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы: электронное 

учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2017 URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633  

 

программное обеспечение:  

операционные системы: Astra Linux (Россияя), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО)/ MS Windows/пр. 

веб-браузер: Mozilla Firefox(свободно распространяемое ПО) 

офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) /MS Office/ пр.: текстовый  редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. Психология на русском языке http://www.psychology.ru 

2. Псипортал Столица сетевой психологии http://psy.piter.com 

3. Мир психологии http://psychology.net.ru 

4. Флогистон http://www.flogiston.ru 

5. Психология на RIN.RU http://psy.rin.ru 

6. Библиотека Максима Машкова http://www.lib.ru/PSIHO/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура 

с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми.  



9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Психология» призван способствовать развитию 

общепрофессиональных компетенций. Изучение курса строится на изложении студентам 

современные представления о природе человеческой психологии, о ее специфике, 

структуре и динамике, а также необходимости представить систему категорий и понятий 

науки. Логика изложения материала подразумевает необходимость понять все 

многообразие проявлений человеческой реальности. Предмет изучения - внутренний, 

субъективный мир человека; его система взаимосвязей и отношений с другими людьми. 

Задача курса - показать сложность душевной и духовной жизни человека, создать 

целостный образ человеческой психологии, сформировать у будущего 

высококвалифицированного специалиста интерес к познанию другого человека и 

самосознанию. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические 

занятии по темам различных разделов курса, где используются такие формы работы, как 

игровые, задачные, диалоговые, тренинговые, проектировочные, компьютерные. 

Интерактивные методы в большей степени, чем традиционные, ориентированы на 

развитие активности, инициативности, самостоятельности, критичности мышления, на 

формирование собственной позиции студента. 

Применение интерактивных методов позволяет получить необходимый опыт 

организации субъект-субъектных отношений, стимулирует становление ключевых 

профессионально-психологических компетентностей: коммуникативных, 

диагностических, проектировочных, организаторских. 

Включение дидактических игр в образовательный процесс активизирует 

познавательную деятельность студентов, обладает сильным мотивирующим 

воздействием, формирует у будущих учителей опыт, необходимый им в практической 

деятельности.  

Также   на   занятиях используются постановка вопросов при изложении материала, 

включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, обращение 

к наглядным и техническим средствам обучения, побуждение к ведению записей, 

созданию опорных конспектов. 

Разнообразие методов и приемов создает у будущих учителей интерес к изучению 

психологии, что чрезвычайно важно для формирования познавательной мотивации и 

развития активности, означающей интеллектуально-эмоциональный отклик, стремление к 

учению, выполнению индивидуальных и групповых заданий. 

Проблемно-поисковые методы требуют активной мыслительной деятельности 

студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта и накопленных знаний, 

умения обобщать частные выводы и решения. Познавательная деятельность будущих 

педагогов протекает под руководством преподавателя, который цепочкой вопросов и 

заданий подводит студентов к выводам. 

Групповая дискуссия часто используется в процессе проведения семинарских 

занятий. Преподаватель управляет дискуссией, раскрывая, уточняя аргументы спора, 

вводя дополнительные вопросы. 

Учебная дисциплина «Практикум по возрастной и педагогической психологии» 

призвана способствовать оснащению будущих педагогов методами психолого-

педагогического развития и коррекции ребенка и подростка, которые в настоящее время 

являются наиболее востребованными обществом. Кроме того, будущие педагоги должны 

отчетливо представлять, с одной стороны, необходимость серьезного научного 

обоснования выбираемых методов коррекции, с другой стороны - осознавать, что 

разработка индивидуальных программ развития и коррекции чужда шаблонам и требует 

не только обширной компетентности, но и профессиональной интуиции. Студенты 

должны осознавать, что предлагаемые в данном курсе методы диагностики я и коррекции 

могут быть лишь основой для дальнейшего непрерывного повышения квалификации в 

этой области практической деятельности. В связи с вышеизложенным, изучение курса 

строится на: 



Ознакомлении студентов с принципами подбора диагностико-коррекционных 

методов. 

− Формирование у студентов умения самостоятельно разрабатывать программы 

индивидуальной психолого-педагогической коррекции и программ групповой работы. 

− Формирование представлений о системном характере психолого-педагогической 

помощи детям и подросткам. 

− Формирование умения отличать пределы своей компетенции и определять круг 

специалистов, с которыми необходимо наладить сотрудничество для помощи данному 

ребенку. 

− Формирование навыков самостоятельного научного и творческого поиска при 

решении проблем психолого-педагогической коррекции. 

В процессе освоения спецкурса студенты должны освоить следующие научно-

практические понятия: 

− психолого-педагогическая диагностика, ее содержание 

− психолого-педагогическая коррекция, ее содержание 

− психическая норма 

− психологический диагноз 

− границы компетентности 

− социальная ответственность 

− единство диагностико-коррекционного процесса 

− этапы диагностико-коррекционной работы 

− система коррекционно-развивающей помощи детям и подросткам 

− методы групповой коррекции эмоционально-волевой сферы личности 

− коммуникативный тренинг 

− тренинг личностного роста 

− социально-психологическая игра 

Логика изложения материала подразумевает последовательное изучение 

следующих разделов:  

1. Психолого-педагогический статус школьника как объект психолого-

педагогической диагностики и коррекции. 

2. Введение в психолого-педагогическую диагностику. 

3. Методы диагностики параметров психолого-педагогического статуса. 

4. Введение в психолого-педагогическую коррекцию. 

5. Психокоррекционные программы и методы психолого-педагогической 

коррекции. 

6. Психолого-педагогическая коррекция параметров психолого-педагогического 

статуса. 

В   процессе   изучения   дисциплины используются  мультимедийные технологии.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах  https://sdo.bspu.ru (для студентов заочной 

формы обучения) и   https://osdo.bspu.ru (для студентов очной и очно-заочной формы 

обучения) Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на 

сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Зачет осуществляется в письменной форме и включает в себя два вопроса: первый 

– решение тестовых заданий и второй – практико-ориентированное задание. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету. 

 



Примерные вопросы к зачету 

1. Предмет общей и социальной психологии; 

2. Представление о человеке в основных направлениях психологии; 

3. Основные подходы к изучению человека и методы психологического 

познания; 

4. Сущность понятий индивид, субъект, личность, индивидуальность; их 

взаимосвязь и специфика;  

5. Понятие деятельности и ее структуру;  

6. Понятие психики; стадии развития психики; общественно-историческую 

природу психики человека;  

7. Функциональную и структурную организацию психики человека;  

8. Категории сознания и самосознания; 

9. Структура мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы; 

10. Основные познавательные процессы, их механизмы и свойства; 

11. Индивидуальные особенности человека; 

12. Специфика предмета социальной психологии, задачи социальной психологии; 

13. Межпредметные связи социальной психологии с комплексом 

психологических дисциплин; 

14. Этапы становления социальной психологии как науки: донаучный, 

философский, феноменологический; 

15. Первые социально-психологические концепции: психология народов, 

психология масс, теории инстинктов социального поведения. 

16. Эмпирические методы социально-психологических исследовании: 

наблюдение, метод изучения документов, метод опроса (беседа, интервью, 

анкетирование), анализ продуктов деятельности; 

17. Экспериментальные методы социально-психологических исследований: 

естественный и лабораторный эксперимент; 

18. Психодиагностические методы: тесты, социометрия, референтометрия, 

гомеостат; 

19. Проективные методы; 

20. Групповые методы терапии и коррекции; 

21. Методы активного социально-психологического обучения. 

22. Понятие личности в социальной психологии; 

23. Процесс социализации личности, его этапы и основные институты 

социализации. 

24. Понятие общения как социально-психологического явления, его стороны, 

функции и виды; 

25. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона); 

26. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона); 

27. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона). 

28. Понятие группы как социально-психологического явления; 

29. Виды и классификации групп; 

30. Феномены воздействия людей друг на друга; 

31. Межличностный конфликт. 

Вопросы к разделу «Возрастная и педагогическая психология»: 

1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника. 

2. Кризис одного года. 

3. Кризис трех лет. 

4. Кризис семи лет. 

5. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста. 

6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью             (5-7 лет). 

7. Среда как источник опасности в раннем возрасте. 

8. Влияние речи родителей на  развитие речи детей раннего возраста. 



9. Детское словотворчество. 

10. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте. 

11. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном возрасте. 

12.  Представления детей о дружбе в подростковом возрасте. 

13.  Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства. 

14.  Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте. 

15. Особенности взаимоотношений детей в коллективе. 

16. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе. 

17. Интересы младшего школьника. Роль интересов в обучении. 

18. Психологическая характеристика личности учителя. 

19. Мотивы учения младших школьников. 

20. Самооценка в младшем школьном возрасте. 

21. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников. 

22. «Трудные дети» и методы работы с ними. 

23. Проблема неуспеваемости школьника и пути ее преодоления. 

24. Социальная ситуация в подростковом возрасте. 

25. Межличностные конфликты в общении подростков. 

26. Мотивация поведения подростков. 

27. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе. 

28. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом возрасте. 

29. Формирование самоопределения и направленности личности у подростков. 

30. Проблемы самоопределения в юношеском возрасте. 

31. Молодость. Особенности возрастного периода. 

32. Зрелость. Особенности возрастного периода. 

33. Старость. Особенности возрастного периода. 

34. Жизненный путь личности. Кризисы жизненного пути. 

35. Взаимосвязь трех видов деятельности: игры, учения и труда в системе обучения. 

36. Типология игр в учебно-воспитательном процессе. 

37. Учение и самообучение. 

38. Проблемы формирования личности в педагогической, общей и социальной 

психологии. 

39. Психологические проблемы воспитания воспитателя. 

40. Проблемы психологии оценки. 

41. Учебные действия в структуре учения студентов и их формирования. 

42. Система взаимодействия взрослого и дошкольника в ситуации воспитания. 

43. Формирование смысло- и целеполагания в высшей школе. 

44. Психологические особенности учения взрослых. 

45. Условия формирования творческого мышления. 

46. Развитие личности в условиях компьютерного обучения. 

47. Анализ функций компьютерного обучения в психическом развитии. 

48. Формирование нравственности в школьном возрасте. 

49. Нравственное развитие в дошкольном возрасте. 

50. Психологические основы креативного развития школьников в процессе учебной 

деятельности. 

51. История психолого-педагогических учений и исследований. 

52. Проблемы психолого-педагогической подготовки учителя. 

53. Социально-психологические факторы, определяющие успешность научения. 

54. Психологический анализ причин неуспеваемости детей младшего школьного 

возраста. 

 

По практикуму по возрастной и педагогической психологии промежуточная 

аттестация выполняется в форме зачета.  



Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме тестовых заданий и кейс-задач. 

Примерные тестовые задания и кейсы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине и критерии оценивания: 

Примерные тестовые задания: 

1. На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1) Констатирующий эксперимент: 

а) деятельность испытуемого изучается в естественных условиях; 

б) изучение психического явления непосредственно в процессе активного 

формирования; 

в) установление фактического состояния и уровня тех или иных 

особенностей психического развития к моменту проведения исследования; 

г) проводится в специально оборудованном помещении с помощью 

различных приборов, приспособлений. 

2) Какому методу психологии максимально соответствуют следующие 

характеристики: строгая регламентация процедуры проведения, а также обработки и 

интерпретации результатов, их объективность: 

а) наблюдению  

б) эксперименту  

в) тестированию 

г)самонаблюдению 

2. На соответствие: 

1) Соотнесите уровни (ступени) школьного образования и конкретные задачи 

педагогического сопровождения. 

 1.Дошкольное образование А) Помощь в профессиональной 

ориентации и профессиональном самоопределении 

2. Начальная школа Б)  Ранняя диагностика и коррекция нарушений в 

развитии 

3. Основная школа В) Адаптация к новым условиям обучения, поддержка в 

решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения 

4. Старшая школа Г) Определение готовности к обучению в школе, 

адаптации к школе, развитие познавательной мотивации 

2) Определите, кто из психологов рассматривал взаимосвязь обучения и развития 

следующим образом: 

1. Процессы развития не совпадают с процессами обучения, первые идут 

вслед за вторыми; А) Л. С. Выготский; 

2. Обучение рассматривается как внешний процесс, который согласуется с 

ходом развития, но не участвует в нем; Б) В. В. Давыдов; 

3. Обучение и есть развитие, они совпадают друг с другом. В) У. Джемс; 

Г) Ж. Пиаже; Д) Е. Торндайк; 

Кейс-задача. 

Родители обратились к педагогу-психологу в дошкольном учреждении: 

«Светлана – первоклассница. Родители переживают по поводу ее погруженности в 

игровую деятельность. Они ограничивают время ее игр, объясняя «Теперь ты ученица, 

надо делать уроки», или запрещают носить в школу игрушки. Светлана очень огорчается 

по этому поводу и при первом удобном случае – хватается за любимые игрушки. Часто 

девочка рассаживает их рядами и имитирует учебную деятельность в классе. Она дает 

куклам задания, а затем передвигаясь по воображаемому классу помогает куклам 

выполнять ее поручения». 

1. Сформулируйте проблему и ее причины.  

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

Ответы на вопросы. 



1. Переход от игровой к учебной деятельности здесь имеет постепенный, а не 

резкий характер. Для Светы пока остается ведущей игровая деятельность (которая была в 

детском саду), а учебная – второстепенной (которая преобладает в школе).  

2. Нужно провести беседу с родителями Светы и успокоить их, что возможно со 

временем, уже во 2-ом классе девочка отставит игровую деятельность на второй план, а на 

первый план поставит учебную деятельность (подготовка уроков, получение хороших 

отметок), поскольку ее психика уже созреет («повзрослеет»). Хотя интересен здесь выход 

из проблемы – девочка соединила игру и обучение и стала учителем для кукол (возможно, 

при этом она формирует в себе педагогические умения для будущей профессии учителя). 

Возможно, здесь девочку не надо трогать психологическим воздействием. 

Кейс-задача. 

Мать обратилась к педагогу-психологу со следующей проблемой: 

«В семье, состоящей из отца, матери и дочери, сложилась непростая ситуация. 

Супруги часто ссорились. Мать кричала и плакала, а отец замыкался в себе. Старался реже 

бывать дома, а если и бывал, то главным образом – молчал (читал, сидел за письменным 

столом, смотрел телевизор и т. д.). Мать очень много времени уделяла дочери, что 

помогало ей переживать и восполнять тот дефицит эмоций, которой она недополучала в 

браке. Мать была властной женщиной и привыкла, чтобы все в доме подчинялись ее воле, 

поэтому и дочь она контролировала очень жестко: что одеть, что сказать, что сделать. 

Пока дочь была маленькой, такой стиль воспитания ей не вредил. Но девочка выросла и 

взбунтовалась, стала проявлять самостоятельность, которой мать решительно 

воспротивилась. Постоянный рост независимости дочери все больше и больше отдалял их 

друг от друга. Как результат – бесконечные конфликты между матерью и дочерью». 

1. Сформулируйте проблему и ее причины.  

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

Ответы на вопросы. 

1. Проблема в неумении членов семьи правильно контактировать друг с другом. 

Вместо того, чтобы решить проблемы с женой, муж ругался с ней и после вовсе 

замкнулся, и вместо того, чтобы мирно договариваться с дочерью, мать подавляет ее 

личность. 

2. Наверно, ключевая роль в возникновении семейных конфликтов у жены 

(матери). Нужно провести с ней беседу и обратить ее внимание на то, что не на всё мы 

можем влиять в сильной степени, что иногда нужно уступать, мирно договариваться о 

чем-то, нужно уметь приходить вместе к общим разумным, мудрым решениям проблем, 

противоречий.  

Критерии оценки знаний: 

− владение понятийным аппаратом; 

− полнота, глубина и осознанность знаний; 

− прочность и действенность знаний; 

− аналитичность и доказательность рассуждений; 

− самостоятельность, критичность мышления; 

− соотнесение полученных знаний с конкретной областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Критерии сформированности конкретных и обобщенных умений (компетенции): 

− опора на теоретические знания при решении профессионально 

ориентированной задачи; 

− способность предложить решение конкретной задачи, связанной с 

педагогической и культурно-просветительской деятельностью; 

− способность предложить альтернативное решение конкретной задачи 

(проблемы); 

− соблюдение логики и этапов решения задачи. 



Примеры практико-ориентированных заданий  

Задание 1. Прокомментируйте, о чем идет речь в следующих цитатах. В чем плюсы 

и минусы экспериментального метода? 

1. Душевные явления реальны, и их реальные величины могут быть определены с 

такой же точностью, как и физические. 

2. Недостаточно обоснованные и проверенные психологические тесты могут стать 

причиной серьезных ошибок, которые способны причинить значительный ущерб в 

педагогической практике, в области профотбора, при диагностике дефектов и временных 

задержек психического развития. 

3. Исследователь создает условия, в которых психологический факт может 

отчетливо выявиться, может быть изменен в направлении, желательном для него, может 

быть неоднократно повторен для всестороннего рассмотрения. 

Задание 2. В чем заключается ошибочность теории Бине-Штерна? Подтвердите 

конкретными примерами правильность выводов С. Л. Рубинштейна и Г. Т. Овсепяна. 

По теории Бине-Штерна, развитие наблюдения у детей проходит через несколько 

уровней, или стадий, сменяющихся в определенной, раз и навсегда данной 

последовательности: 1) стадия перечисления разрозненных предметов (от 3 до 7 лет); 2) 

стадия описания: дается характеристика предметов, указываются некоторые связи между 

ними; 3) стадия интерпретации: воспринимается картина в целом, вскрываются связи и 

отношения. 

При проверке этой теории советские психологи (С. Л. Рубинштейн,     Г. Т. 

Овсепян) пришли к выводу, что указанные уровни нельзя соотносить с возрастом детей. В 

зависимости от содержания воспринимаемого дети одного и того же возраста могут 

оказаться на разных стадиях наблюдения, так же как и дети разных возрастов могут 

оказаться на одной и той же стадии. 

Задание 3. Составьте личный план развития по предложенной схеме. 

Чтобы составить личный план развития, надо высказать собственное отношение к 

четырем основным сферам жизни человека, отвечая на вопросы. 

1. Деятельность – обучение в вузе и самореализация личности студента. 

–  Хорошо ли я представляю выбранную специальность? 

–  Помогает ли мне обучение в вузе при достижении жизненных целей? 

–  Какую работу я хотел бы выполнять по окончанию вуза? 

–  Что мной руководит и подталкивает к получению знаний сейчас? 

–  А через пять лет? 

–  Что может убедить меня, будто моя будущая работа будет отвечать моим  

личным требованиям. 

2. Человеческие отношения – в семье, вузе, в общении с друзьями. 

– Искренне ли я интересуюсь мнением и  точкой зрения других людей? 

– Интересуют  ли меня чужие заботы и проблемы? 

– Умею ли я слушать? 

– Навязываю ли я другим свои мнения и свои мысли? 

– Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь? 

3. Здоровье – психофизическое состояние. 

– Каково мое самочувствие? 

– Соблюдаю ли я режим дня, режим труда и отдыха? 

–  Занимаюсь ли я спортом? 

– Каков мой вес (масса тела)? 

–  Достаточно ли я сплю? 

–  Забочусь ли я о своем теле? 

–  Какие меры я могу предпринять для улучшения своего физического состояния? 

1. Душевный комфорт – психическое состояние. 

–  Занимаюсь ли я саморазвитием? 

– Стремлюсь ли я быть хорошо информированным? В чем? 



– Посещаю ли я выставки, концерты, театры? 

– Есть ли у меня какое-либо хобби? 

– Умею ли я владеть собой, своими эмоциями и состояниями? 

– Достаточно ли развита моя воля? 

– Что я могу делать для душевного комфорта? 

Задание 4. Опишите детально поведение такого человека в качестве лидера 

формальной реальной маленькой группы. 

Э. Фромм выделил среди характерных человеческих ориентаций 

«эксплуататорскую». Одна из ее особенностей состоит в том, что «символом этой 

ориентации, кажется, может служить «придирчивая гримаса, которая часто бывает 

отличительной особенностью таких людей. Их отношения к людям окрашенное 

враждебностью и манипуляцией. Каждый человек рассматривается как объект 

эксплуатации и оценивается ее полезность. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайтах дистанционного обучения и http://osdo.bspu.ru (сайт для 

студентов очной и очно-заочной формы обучения).  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-70 



Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета.  
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• Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 

компетенций:  

−  способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

индикаторы достижения: 

−  разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования (ОПК-2.1); 

−  проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

(ОПК-2.2); 

−  осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных 

и дополнительных образовательных программ и их элементов (ОПК-2.3); 

−  знает принципы и технологии разработки основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования (ОПК-

2.4); 

− способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

индикаторы достижения: 

−  осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся (ОПК-5.1);  

−  осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности (ОПК-5.2); 

−  выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса (ОПК-5.3); 

− знает основы психологической и педагогической диагностики, специальные 

методы и технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую  

   работу с неуспевающими обучающимися (ОПК-5.4); 

−  умеет проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся 

(ОПК-5.5); 

− способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6); 

индикаторы достижения: 

− осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся (ОПК-6.1); 

− применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2); 

− знает психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания (ОПК-6.3); 

− умеет применять психолого-педагогические методы диагностики для 

определения показателей уровня и динамики развития обучающихся (ОПК-

6.4); 

− владеет технологиями проектирования психологически безопасной и 
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комфортной образовательной среды, профилактики различных форм насилия в 

школе (ОПК-6.5); 

−  способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

индикаторы достижения:  

− взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося 

(ОПК-7.1);  

− взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума (ОПК-7.2); 

− взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3); 

− знает закономерности и принципы взаимодействия субъектов 

образовательных отношений (ОПК-7.4);  

− взаимодействует с участниками образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.5); 

− способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК- 8);  

индикаторы достижения:  

       − применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в 

предметной области (ОПК-8.1); 

       − проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного процесса 

(ОПК-8.2); 

−  знает закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, 

правила и средства проектирования и реализации педагогической 

деятельности (ОПК-8.3); 

формирование профессиональных компетенций:  

- способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-3); 

индикаторы достижения:  

− владеет способами интеграции учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.) (ПК-3.1); 

− использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности (ПК-3.2); 

− знает психолого-педагогические условия создания развивающей 

образовательной среды для достижения личностных и метапредметных 

результатов обучения (ПК-3.3); 

− выявляет и использует образовательный потенциал социокультурной среды 

региона для достижения личностных и метапредметных результатов 

обучения (ПК-3.4); 

− владеет методами создания развивающей образовательной среды для 

достижения личностных и метапредметных образовательных результатов 

(ПК-3.5). 



4 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Педагогика» относится к комплексному модулю «Психолого-

педагогический модуль».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−  принципы и технологии разработки основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования; 

− основы психологической и педагогической диагностики, специальные методы и 

технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися;  

− психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; 

−  закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных 

отношений; 

−  закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, правила и 

средства проектирования и реализации педагогической деятельности; 

             − психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной 

среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения. 

Уметь:  

− разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования; 

− осуществлять отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов; 

− осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; 

− осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности; 

− проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся;  

− применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся; 

− применять психолого-педагогические методы диагностики для определения 

показателей уровня и динамики развития обучающихся;   

− взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося;  
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− взаимодействовать с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; 

− проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса; 

− использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности;  

− выявлять и использовать образовательный потенциал социокультурной среды 

региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения. 

Владеть: 

− навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся; 

− навыками выявления и корректировки трудностей в обучении, разработки 

предложений по совершенствованию образовательного процесса; 

−  способами отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применять их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся; 

− технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе; 

−  способами взаимодействия со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 

− способами взаимодействия с участниками образовательного процесса по 

вопросам обучения, воспитания, развития обучающегося; 

− методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 

− способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.); 

− методами создания развивающей образовательной среды для достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 
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1. Общая педагогика Часть I. Введение в педагогическую деятельность. 

Педагогическая наука и междисциплинарные 

исследования в образовании как основа педагогической 

деятельности. Структура и особенности педагогической 

деятельности. Специфика педагогической деятельности на 

различных этапах. Проблемы осуществления 

педагогической деятельности на современном этапе. 

Часть II. История образования и педагогической мысли. 

Истоки происхождения педагогики и этапы ее развития. 

Развитие отечественной педагогики. 

Сущность целостного педагогического процесса. Понятие 

целостного педагогического процесса. Закономерности и 

принципы целостного педагогического процесса. 

Педагогическая деятельность. Понятие «педагогическая 

технология». Классификация педагогических технологий 

(Г.К.Селевко, М.М.Левина). Педагогическая техника. 

Воспитательный процесс как часть целостного 

педагогического процесса. Сущность воспитательного 

процесса. Педагогическая поддержка и сопровождение. 

Учебный процесс как часть целостного педагогического 

процесса. Дидактика как наука о сущности и 

закономерностях учебного процесса. Сущность процесса 

обучения. 

Содержание целостного педагогического процесса. 

Научные основы определения содержания образования и 

воспитания. 

Управление функционированием и развитием 

образовательных систем и учреждений. Педагогическое 

управление и менеджмент в образовании. Основные 

функции управления. Основные принципы управления 

педагогическими системами. Школа как объект 

управления. Теория и практика управления образованием. 

Мониторинг как составная часть управления 

образованием. 

2. Теория и практика 

обучения  

Предмет и задачи теории обучения (дидактики). Понятие 

“дидактика”. Исторические этапы развития дидактики. 

Соотношение понятий «образование», «обучение». 

Функции образования и функции обучения. Предмет 

дидактики. Методологические основания дидактики. 

Задачи дидактики. 

Закономерности и принципы образовательного процесса. 

Законы в дидактике. Специфика дидактических 

закономерностей. Принципы обучения. Классификация 

принципов обучения 

Цели и содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. Цели образования. Определение и 

структура содержания образования. Отбор содержания 

образования. Учебник и его дидактическая 

характеристика. Формирование содержания образования 

на основе различных дидактических теорий. 

Компетентностный подход как основа построения 

содержания и стандартов современного образования. 
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Соотношение понятий «компетенция» и 

«компетентность». Ключевые компетенции и их структура. 

Образовательные компетенции. 

Методы обучения как сотворчество учителя и ученика. 

Педагогическое творчество и педагогическое 

сотрудничество. Сущность и определение метода 

обучения. Классификация методов обучения. Современные 

методы обучения. 

Организационные формы обучения. Трактовки понятия 

«организационные формы обучения». Классификация 

форм обучения. Урок как основная форма организации 

процесса обучения. 

Образовательные коммуникации в инновационном 

образовательном процессе. Инновационные 

образовательные процессы. Информатизация 

образовательного процесса. Образовательные 

коммуникации. Принципы развития образовательных 

коммуникаций. Понятие «цифровая трансформация 

образования». Персонализация образования. 

Развитие дидактических систем в различные исторические 

эпохи. Становление дидактики в эпоху Античности. 

Дидактика эпохи Средневековья. Дидактические теории и 

системы эпохи Просвещения. Дидактические новации XIX 

— начала XX века и классические авторские 

дидактические системы. 

Дидактические направления современного образования. 

Программированное обучение. Основные формы 

программированного обучения (линейное, разветвленное, 

смешанное). Теория поэтапного формирования 

умственных действий П. Я. Гальперина. Обучающая 

программа. Обсервационное обучение. Теория 

социального научения А. Бандуры. Проектное обучение. 

Проблемное обучение. Цифровые технологии, влияющие 

на трансформацию образовательного процесса. 

Смешанное обучение. Специфика дистанционного 

учебного занятия. 

Международные сопоставительные исследования качества 

образования (включая исследования PISA, TIMSS, PIRLS, 

TALIS). 

Частные возрастные дидактики. Особенности организации 

обучения детей дошкольного возраста. Принципы 

дошкольной дидактики. Дидактическая система М. 

Монтессори.  

Формирование учебной деятельности младших 

школьников. Развивающее обучение в начальной школе по 

системе Л. В. Занкова. Концепция развивающего обучения 

В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина. 

3. Практикум по 

педагогической 

диагностике 

образовательных 

результатов 

Инструменты оценки качества общего образования. 

Оценка как механизм диалога и саморазвития: открытость 

и прозрачность. Психологические основания современных 

систем оценки результатов обучения. Различение 

диагностики и проверки образовательных результатов 
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обучающихся. 

Оценка и методы формирования метапредметных 

образовательных результатов. Встроенное в урок 

наблюдение. Метод экспертных оценок. Экспертная 

оценка действий обучающихся при групповых формах 

проектирования. Оценочные инструменты и процедуры: 

требования к разработке, описание, использование.  

Мониторинг сформированности предметных и 

метапредметных образовательных результатов. Связь 

универсальных учебных действий с учебными 

предметами. Методики оценки сформированности 

метапредметных образовательных результатов. 

Формирующее оценивание. Подходы к формирующему 

оцениванию. Принципы формирующего оценивания. 

Обратная связь от учителя и использование самооценки. 

Развитие умения учиться. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Раздел 1. Общая педагогика. 

Часть I. 

Тема 1. Педагогика как наука и учебный предмет. Введение в профессию и 

педагогическую деятельность.  

Часть II. 

Тема 2. Генезис образования и педагогики и основные этапы их развития. 

Сущность целостного педагогического процесса в современной педагогике. 

Раздел 2. Теория и практика обучения. 

Тема 3. Дидактика как наука о теории и практике обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Раздел 1. Общая педагогика. 

Часть I. 

Тема 1: Общая характеристика педагогической профессии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Смысл педагогической профессии учителя. 

2. Особенности педагогической профессии. 

3. Профессионально-педагогическая пригодность. 

4. Профессиональный стандарт педагога. 

5. Профессиональная культура и нормы профессиональной этики педагога. 

6. Основы профессионального педагогического самообразования. 

 

Тема 2: Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о педагогической деятельности. 

2. Особенности педагогической деятельности. 

           3. Компонентная структура педагогической деятельности. 

     4. Функционально-поэтапная структура педагогической деятельности учителя. 

5. Специфика педагогической деятельности на различных этапах развития 

образования.  

6. Проблемы осуществления педагогической деятельности на современном этапе. 
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Тема 3: Педагогическая наука и междисциплинарные исследования в образовании 

как основа педагогической деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогика как наука об образовании человека. 

2. Объект и предмет педагогики как науки. 

3. Место общей педагогики в системе научных педагогических дисциплин. 

4. Задачи общей педагогики. 

5. Актуальные проблемы современной педагогики. 

6. Методология и методы педагогических исследований. 

 

Часть II.  

Тема 4: Становление педагогики как науки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы развития образования и педагогической мысли в донаучный 

период. 

2. Зарождение и развитие идеи всестороннего и гармоничного развития личности в 

эпохи античности и Возрождения. 

3. Предпосылки выделения педагогики как самостоятельной науки на стыке эпох 

Возрождения и Нового времени. 

4. Я.А. Коменский как основоположник научной педагогики, его мировоззрение и 

деятельность. 

5. Педагогическая система Я.А. Коменского. 

6. Я.А. Коменский как типичный представитель традиционной парадигмы 

образования. 

 

Тема 5: Становление и практика реализации идеи естественного свободного 

воспитания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория воспитания джентльмена Д.Локка как типичного представителя 

английской буржуазной педагогики. 

2. Теория естественного свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо как представителя 

демократического направления французского Просвещения. 

3. Практика реализации свободного воспитания в Яснополянской школе Л.Н. 

Толстого. 

4. Экспериментальная деятельность К.Н. Вентцеля по реализации идей свободного 

воспитания. 

5. Реализация идеи естественного свободного воспитания в вальдорфской школе Р. 

Штейнера. 

6. Методика сенсорного воспитания в дошкольном образовании М.Монтессори как 

реализация идеи свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. 

 

Тема 6:  Становление и развитие идей воспитывающего и развивающего обучения в 

западноевропейской и отечественной педагогике. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление идей воспитывающего и развивающего обучения в теории 

элементарного образования И.Г. Песталоцци. 

2. Теория воспитывающего обучения И.Ф. Гербарта. Выделение дидактики как 

самостоятельной науки. 

3. Дидактика развивающего обучения Ф.В.А. Дистервега. 

4. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в научной педагогике К.Д. 

Ушинского. 



10 

5. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в советской педагогике. 

6. Особенности воспитывающего и развивающего обучения в современной 

педагогике. 

 

Тема 7. Идеи трудового и коллективистского воспитания в истории педагогики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Демокрит о необходимости приучения ребенка к труду в процессе воспитания. 

2. К.Д. Ушинский о значении труда в психическом и умственном развитии 

школьника. 

3. Идея Т.Мора о соединении обучения с производительным трудом и ее 

реализация в практике образования Р. Оуэна, И.Г. Песталоцци, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского. 

4. Н.К. Крупская о трудовом и политехническом воспитании, и воспитании в 

коллективе как основе советской педагогики. 

5. Теория воспитания в коллективе и через коллектив А.С. Макаренко. 

6. Развитие идей А.С. Макаренко в гуманистической педагогике В.А. 

Сухомлинского и на современном этапе. 

 

Тема 8. Сущность целостного педагогического процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о целостном педагогическом процессе. 

2. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

3. Воспитание и обучение как составные части целостного педагогического 

процесса. 

4. Педагогическая техника. А.С. Макаренко о мастерстве и педагогической технике 

учителя. 

 5. Понятие «педагогическая технология». Классификация педагогических 

технологий (Г.К.Селевко, М.М.Левина). 

6. Содержание целостного педагогического процесса. 

 

Тема 9. Управление функционированием и развитием образовательных систем и 

учреждений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическое управление и менеджмент в образовании. 

2. Основные функции управления. 

3. Основные принципы управления педагогическими системами. 

4. Школа как объект управления. 

5. Теория и практика управления образованием. 

6. Мониторинг как составная часть управления образованием. 

 

Раздел 2. Теория и практика обучения. 

Тема 1. Дидактика как наука о теории обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о дидактике. 

2. Исторические этапы развития дидактики.  

3. Предмет дидактики как науки.  

4. Функции образования и функции обучения.  

5. Методологические основания дидактики.  

6. Задачи дидактики. 

 

Тема 2. Сущность процесса обучения. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие о сущности процесса обучения. 

2. Теоретическая модель процесса обучения. 

3. Общая характеристика сущностных сторон процесса обучения. 

4. Законы и закономерности процесса обучения. 

5. Принципы обучения и их классификация. 

6. Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. 

 

Тема 3. Цель как системообразующий компонент процесса обучения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о цели образования. Виды целей. 

2. Понятие о таксономии целей обучения. 

3. Триединая дидактическая цель обучения. Взаимосвязь цели и задач обучения. 

4. Таксономия целей Б.Блума в когнитивной сфере. Уровни усвоения. 

5. Целеполагание. Способы постановки цели. 

6. Общая характеристика постановки цели через конечный результат, выраженный 

в действиях обучающихся. 

 

Тема 4. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о содержании образования и его структура. 

2. Принципы отбора содержания образования. 

3. Требования к содержанию образования в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

4. Виды и типы учебных программ. 

5. Базисный учебный план и его структура. 

6. Учебник и его дидактическая характеристика.  
7. Формирование содержания образования на основе различных дидактических 

теорий. 

 
Тема 5. Компетентностный подход как основа построения содержания и стандартов 

современного образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность».  

2. Становление компетентностного подхода в истории педагогики. 

3. Структура профессиональной компетентности. 

4. Ключевые компетенции и их структура.  

5. Образовательные компетенции. 

 

Тема 6. Методы обучения как сотворчество учителя и ученика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическое творчество и педагогическое сотрудничество.  

2. Сущность и определение метода обучения. Взаимосвязь метода и приемов 

обучения. 

3. Генезис методов обучения в истории образования. 

4. Классификация методов обучения и их общая характеристика. 

5. Современные методы обучения. 

6. Отбор методов обучения. 

 

Тема 7. Организационные формы обучения и формы организации обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трактовка понятий «организационные формы обучения» и формы организации 

обучения. 
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2. Генезис форм организации обучения в истории педагогики. 

3. Классификация организационных форм обучения. 

4. Урок как основная организационная форма обучения. Требования к 

современному уроку. 

5. Типы и структура уроков. Виды уроков. 

6. Алгоритм подготовки учителя к уроку. 

 

Тема 8. Образовательные коммуникации в инновационном образовательном 

процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновационные образовательные процессы.  

2. Информатизация образовательного процесса.  

3. Образовательные коммуникации.  

4. Принципы развития образовательных коммуникаций.  

5. Понятие «цифровая трансформация образования».  

6. Персонализация образования. 

 

Тема 9. Современные концепции и технологии обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки возникновения современных концепций и технологий обучения. 

2. Программированное обучение. Основные формы программированного обучения 

(линейное, разветвленное, смешанное).  

3. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

Обучающая программа. 

4. Обсервационное обучение. Теория социального научения А. Бандуры. Проектное 

обучение. Проблемное обучение.  

5. Современные концепции и технологии развивающего обучения. 

6. Цифровые технологии, влияющие на трансформацию образовательного 

процесса. Смешанное обучение. Специфика дистанционного учебного занятия. 

 

Раздел 3. Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов. 

Тема 1. Инструменты оценки качества общего образования (4 ч.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка как механизм диалога и саморазвития: открытость и прозрачность. 

2. Психологические основания современных систем оценки результатов обучения. 

3. Различение диагностики и проверки образовательных результатов обучающихся. 

 

Тема 2. Оценка и методы формирования метапредметных образовательных 

результатов (4 ч.).   

Вопросы для обсуждения: 

1. Встроенное в урок наблюдение.  

2. Метод экспертных оценок.  

3. Экспертная оценка действий обучающихся при групповых формах 

проектирования.  

4. Оценочные инструменты и процедуры: требования к разработке, описание, 

использование. 

 

Тема 3. Мониторинг сформированности предметных и метапредметных 

образовательных результатов (4 ч.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Связь универсальных учебных действий с учебными предметами.  

2. Методики оценки сформированности метапредметных образовательных 
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результатов. 

 

Тема 4. Формирующее оценивание (4 ч.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к формирующему оцениванию.  

2. Принципы формирующего оценивания. 

3. Обратная связь от учителя и использование самооценки.  

4. Развитие умения учиться. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Общая педагогика 

Часть I. 

1. Педагогическое мастерство и его значение. 

Основы профессионально-личностного 

саморазвития педагога. 

2. Элементы актерского и режиссерского 

мастерства в педагогической деятельности. 

3. Культура и техника речи учителя, основы 

педагогической коммуникации. 

4. Мастерство педагога в управлении собой, 

основы техники саморегуляции. 

5. Культура внешнего вида учителя.  

2. Теория и практика 

обучения 

1. Целеполагание. Способы постановки целей 

обучения. 

2. Отбор содержания образования. 

3. Отбор методов и средств обучения. 

4. Отбор форм организации учебной 

деятельности. 

5. Анализ и выбор технологии обучения. 

6. Разработка модели урока. 

7. Анализ и оценка качества урока. 

8. Международные сопоставительные 

исследования качества образования.  

Исследования PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS.  

3. Практикум по 

педагогической 

диагностике 

образовательных 

результатов 

1. Оценка как механизм диалога и саморазвития.  

Диагностики и проверки образовательных 

результатов обучающихся. 

2. Встроенное в урок наблюдение. Метод 

экспертных оценок.  

Оценочные инструменты и процедуры: 

требования к разработке, описание, 

использование. 

3. Методики оценки сформированности 

метапредметных образовательных результатов. 

4. Подходы к формирующему оцениванию. 

Приемы и методы формирующего оценивания. 

Обратная связь от учителя и использование 

самооценки. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
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№ Раздел / Тема Задание Вид проверки 

1. 

 

 

 

Общая педагогика. 

Часть I. 

Тема 1.  

Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Педагогическая 

деятельность: ее 

сущность и 

ценностные 

характеристики. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3: 

Педагогическая 

наука и 

междисциплинарные 

исследования в 

образовании как 

основа 

педагогической 

деятельности. 

 

1. Письменная работа:  составить 

конспект и/или создать 

видеопрезентацию 

 (Power Point) на тему «Место и роль 

педагогической профессии в 

современном обществе и 

образовании». 

2. Диагностическая работа: 

построить диаграмму 

профессионально-личностных качеств 

студента – будущего учителя. 

 

3. Проектная работа: 

Разработать авторский проект 

педагогических заповедей на основе 

тезисов и цитат 

о личности учителя-профессионала. 

 

4. Творческая работа: провести 

микроисследование актуальных 

вопросов подготовки современного 

педагога,  

подготовить отчет и выступление  с 

презентацией на коллоквиуме. 

 

 

 

 

 

1. Проектная работа: 

сконструировать логико-смысловую 

модель  «Учитель как субъект 

педагогической деятельности»  - 

ориентир  профессионально-

личностного  развития  будущего 

педагога. 

2. Творческая работа: написать эссе, 

отражающее педагогическую 

позицию учителя-мастера (из опыта 

педагогов-новаторов). 

 

1. Аналитическая работа.  

На основе анализа объекта, предмета, 

цели, задач, методов исследования 

определите характерные особенности 

педагогики как науки, выделите ее 

функции. Сформулируйте тему 

междисциплинарного исследования в 

образовании. 

 

 

Конспект /видео-

презентация 

 

 

 

 

 

Диаграмма 

профессионально-

личностных качеств 

студента  как  

будущего учителя.  

 

Проект 

педагогических 

Заповедей.  

 

 

 

Отчет о 

результатах 

педагогического  

микроисследования 

актуальных 

вопросов 

подготовки 

современного 

учителя. 

 

Логико-смысловая 

модель (или  схема) 

и краткий 

план-конспект 

 к ней. 

 

 

Эссе о 

педагогической 

деятельности 

учителя-мастера. 
 

Структурно-

функциональный 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Часть II. 

Тема 4. Становление 

педагогики как 

науки. 

 

 

 

 

 

Тема 5. Становление 

и практика 

реализации идеи 

естественного 

свободного 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Становление 

и развитие идей 

воспитывающего и 

развивающего 

обучения в 

западноевропейской 

и отечественной 

педагогике. 

 

 

 

 

Тема 7. 

Идеи трудового и 

коллективистского 

воспитания в 

истории педагогики. 

 

 

 

 

Тема 8. Сущность 

целостного 

педагогического 

процесса. 

 

Тема 9. Управление 

функционированием 

и развитием 

образовательных 

 

На основе анализа «Великой 

дидактики» Я.А. Коменского 

разработайте по предложенной схеме 

модель его педагогической системы. 

Обоснуйте, какую парадигму 

образования представляет 

педагогическая система Я.А. 

Коменского.  

На основе анализа теории и практики 

свободного воспитания и выделения 

его характерных черт, определите 

парадигму образования, которую она 

реализует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея развивающего обучения 

«…была великим открытием 

Песталоцци, открытием, которое 

принесло и приносит человечеству 

более пользы, чем открытие 

Америки». К.Д. Ушинский. 

Напишите эссе с представлением 

Вашего понимания этой крылатой 

фразы выдающегося русского 

педагога о пользе идеи развивающего 

обучения. 

Насколько с Вашей точки зрения К.Д. 

Ушинский был прав? 

На основе анализа теории воспитания 

в коллективе и через коллектив А.С. 

Макаренко выделите кластер 

взаимосвязанных законов и 

принципов коллективистского 

воспитания. Обоснуйте, почему 

ЮНЕСКО назвала А.С. Макаренко 

среди четырех наиболее выдающихся 

педагогов XX столетия? 

Определите законы и принципы 

целостного педагогического процесса, 

Представьте их в таблице. 

 

 

Проанализируйте Закон Российской 

Федерации «Об образовании»  2012 г. 

и выпишите основные статьи, 

 

Модель 

педагогической 

системы Я.А. 

Коменского с 

обоснованием 

представленной им 

парадигмы 

образования. 

Письменный анализ 

или электронная 

презентация 

характерных 

особенностей 

свободного 

воспитания с 

обоснованием 

парадигмы 

образования, 

которую оно 

представляет. 

Эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кластер 

взаимосвязанных 

законов и 

принципов 

коллективистского 

воспитания. 

 

 

 

Таблица законов и 

принципов 

целостного 

педагогического 

процесса. 

Конспект. 
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систем и 

учреждений. 

касающиеся управления 

образовательными учреждениями. 

2  Теория и практика 

обучения. 

Тема 1. Предмет и 

задачи дидактики. 

 

 

 

 

Тема 2.  

Закономерности и 

принципы 

образовательного 

процесса. 

 

Тема 3/4. Цели и 

содержание 

образования как 

фундамент базовой 

культуры личности. 
 

 

 

Тема 5. 

Компетентностный 

подход как основа 

построения 

содержания и 

стандартов 

современного 

образования. 

 

 

Тема 6. Методы 

обучения как 

сотворчество 

учителя и ученика. 

 

 

Тема 7. 

Организационные 

формы обучения и 

формы организации 

обучения. 

Тема 8. 

Образовательные 

коммуникации в 

инновационном 

образовательном 

процессе. 

Тема 9.  

1. Представьте в виде кластера 

понятийно-категориальных аппарат 

дидактики 

 2. Составьте словарь определений 

категорий и понятий, вошедших в 

Ваш кластер. 

3. Обоснуйте свой подход к 

составлению кластера. 

1. На основе анализа процесса 

обучения разработайте логико – 

смысловую модель о 

закономерностях, принципах и 

движущих силах целостного 

процесса обучения. 

 

1. Просмотрите видео урок. 

Определите способ целеполагания. 

Выделите категории учебных целей в 

когнитивной деятельности (по Б. 

Блуму). Выявите глаголы, с 

помощью которых формулировались 

конкретные учебные результаты в 

когнитивной области. 

1. Составьте фрагмент рабочей 

программы для небольшой темы или 

раздела выбранного вами учебного 

курса и класса. 

2. Опишите основные элементы 

программы: смысл, цели, задачи, 

развиваемые способности 

обучающихся, основные виды их 

деятельности, технологии, формы и 

методы обучения. 

1. Опишите основные методы 

обучения, которые позволяют 

выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для 

развития способностей обучающихся 

в современной цифровой среде. 

1. Просмотр видео урока. 

Определить  тип и структуру урока,  

2. Какие формы организации 

обучения использует учитель на 

уроке? 

 

1. Разработайте задания, 

предусматривающие разные виды 

деятельности по определенной теме 

для самостоятельной работы 

обучающихся, находящихся на 

1.Составление 

словаря 

дидактических 

терминов 

2.Разработка 

кластера понятий 

 

 

Логико-смысловая 

модель 

 

 

 

 

Анализ видео- урока 

по целеполаганию 

 

 

 

 

 

Фрагмент рабочей 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица «Методы 

обучения» 

 

 

 

 

Анализ видео- урока 

 

 

 

Разработка задания 

 

 

 

 

 

Анализ 

концептуальной 

основы выбранной 
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Современные 

концепции и 

технологии 

обучения. 

дистанционном обучении. 

1. Проанализируйте современные 

технологии об чения. Определите 

концептуальную основу технологии, 

обоснуйте взаимосвязь концепции и 

реализующей ее технологии. 

технологии 

обучения. 

3. Практикум по 

педагогической 

диагностике 

образовательных 

результатов. 

1. Написать краткие опорные 

конспекты к лабораторным занятиям. 

2. Построить на основе конспектов 

логико-смысловые схемы. 

3.  Составить глоссарий. 

Опорный конспект 

 

Логико-смысловые 

схемы 

Глоссарий 

  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем 

учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Вахидова Л.В. Информационно-образовательная программа «Педагогическая 

практика» / Л.В. Вахидова, Э.М. Габитова, К.П. Коваленко, В.Ф. Бахтиярова, 

С.М. Габидуллина, М.З. Насырова, Л.Р. Саитова, А.Ф. Хасанова. — 

Свидетельство о государственной регистрации ПрЭВМ, рег. №  2022667105 от 

14.09.2022. — М.:Роспатент, 2022. 

2. Вахидова Л.В. Информационно-образовательная программа «Введение в 

профессиональную педагогическую деятельность» / Л.В. Вахидова, Э.М. 

Габитова, А.Ш. Ягмуров, В.Ф. Бахтиярова, С.М. Габидуллина, М.З. Насырова, 

Л.Р. Саитова, А.Ф. Хасанова. — Свидетельство о государственной регистрации 

ПрЭВМ, рег. №  2022667226 от 15.09.2022. — М.:Роспатент, 2022. 
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3. Вахидова Л.В. Электронная программа «Профессиональная самоэффективность 

педагога» / Л.В. Вахидова, В.Э. Штейнберг, Е.В. Ткаченко, Р.С. Хакимжанов, 

Н.Н. Манько, Э.М. Габитова, Э.М. Галиахметова, О.А. Горлицына. — 

Свидетельство о государственной регистрации ПрЭВМ, рег. № 2018614157 от 

02.04.2018. — М.:Роспатент, 2018. 

4. История педагогики и образования [Текст]: учеб. для академ. бакалавриата / 

МПГУ; под общ. ред. А.И. Пискунова. - 4-е изд.; перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2014. – УМО 

5. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. 

А.П. Тряпициной. – СПб.: Питер, 2017.  304 с. – С 93-119. 

6. Самылкина, Н. Современные средства оценивания результатов обучения : 

учебное пособие / Н. Самылкина. — М.: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"), 2020. — 175 с. — 978-5-00101-801-8Текст : электронный 

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

https://e.lanbook.com/book/151585 

7. Сытина, Н. С. Теория и технологии обучения : решение профессиональных 

задач : учеб. пособие / Н. С. Сытина ; МИНОБРНАУКИ России, ГОУ ВПО 

БГПУ им. М. Акмуллы. - Уфа: БГПУ, 2011.  

8. Хрестоматия по теории и технологиям обучения [Электронный ресурс]: — 

Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский государственный 

педагогический университет им.М. Акмуллы), 2003. — 188 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42318 — Загл. с экрана 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных занятий необходимо наличие мультимедиа средств 

(проектор, ноутбук, экран), точка доступа Интернет; мобильная мебель для организации 

работы в малых группах (3-4 чел.).  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
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числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «Педагогика» входит в психолого-педагогический модуль и 

обеспечивает базовую профессиональную подготовку будущего учителя. Дисциплина 

включает в себя три основных раздела «Общая педагогика», «Теория и практика 

обучения» и «Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов». 

В разделе «Общая педагогика» во втором семестре рассматриваются вопросы 

введения студентов в педагогическую деятельность, формируются основы 

профессионального саморазвития, исследуется генезис и современное состояние 

педагогики как науки, сущность целостного педагогического процесса и управление 

образовательными системами и учреждениями. «Общая педагогика» выполняет 

пропедевтическую, ориентировочную функцию на начальном этапе обучения 

первокурсников педагогических вузов и продолжается в третьем семестре для 

создания теоретической основы изучения следующей дисциплины «Теория и 

практика обучения» и отработки профессиональных умений по педагогической 

диагностике образовательных результатов. 

Изучение «Педагогики» направлено на формирование у студентов представления о 

сущности и особенностях педагогической деятельности, о роли различных факторов в 

профессионально-личностном становлении педагога, основах общей и профессиональной 

культуры учителя, об основных этапах становления и развития образования  и логике 

развития ведущих педагогических идей в истории педагогики, овладение теорией и 

практикой обучения и педагогической диагностике образовательных результатов, а также 

должно обеспечить овладение профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья. 

Содержание курса построено на основе системно-структурного и системно-

интегративного подходов к рассмотрению педагогической деятельности, педагогических 

явлений, педагогической культуры. 

Студентам рекомендуется изучить основополагающие нормативные документы: Закон 

«Об утверждении Федеральной программы развития образования», Закон «Об образовании», 

Федеральные государственные стандарты образования, «Национальную доктрину развития 

Российского образования», «Профессиональный стандарт педагога» и др.  

Необходимо рассмотреть специфику обучения студентов в педагогическом вузе, 

изучить  Устав Башкирского государственного педагогического университета им. М. 

Акмуллы. Важно дать информацию  студентам о том, где располагаются основные 

подразделения вуза, какие выполняют функции, к кому из руководителей следует 

обращаться по тем или иным  вопросам. Необходимо разъяснить студентам  содержание 
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основной образовательной программы и реализацию программы  по годам обучения, 

познакомить  с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника вуза.  

При отработке на лабораторных занятиях основ профессионального саморазвития 

важным фактором успешности работы будущего педагога  является развитие его  

профессионально-значимых качеств. Необходимо обратить внимание студентов на то, что 

среди широкого ряда качеств необходимых учителю важно развивать приоритетные 

профессионально-значимые качества: эмоционально-коммуникативное взаимодействие, 

организаторские умения, ценностные ориентации, саморазвитие личности. Целесообразно 

подчеркнуть, что важным элементом образовательного процесса является  

самообразовательная   деятельность студентов. Одним из существенных элементов 

самообразовательной деятельности является умение добывать информацию помимо 

учебных занятий. Поток информации неустанно растёт, поэтому с первых дней обучения в 

вузе важно познакомить студентов с методикой поиска литературы в Интернете.  

Эффективность полученной информации зависит от восприятия и переработки 

информации, то есть важно научить студентов как эффективно читать и  понимать   

прочитанный текст.  

Самообразование студентов становится возможным, если их научить технике 

личной работы. Центральным вопросом в этой проблеме является  умение правильно 

распределять свое время. В связи с этим рекомендуется познакомить студентов с 

принципами и правилами планирования времени, обратив внимание на систему 

планирования времени, включающую долгосрочные, среднесрочные, текущие цели. 

Важно познакомить студентов с организационными принципами распорядка дня, умением 

составлять  индивидуальной  стиль деятельности, учитывая собственный график 

работоспособности. 

Второй раздел дисциплины «Теория и практика обучения» предусматривает 

использование разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на 

активизации познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также  

связи теории и практики. Предусматривается использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии, технологии 

кооперативного обучения, развития критического мышления, рефлексивные технологии). 

Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как 

основы профессиональной компетентности в сфере образования. В рамках курса могут 

быть предусмотрены встречи с представителями государственных и общественных 

организаций, мастер-классы педагогов и специалистов. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 

педагогики, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 

технологических подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и основные 

пути их решения. Они призваны пробудить интерес студентов к научной и 

профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных творческих 

способностей. 

Практические занятия направлены преимущественно на формирование 

педагогических знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение элементами 

анализа педагогических явлений и процессов. Практические задания, используемые на  

занятиях, имеют целью разработку собственного педагогического видения, подхода к 

решению профессионально-педагогических проблем воспитания и обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений организации и осуществления педагогического взаимодействия и 

решение задач самообразования.  

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу 
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педагогической литературы с  целью знакомства с актуальными педагогическими 

проблемами. 

При обучении студентов педагогическим дисциплинам целесообразно 

использовать методы, формы и средства обучения, элементы педагогических технологий, 

позволяющие моделировать будущую профессиональную деятельность, учитывать 

специфику приобретаемой профессии, что будет способствовать более осознанному 

усвоению учебного материала, развитию  профессиональной мотивации и повышению 

качества их подготовки. К таковым относятся  проблемная лекция, проблемный семинар, 

практико-ориентированный семинар, дискуссия, тренинг, метод проектов, видео методы и 

др.  

В содержании раздела «Практикум по педагогической диагностике 

образовательных результатов» отражены современные научные и методические 

исследования по данной проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется 

определением его основной направленности, значения и актуальности. 

В программе раскрывается и фиксируется внимание на новейших поисках и 

перспективах развития различных методик оценивания результатов обучения и 

диагностике результатов обучения.  

Программа раздела  «Практикум по педагогической диагностике образовательных 

результатов» реализуется в процессе проведения  практических и лабораторных занятий, 

организации самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных 

консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к экзамену, кейс–заданиями,  практико-ориентированными 

заданиями, тестами. 

Примерные вопросы к экзамену:  

1. Педагогическая профессия, ее назначение в обществе. 

2. Сущность и структура педагогической деятельности.  

3. Учитель как субъект педагогической деятельности.  

4. Гуманистическая природа педагогической профессии. Педагоги-гуманисты.  

5. Педагогическая культура как сущностная характеристика личности педагога.  

6. Педагогика как наука. Основные этапы становления и развития науки об 

образовании. 

7. Сущность целостного педагогического процесса. 

8. Образование и обучение как базовые категории дидактики, сравнительный 

анализ их основных функций. 

9. Процессы преподавания и учения как составляющие предмета дидактики. 

10. Педагогические технологии в системе дистанционного обучения. 

11. Виды и особенности самостоятельной работы обучающихся в зависимости от 

формы организации обучения. 

12. Дидактические характеристики, особенности и разновидности построения 

обучающей программы. 
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13. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Примеры кейс–заданий: 

Кейс 1. Описание ситуации. 

В школе N в 5А классе уроки проходят в смешанном режиме, то есть часть занятий 

проходит очно, а часть – дистанционно. Ученик 5 класса Саша справляется с 

выполнением заданий под руководством учителя на уроках, которые проводят в классе, 

работы сдает вовремя, допуская незначительные ошибки. На переменах может задержать 

учителя, задавая дополнительные вопросы. Однако во время дистанционных занятий 

Саше трудно дается выполнение школьных задач на уроке, возникают сложности при 

выстраивании алгоритма учебных действий, в связи с чем он не успевает вовремя сдать 

работы. Также Саше трудно дается выполнение домашних заданий, с которыми он 

вынужден справляться до ночи (вследствие чего не высыпается). Из-за перечисленных 

причин ученик теряет интерес и отказывается посещать дистанционные занятия и 

готовить домашние задания. 

 Задание 1. Выберите гипотезу о причине возникшей проблемы или трудности: 

1.   несформированность структурных компонентов учебной деятельности, 

неумение самостоятельно организовывать учебную деятельность; 

2. неправильное воспитание в семье; 

3. непонимание тем учебных предметов; 

4. негативное влияние окружения ученика; 

5. несформированность навыка чтения; 

6. неумение работать творчески. 

Задание 2. Выберите профессиональные действия: 

1. следить за ходом самостоятельной работы; 

2. помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности; 

3. обсудить этапы выполнения той или иной деятельности; 

4. провести беседу с Сашей и его невыполнении домашнего задания; 

5. вызвать родителей Саши в школу. 

Задание 3. Расположите выбранные действия в порядке их правильного 

выполнения: 

(1) обсудить этапы выполнения той или иной деятельности; 

(2) помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности; 

(3) следить за ходом самостоятельной работы. 

Кейс 2 

Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает к доске 

Васю. Он должен решить пример, используя формулы, изученные на уроке. Звенит 

звонок. Учитель просит всех выйти из класса, а Васю остаться и решить пример. Но 

ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты, 

совсем тупой», «Это же элементарно» и т. д. В результате это начинает раздражать Васю, 

и он просит учителя, что бы она попросила остальных выйти из класса. 

Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Вася. Ты даже пример не 

можешь правильно из учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а Вася хватает 

портфель и выбегает из класса. 

Задания 

1. Дайте оценку действиям учителя. 

2. Спрогнозируйте действия мальчика. 

3. Предложите возможные пути решения. 

4. Предложите свой вариант урока. 

Эталон правильного решения: 

Ответ на первое задание: дана оценка действиям учителя. 

Ответ на второе задание: представлены возможные варианты действий мальчика. 
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Ответ на третье задание: предложены  возможные пути решения ситуации. 

Ответ на четвертое задание: предложен и аргументировано разъяснен собственный 

вариант урока. 

Критерии оценки выполнения кейс–задания: 

Критерии оценки Показатели Оценка 

логичное 

представление 

материала 

 

Корректно проведен анализ ситуации 2 балла 

Анализ ситуации проведен, но не все факторы учтены 1 балл 

Анализ ситуации проведен неполно 0 баллов 

дана оценка 

действиям учителя. 

  

Профессиональные задачи учителя сформулированы 

четко, корректно и аргументировано  

2 балла 

Профессиональные задачи учителя сформулированы, 

но имеются неточности и отсутствуют аргументы 

1 балл 

Ответ отсутствует или аргументы не связаны с 

профессиональными задачами учителя 

0 баллов 

представлены 

варианты возможных 

действий мальчика 

 

Представлено несколько вариантов действий мальчика 2 балла 

Представлен один вариант действий мальчика 1 балл 

Не представлены варианты действий мальчика 0 баллов 

предложены 

возможные пути 

решения ситуации. 

 

Представлено несколько вариантов решений  2 балла 

Представлено один вариант решения 1 балл 

Не представлен вариант решения 0 баллов 

предложен свой 

вариант урока 

 

Предложен подробный и аргументированный вариант 

урока 

2 балла 

Вариант урока предложен без аргументации  1 балл 

Вариант урока не предложен 0 баллов 

 

Уровень сформированности компетенции  

Уровни Оценка в баллах 

Высокий 8–10 баллов 

Средний 4–7 балла 

Низкий  1–3 балла 

 

Примерные практикоориентированные задания: 

1. Конструкторское задание «Портрет учителя как субъекта деятельности». 

Создайте наглядный образ учителя как субъекта деятельности, опираясь на 

универсальный алгоритм конструирования Логико-смысловой модели. Представьте 

профессионально-личностные качества и свойства учителя, которые характеризуют его 

субъектность в действиях, поступках, поведении деятельности.  

2. Модельно-прогностические задания «Модель общения»: 

1) Спроектируйте педагогическую ситуацию, опираясь на учебно-

дисциплинарную, либерально–попустительскую или демократическую модель общения, 

исходя из следующих исходных условий:  «У преподавателя была особая, обидная для 

студентов манера обсуждать контрольные работы. Сначала раздавались тетради 

отличникам со словами «…». 

2) Разыграйте этюд с товарищем. Обсудите возможные варианты поведения 

педагога. 

3. Творческое задание «Моя точка зрения»: 

Напишите эссе, изложив вашу точку зрения на педагогическую проблему, 

подкрепляя ваши рассуждения аргументацией,  результатами исследований, мнениями 

ученых, примерами  исторического и личного опыта. Используйте в работе 
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предложенный примерный план написания эссе. 

4. Исследовательское задание (для участия в коллоквиуме) «Значимость моей – 

педагогической профессии». 

1) Продумайте вопросы и определите тип установки на будущую профессию, 

выбирая один из вариантов ответа на вопрос: «Что вас больше всего привлекает в 

работе учителя»? 

1  – интерес к школе, педагогической деятельности, к общению и работе с детьми; 

2  – желание заниматься любимыми предметами, все время узнавать что-то новое; 

3 – возможность получить высшее образование, общественная ценность и 

сложность профессии; 

4 – желание сохранить круг друзей, привлекательность жизни в студенческом 

коллективе. 

2) определите какому  из вариантов ответа соответствует определенный тип 

установки на педагогическую профессию: 1 – профессионально-деловой; 2 – 

познавательный; 3 – социально значимый; 4 – ситуативный (случайный).  

3) ответе на вопрос, какой тип установки являются наиболее 

предпочтительными для профессии учителя?  (познавательный и профессионально-

деловой); прокомментируйте свой ответ. 

Пример практико-ориентированного задания «Профессиональные задачи учителя в 

организации процесса обучения» 

Пользуясь профессиональным стандартом педагога сформулируйте 

профессиональные задачи учителя в организации процесса обучения и укажите трудовые 

действия, с помощью которых учитель может реализовать поставленные 

профессиональные задачи.  

Пример практико-ориентированного заданий по разделу «Практикум по 

педагогической диагностике образовательных результатов» 

1. Представить самостоятельно разработанное задание, направленное на 

диагностику метапредметных образовательных результатов способом решения групповой 

задачи. 

2. Спроектируйте задание для развития умения оценивать работу другого ученика 

(для этого ученикам необходимо продемонстрировать способ действия, привести 

необходимые аргументы).  

3. Приведите пример образовательной ситуации, в которой у обучающегося будет 

востребовано владение компетенцией, а не только знаниями. 

Критерии оценки выполнения задания: 

Критерии оценки   Показатели Оценка 

1.Полнота и 

правильность 

формулировки 

профессиональных 

задач 

Проведен анализ профессионального стандарта и 

сформулированы не менее 5 профессиональных задач 

2 балла 

Проведен анализ профессионального стандарта и 

сформулированы от 2–х до 4–х профессиональных 

задач 

1 балл 

Анализ профессионального стандарта проведен, но  

профессиональные задачи не сформулированы 

0 баллов 

2.Корректность 

действий учителя, с 

помощью которых он 

добивается 

выполнения 

указанных задач 

Профессиональные задачи учителя сформулированы 

четко, корректно и аргументировано  

2 балла 

Профессиональные задачи учителя сформулированы, 

но имеются неточности и отсутствуют аргументы 

1 балл 

Ответ отсутствует или аргументы не связаны с 

профессиональными задачами учителя 

0 баллов 

3. Оформление 

работы в 

Представлена вся последовательность 

профессиональных действий учителя  

2 балла 
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соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога 

Последовательность профессиональных действий 

учителя представлена частично  

1 балл 

Пропущены ключевые действия при формулировании 

профессиональных задач учителя 

0 баллов 

Уровень сформированности компетенции  

Уровни Оценка в баллах 

Высокий 5–6 баллов 

Средний 3–4 балла 

Низкий  1–2 балла 

 

Примерные тестовые задания 

На выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных: 

1. Высшим уровнем  профессиональной пригодности педагога является: 

а) наличие общих способностей   

а) педагогическое призвание  

б) наличие специальных способностей     

в) наличие у педагога профессионально-педагогических намерений, интереса к 

профессии. 

2. Вид трудовой деятельности, содержанием и целью которой является создание 

условий для  становления и развития личности другого человека, называется: 

а) образовательной деятельностью 

б) педагогической квалификацией 

в) педагогической профессией 

г) образованием.  

3. Государственная политика в области образования основывается на следующих 

принципах: 

а) гуманистический характер образования 

б) общедоступность образования 

в) равенство светского и религиозного образования 

г) единство федерального образовательного пространства 

4. Преподавание - это педагогическая деятельность, направленная на: 

а) решение задач формирования у учащихся отношений к природе, к 

предметам и явлениям окружающего мира, к себе 

б) организацию воспитательной среды и управление различными видами 

деятельности воспитанников 

в) управление познавательной деятельностью учащихся 

г) решение задач формирования у учащихся отношений к обществу, к труду, 

людям, учению 

5. Теоретическая разработка и практическая реализация проблемы развивающего 

обучения принадлежит: 

а) И.И.Бецкому, Н.И.Новикову, И.Ф.Гербарту 

б) Ж.-Ж.Руссо, Л.Н.Толстому, М.Монтессори 

в) И.Г.Песталоцци, Ф.В.А.Дистервегу, К.Д.Ушинскому 

г) Я.А.Коменскому, В.Г.Белинскому, П.П.Блонскому 

На выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных: 

1. Технология проблемного обучения включает: 

а) психологическую и педагогическую ситуации 

б) психологическую ситуацию 

в) педагогическую ситуацию 

г) нет правильного ответа 

2. Технология модульного обучения является направлением: 

а) индивидуализированного обучения 
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б) программированного обучения 

в) дифференцированного обучения 

г) проблемного обучения 

3.  В состав обучающего модуля входят: 

а) учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению 

целей, практические занятия, контрольная работа в соответствии с целями 

модуля 

б) учебная цель, методическое руководство по достижению целей, 

практические занятия, контрольная работа в соответствии с целями модуля 

в) учебная цель, банк информации, практические занятия, контрольная работа 

в соответствии с целями модуля 

г) учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению 

целей, контрольная работа в соответствии с целями модуля 

4. Выделите положительные характеристики «программированного» обучения: 

а) материал изучается порциями 

б) индивидуальный подход к каждому ученику 

в) возможность передачи знаний большому количеству учащихся 

г) каждый учащийся обучается в удобном для него темпе 

д) самостоятельный поиск учащимся нужного ему материала 

е) усвоение большего объема информации за меньшее время 

ж) учащийся сам выбирает необходимые ему знания 

з) возможность учащихся проявлять свои творческие способности 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

Хорошо 70-89,9 
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профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
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1.Целью дисциплины является формирование следующих компетенций:  

- способность организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями (ООП), в соответствии с требованиями ФГОС (ОПК-3.); 

индикаторы достижения: 

- проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1); 

-  использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся (ОПК-3.2); 

- управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления (ОПК-3.3); 

- способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

индикаторы достижения: 

- осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся (ОПК-5.1); 

- осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности (ОПК-5.2); 

- выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса (ОПК-5.3); 

- способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с ООП (ОПК-6); 

индикаторы достижения: 

- осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся (ОПК-6.1); 

- применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-6); 

индикаторы достижения: 

- знает специальные методики и современные технологии психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-6.1); 

- выбирает способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей (ПК-6.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  
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3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями» 

относится к обязательной части учебного плана, к психолого-педагогическому модулю. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основы применения инклюзивных психолого-педагогических технологий, необходимых 

для адресной работы с различными категориями обучающихся с ООП; 

− основы психологической и педагогической диагностики, специальные методы и 

технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспева-ющими 

обучающимися; 

− психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; 

− специальные методики и современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Уметь:  

− использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

− управлять учебными группами с целью вовлечения в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

− оказывать адресную психолого-педагогическую помощь в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

− осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; 

− осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности; 

− проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся; 

− Применять специальные технологии и методы, позво-ляющие проводить индиви-

дуализацию обучения, раз-вития, воспитания, формир-овать систему регуляции по-

ведения и деятельности обу-чающихся; 

− применять психолого-педагогические методы диагностики для определения 

показателей уровня и динамики развития обучающихся, психолого-педагогические 

техно-логии индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

ОВЗ; 

− выбирать способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по 

вопросам воспитания и обучения детей; 

−  применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Владеть: 

− навыками проектирования диагностируемых целей совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в т.ч. с ООП, в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

− базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления детей с 

ООП, способами оказания адресной психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 
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− навыками выявления и коррекции трудности в обучении, разработки предложений по 

совершенствованию образовательного процесса; 

− навыками отбора психолого-педагогических технологий (в т.ч. инклюзивных) и 

применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся; 

− технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе; 

− технологией разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка, индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом 

возрастных, личностных и психофизических особенностей обучающихся. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Объект, предмет, 

задачи и основные 

категории 

инклюзивного 

образования 

Нормативно-правовое обеспечение, исторические и 

теоретико-практические основы инклюзивного образования в 

Российской Федерации. Педагогика и психология 

инклюзивного образования. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как психолого-

педагогическая и медико-социологическая проблема. 

Категориальный аппарат педагогики и психологии 

инклюзивного образования. Психолого-педагогическая 

характеристика субъектов инклюзивного образования. Общие 

вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной 

среде.  
2. Специальная 

психология. 

Предмет и задачи специальной психологии. Психологические 

аспекты реализации инклюзивного образования в системе 

отечественного образования. Психологические особенности 

лиц с психофизиологическими отклонениями в процессе 

получения образования. Причины нарушений 

психофизического развития. Первичный дефект и вторичные 

отклонения в развитии. Общие и специфические 

закономерности нарушенного развития. Методы психолого-

педагогического изучения лиц с психическими и 

физическими недостатками. Варианты психического 
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дизонтогенеза (недоразвитие, задержанное развитие, 

поврежденное, дефицитарное, искаженное, дисгармоническое 

развитие): структура дефекта, своеобразие высших 

психических функций. Особенности познавательного и 

социально-личностного развития обучающихся на различных 

возрастных этапах. 
3. Специальная 

педагогика. 

Предмет и задачи специальной педагогики. Педагогические 

условия реализации инклюзивного образования. Специфика 

обучения детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Коррекционно-

педагогические технологии в работе учителя. Формы 

организации учебной деятельности обучающихся с ОВЗ, 

выбор методов и приемов. Требования к результатам 

внедрения инклюзивного обучения. Личностные результаты 

освоения адаптированной образовательной программы 

основного и среднего общего образования. Научно-

методическая и просветительская деятельность среди детей, 

родителей и коллег как способ совершенствования педагогом 

своих умений и навыков изучения, анализа, оценки, 

обобщения и пропаганды тенденций развития инклюзивного 

образования в зарубежной и отечественной науке и практике. 

Освоение опыта научно-методического сопровождения своей 

профессиональной деятельности при обучении предмету и 

воспитании обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
4. Психолого-медико-

педагогический 

консилиум: алгоритм 

действий педагога 

Роль психолого-педагогической диагностики в инклюзивном 

образовании, её структурные и функциональные компоненты. 

Диагностические задачи психолого-медико-педагогического 

консилиума (комиссии). Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализация совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка. Нормативно-правовые и организационно-

педагогические условия проектирования индивидуальных 

образовательных программ/маршрутов для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Цели и задачи 

построения индивидуального образовательного маршрута. 

Методика разработки и реализации индивидуальных 

образовательных программ/маршрутов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Особенности и 

специфика построения образовательного маршрута для 

обучающихся различных видов дизонтогенеза.  
5. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

рамках инклюзивной образовательной среды. 

Взаимодействие структур, осуществляющих сопровождение в 

образовательном процессе инклюзивного обучения и 

воспитания. Общие требования к сопровождению 

обучающегося с ОВЗ и инвалида в процессе инклюзии. 

Сопровождение ПМПК в инклюзивной практике 

образовательных организаций. Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей в инклюзивном образовании. 

Сопровождение учителя и образовательной организации в 

процессе внедрения инклюзии. Использование педагогом 
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ассистивных технологий в процессе обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. Технологии тьюторского 

сопровождения в инклюзивной практике. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Объект, предмет, задачи и основные категории инклюзивного образования 

Тема 2. Специальная психология. 

Тема 3. Специальная педагогика. 

Тема 4. Психолого-медико-педагогический консилиум: алгоритм действий педагога 

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Объект, предмет, задачи и основные категории инклюзивного образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовое обеспечение, исторические и теоретико-практические 

основы инклюзивного образования в Российской Федерации.  

1. Педагогика и психология инклюзивного образования.  

2. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

как психолого-педагогическая и медико-социологическая проблема.  

3. Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного 

образования.  

4. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного 

образования.  

5. Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 

 

Тема 2. Специальная психология. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи специальной психологии. Психологические аспекты 

реализации инклюзивного образования в системе отечественного образования.  

2. Психологические особенности лиц с психофизиологическими 

отклонениями в процессе получения образования. Причины нарушений 

психофизического развития.  

3. Первичный дефект и вторичные отклонения в развитии. Общие и 

специфические закономерности нарушенного развития.  

4. Методы психолого-педагогического изучения лиц с психическими и 

физическими недостатками.  

5. Варианты психического дизонтогенеза (недоразвитие, задержанное 

развитие, поврежденное, дефицитарное, искаженное, дисгармоническое развитие): 

структура дефекта, своеобразие высших психических функций.  

6. Особенности познавательного и социально-личностного развития 

обучающихся на различных возрастных этапах. 

 

Тема 3. Специальная педагогика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи специальной педагогики. Педагогические условия 

реализации инклюзивного образования.  

2. Специфика обучения детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. Коррекционно-педагогические технологии в работе 
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учителя.  

3. Формы организации учебной деятельности обучающихся с ОВЗ, выбор 

методов и приемов. Требования к результатам внедрения инклюзивного обучения.  

4. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного и среднего общего образования.  

5. Научно-методическая и просветительская деятельность среди детей, 

родителей и коллег как способ совершенствования педагогом своих умений и 

навыков изучения, анализа, оценки, обобщения и пропаганды тенденций развития 

инклюзивного образования в зарубежной и отечественной науке и практике.  

6. Освоение опыта научно-методического сопровождения своей 

профессиональной деятельности при обучении предмету и воспитании 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 4. Психолого-медико-педагогический консилиум: алгоритм действий 

педагога 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль психолого-педагогической диагностики в инклюзивном образовании, 

её структурные и функциональные компоненты. Диагностические задачи 

психолого-медико-педагогического консилиума (комиссии).  

2. Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка.  

3. Нормативно-правовые и организационно-педагогические условия 

проектирования индивидуальных образовательных программ/маршрутов для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

4. Цели и задачи построения индивидуального образовательного маршрута.  

5. Методика разработки и реализации индивидуальных образовательных 

программ/маршрутов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

6. Особенности и специфика построения образовательного маршрута для 

обучающихся различных видов дизонтогенеза. 

 

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках 

инклюзивной образовательной среды.  

2. Взаимодействие структур, осуществляющих сопровождение в 

образовательном процессе инклюзивного обучения и воспитания.  

3. Общие требования к сопровождению обучающегося с ОВЗ и инвалида в 

процессе инклюзии.  

4. Сопровождение ПМПК в инклюзивной практике образовательных 

организаций. Психолого-педагогическое сопровождение родителей в инклюзивном 

образовании.  

5. Сопровождение учителя и образовательной организации в процессе 

внедрения инклюзии.  

6. Использование педагогом ассистивных технологий в процессе обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ. Технологии тьюторского сопровождения в 

инклюзивной практике. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 

1. Составить кластер понятий и педагогический словарь из основных категорий 

дисциплины – трудоёмкость 6 ч.  



8 

2. Проанализировать опыт работы педагогов по реализации ИО на примере 

видеосюжетов (отрывки из х/ф, видео из социальных сетей) – трудоёмкость 6ч. 

3.  На основе Интернет-обзора подготовить презентацию методическую разработку 

по инклюзивному образованию, доклад и выступление – трудоёмкость – 6 ч.  

4. Разработать алгоритм индивидуальной траектории развития (индивидуальной 

образовательной программы для) учащегося с ОВЗ – трудоёмкость 6ч.  

5. Решить кейс-задачи по организации обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ 

– трудоёмкость 7ч.  

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:  
1.  Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучению 

предмету обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

2.  Модели образовательной интеграции детей младшего школьного возраста 

(подростков) с ограниченными возможностями здоровья  в процессе обучения предмету. 

3. Этапы становления системы специально-коррекционного образования в России. 

4. Экспериментальные модели инклюзивного образования. 

5. Коррекционно-развивающие технологии обучения предмету лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе  общего образования. 

6. Обеспечение специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 

7. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования (ИО). 

8. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях ИО. 

9. Инклюзивные модели семейного, дошкольного и школьного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

10. Принципы построения индивидуальных образовательных программ 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях ИО.… 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, учебных пособий, 

материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом 

преподаватель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и 

других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
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организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

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

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

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

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

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

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Артпедагогика и арт терапия в специальном и инклюзивном образовании: 

учебник для вузов / Е.А.Медведенва и др.: под ред. Е.А.Медведевой. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 274с. 

2. Баринова Е.Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях: учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 97с. 

3. Баринова Е.Б. Тьюторское сопровождение обучающихся в системе 

инклюзивного образования: учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 116с. 

4. Вишнякова Ю.А. Инклюзивное искусство: учебное пособие для вузов. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2022. – 138с. 

5. Козырева О.А. Ассистивные технологии в инклюзивном образовании: учебное 

пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 118с. 

6. Козырева О.А. Проблемы инклюзивного образования: учебное пособие для 

вузов. – 2-е изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 179с. 

7. Михальчи Е.В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов. – 

М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 177с. 

8. Бакунова, И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья / И.В.Бакунова, Л.И.Макадей; МОиН РФ, 

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 

2016. – 122с. 

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

с ОВЗ: Методическое пособие / Авт. кол-в; Под ред. М.С.Староверовой. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС, 2011. – 167с. 

10. Инклюзивное образование: Учеб. пособие / Авт. кол-в -Н.А. Борисова и др.; 

сост. О.Л. Леханова. – Череповец: ЧГУ, 2016. – 162 с. 

11. Кашапова Л.М. Формирование социальной успешности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе: Монография / 

Отв. ред. Л.М. Кашапова. – Уфа: КП РБ Изд-во «Мир печати», 2017. – 200с. 

12.  Организация деятельности системы ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования / Под общ. ред. М.М.Семаго, Н.Я. Семаго – М.: АРКТИ, 2014. – 368с. 

13. Левшунова Ж.А. Инклюзивное образование: учеб. пособие / Ж.А. Левшунова, 

Н.В. Басалаева, Т.В. Казакова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. – 114 с. 

14. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: 

учебное пособие / А.Г. Московкина; под ред. В.И. Селиверстова; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО 
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«Московский педагогический государственный университет». – М.: МПГУ, 2014. – 252с. 

15. Педагогика инклюзивного образования: хрестоматия (для слушателей 

Pedcampus) / авт. коллектив. – М.: Финиум, 2014. 

16. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д.З. 

Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др.; под ред. Д.З. Ахметовой. – 

Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. – 204 с. 

17. Попова, Е.В. Педагогика и психология инклюзивного образования [Текст]: 

учебно-практическое пособие / Е.В. Попова. – Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-

пед. ун-та, 2016. – 149 с. 

18. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст]: учеб. / под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной; 7-е изд.; 

стер. – М.: Академия, 2013. - 336 с. (15 экз.). 

19. Рабочая книга психолого-медико-педагогического консилиума: методическое 

пособие и рабочие материалы для деятельности ПМПК и консультаций / М.М Семаго и 

др. – М.: АРКТИ, 2000. – 79с. 

20. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика углубленной психологической 

диагностики. От раннего до подросткового возраста: Монография. – М.: АРКТИ,2016. – 

560с. 

21. Сунцова А.С. Теории и технологии инклюзивного образования 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www... 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
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информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Учебный курс «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными

потребностями» призван способствовать получению первичных знаний, умений, навыков 

по организации и реализации инклюзивного образования в учреждениях разного уровня и 

типа. Преподавателям данной дисциплины важно особое внимание уделять методике и 

технологии построения лекционно-практического курса, организацию СРС и НИРС по 

современным проблемам инклюзивного образования. Практические занятия по темам 3-5 

проводятся в интерактивной форме: учебная дискуссия, разбор конкретных 

педагогических ситуаций, кооперативное обучение, развитие критического мышления и 

др. Сочетание аудиторной и внеаудиторной работы решает задачи формирования и 

развития профессиональных умений и навыков студентов, как основы профессиональной 

компетентности в сфере организации и психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования.

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета/ Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям, так и студентам

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценка складывается из работы студентов с лекционным материалом, активности 

студентов на практических занятиях, а также учитывается качество выполнения заданий, 

выполняемых студентами в рамках заданий СРС (балльно-рейтинговая система оценок).  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными темами реферата, тестовыми и практическими заданиями, 

практическими заданиями, вопросами к зачету. 

Примерные тестовые задания: 

1. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

разивающимися сверстниками подразумевает: 

А) инклюзия  

Б) нтеракция 

В) индивидуализация 

2. Различают два вида интеграции: 

А) внутреннюю и внешнюю 

Б) пассивную и творческую 

В) образовательную и социальную 

3. Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение 

ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками 

- это: 

A) групповая интеграция 

Б) образовательная интеграция 
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B) коммуникация 

4. Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях 

5. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в 

трудах отечественного учёного: 

Ф) А.Н. Леонтьева  

Б) С.Л Рубинштейна 

В) Л.С. Выготского 

6. Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику инклюзивного 

образования стала: 

А) Великобритания  

Б) Россия 

В) Франция 

7. В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и 

нарушенным развитием появляется в: 

А) 60-ые г.г. XX в.  

Б) 90-е г.г. XX . 

В) 70-ые г.г. XX в. 

8. В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с 

нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети дошкольного возраста с 

нарушением: 

А) зрительного анализатора 

Б) интеллекта 

В) слухового анализатора 

9. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ), - это 

А) Создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Б) Создание оптимальных условий для нравственного развития нормально 

развивающихся детей 

В) Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

10. В соответствии с принципами отечественной концепции интегрированного 

обучения можно утверждать, что инклюзивное образование наиболее приемлемо для: 

А) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Б) детей с нарушением интеллекта 

В) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая работа 

 

Примерные практические задания (на выбор студентом одного задания): 

Задание 1. Выберите одну из актуальных тем развития современной системы 

инклюзивного образования. Подготовьте образец выступления на педагогическом совете 

школы. Определите цель и задачи, план своего выступления.  

Методическая подсказка 

1. Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете. 

2. Сформулируйте тему выступления в контексте выбранной проблемы педсовета. 

3. Определите жанр своего выступления. 

4. Рассмотрите особенности используемого Вами в выступлении стиля речи. 

5. Соберите необходимый для выступления материал по различным источникам: 

теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе. 

6. Составьте текст выступления, отредактируйте и оформите его.  
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7. Подготовьте мультимедийную презентацию и выступите перед аудиторией 

слушателей. 

8. Продумайте форму получения обратной связи с аудиторией. 

Задание 2. Разработайте фрагмент беседы со школьниками или их родителями на 

тему «Инклюзия в нашем классе (школе)». 

Ход выполнения задания. 

1. Укажите проблему, которую призвана решать эта тема и возраст, которому она 

предназначена. 

2. Если Вы демонстрируете не начало беседы, определите, что предшествовало 

фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе.  

3. Укажите, с какими конкретно словами Вы обращаетесь к школьникам? 

Представьте варианты. 

4. Представьте 3-х минутный фрагмент беседы с презентацией.  

6. Какой результат вы хотите получить в ходе беседы? (знания, умения, 

компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение). Продумайте 

форму получения обратной связи с аудиторией. 

6. Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте. 

7. Обсудите тему беседы со своими одногруппниками, друзьями, родителями. 

Представьте их суждения. 

8. Составьте список литературных и других источников, рекомендуемых по 

выбранной теме. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

2. Международные и российские правовые документы, составляющие нормативно-

правовые основы инклюзивного образования. 

3. Принципы и методика подготовки учителя к инклюзивному обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в начальных классах 

общеобразовательной школы.  

5. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в старших классах 

общеобразовательной школы.  

6. Экспериментальные модели инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

7. Психологическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в процессе воспитания и обучения предмету. 

8. Педагогическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

процессе воспитания и обучения предмету. 

9. Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ. 

10. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

11. Обеспечение специальных образовательных потребностей одаренных детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования. 

12. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения предметам. 

13. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

14. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в школе. 

15. Научно-методическое сопровождение социально-педагогической работы с 

родителями обучающихся с ОВЗ. 
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16. Структура и содержание деятельности методической службы в школе по 

психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

17. Организация опытно-экспериментальной работы по введению инклюзии в учебно-

воспитательный процесс образовательных организаций разного уровня и типа.  

18. Принципы построения индивидуальных образовательных программ обучающихся  

с ОВЗ. 

19. Формирование социальной успешности обучающихся с ОВЗ в системе 

непрерывного инклюзивного образования. 

20. Модели семейного, дошкольного и дополнительного инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 
 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалль-

ная шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. Умение самостоя-

тельно принимать решение, 

решать проблему/задачу теоре-

тического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий в  

процессе психолого-педагоги-

ческого сопровождения 

инклюзивного образования. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность собирать, 

систематизировать, анализи-

ровать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения в процессе 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 
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(достаточ-

ный) 

чески контролируемого мате-

риала по инклюзивному 

образованию  

Недоста-

точный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня знания основ организации и психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного 

образования. 

Неудовлет-

ворительно 

50 и 

менее 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
 

Разработчик: 

д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогики и психологии Л.М. Кашапова 

к.филос.н., ст. преподаватель кафедры педагогики А.Х.Ахмедьянова 

 

Эксперты: 

канд. пед. наук, директор МБОУ лицей № 5 г. Уфы А.И. Зарипова.  

канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики и психологии Н.С. Сытина. 
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1. Целью экзамена по модулю является: 

1. Выявление сформированности универсальной компетенции (УК): 

- способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

индикаторы достижений: 

- демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и 

умения (УК-3.1); 

- демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными организациями (УК-3.2); 

- знает основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия 

эффективной работы в команде (УК-3.3); 

1. Выявление сформированности общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способность участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

индикаторы достижений: 

- разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования (ОПК-2.1); 

- проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся (ОПК-2.2); 

- осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов (ОПК-2.3.); 

- знает принципы и технологии разработки основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования (ОПК-2.4); 

- способность 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); 

индикаторы достижений: 

- проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1); 

- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся (ОПК-3.2); 

- знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-3.3); 

- управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления (ОПК-3.4); 

- умеет оказать адресную психолого-педагогическую помощь в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся (ОПК-3.5); 

- владеет базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления 

детей с особыми образовательными потребностями, способами оказания адресной 

психолого-педагогической помощи обучающимся (ОПК-3.6); 



- способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

индикаторы достижений: 

- осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся (ОПК-5.1); 

- осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности (ОПК-5.2); 

- выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса (ОПК-5.3); 

- знает основы психологической и педагогической диагностики, специальные 

методы и технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися (ОПК-5.4); 

- умеет проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся 

(ОПК-5.5); 

- способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6); 

индикаторы достижений: 

- осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся (ОПК-6.1); 

- применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2); 

- знает психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания (ОПК-6.3); 

- умеет применять психолого-педагогические методы диагностики для определения 

показателей уровня и динамики развития обучающихся (ОПК-6.4); 

- владеет технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе (ОПК-6.5); 

- способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

индикаторы достижений: 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.1); 

- взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ОПК-7.2); 

- взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3); 

- знает закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных 

отношений (ОПК-7.4); 

- взаимодействует с участниками образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.5); 

- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

индикаторы достижений: 

- применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

(ОПК-8.1); 



- проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса (ОПК-8.2); 

- знает закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, правила и 

средства проектирования и реализации педагогической деятельности (ОПК-8.3); 

1. Выявление сформированности профессиональных компетенций (ПК): 

- способность формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-3); 

индикаторы достижений: 

- владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) (ПК-3.1); 

- использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности (ПК-3.2); 

- знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной 

среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-3.3); 

- выявляет и использует образовательный потенциал социокультурной среды 

региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-3.4); 

- владеет методами создания развивающей образовательной среды для достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов (ПК-3.5); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-6); 

индикаторы достижений: 

- знает специальные методики и современные технологии психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-6.1); 

- выбирает способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей (ПК-6.2); 

- умеет применять психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-6.3); 

- владеет технологией разработки (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка, а также индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом возрастных, личностных и психофизических 

особенностей обучающихся (ПК-6.4). 

 

2. Трудоемкость экзамена по модулю зафиксирована учебным планом и 

составляет 1 зачетную единицу.  

 

3. Место в структуре основной образовательной программы. Данный экзамен 

завершает освоение модуля, включающий психолого-педагогические дисциплины. 

Модуль   «Психолого-педагогический модуль» относится к обязательной части учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 Педагогическое 

образование  и включает следующие дисциплины «Педагогика», «Психология», 

«Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями». Экзамен проводится 

как форма промежуточной аттестации по модулю в 8 семестре. 

 
 



 

4. Перечень планируемых результатов освоения:  

В результате освоения модуля студент должен: 

 Знать: 
- основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия 

эффективной работы в команде; 

- принципы и технологии разработки основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования; 

- основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- основы психологической и педагогической диагностики, специальные методы и 

технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися; 

- психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; 

- закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных 

отношений; 

- закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, правила и 

средства проектирования и реализации педагогической деятельности; 

- психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды 

для достижения личностных и метапредметных результатов обучения; 

-  специальные методики и современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Уметь: 

- демонстрировать способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными организациями; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования; 

- осуществлять отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов; 

- использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

- оказывать адресную психолого-педагогическую помощь в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

- осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; 

- осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности; 

- проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся; 

- применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся; 



- применять психолого-педагогические методы диагностики для определения 

показателей уровня и динамики развития обучающихся; 

-  взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося;  

- взаимодействовать с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; 

-проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса; 

-использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности;  

- выявлять и использовать образовательный потенциал социокультурной среды 

региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения;  

- выбирать способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей;  

- применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Владеть: 

- навыками работы в команде, лидерскими качествами и умениями; 

- навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся; 

- навыками проектирования диагностируемых целей (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления детей с 

особыми образовательными потребностями, способами оказания адресной психолого-

педагогической помощи обучающимся; 

- навыками выявления и корректировки трудностей в обучении, разработки 

предложений по совершенствованию образовательного процесса; 

- навыками отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся; 

- технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе; 

- навыками взаимодействия со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, развития обучающегося; 

 - методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 

- способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.); 

- методами создания развивающей образовательной среды для достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов; 

- технологиями разработки (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка, а также индивидуально-ориентированных образовательных программ с 

учетом возрастных, личностных и психофизических особенностей обучающихся. 



 

5. Виды учебной работы по модулю зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий

 

6. Содержание экзамена по модулю 

Программа экзамена 

Дидактические единицы 

(составные части модуля в соответствии с учебным планом ОПОП) 

1. Педагогика  

Общая педагогика – Введение в педагогическую деятельность, История 

образования и педагогической мысли, Сущность целостного педагогического 

процесса. 

Теория и практика  обучения 

Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов 

2. Психология  

Общая и социальная психология  

Возрастная и педагогическая психология  

Практикум по возрастной и педагогической психологии 

3.  Специальная психология и педагогика с практикумом по инклюзивному 

образованию. Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями 

В программу экзамена входят три блока заданий:  

- тестирование по разделам, дисциплинам модуля, 

- решение педагогических ситуаций (решение кейсов- профессиональных задач), 

- выполнение алгоритмизированных заданий.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  
основная литература:  

1. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 264 с. : табл., ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02247-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573 

2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. Общие основы педагогики. – 121 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826 (дата обращения: 

29.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3912-2. – DOI 10.23681/426826. – Текст : 

электронный.  

3. Подласый, И.П. Педагогика. В 3-х книгах / И.П. Подласый. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. - Кн. 1. Общие основы. - 528 с. - (Педагогика и 



воспитание). - ISBN 978-5-691-01555-7; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58318       

4. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст]: учеб. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 11-е изд.; стер. - М.: Академия, 2012. - 608 с. 

дополнительная литература: 

1.Сытина, Н.С. Теория и технологии обучения [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. — Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский 

государственный педагогический университет им.М. Акмуллы), 2017. — 223 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49544 — Загл. с экрана.  

2. Педагогика в профессиональной подготовке бакалавра [Текст]: учеб. пособие / 

МОиН РФ, ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы; [Н.С. Сытина, А. Т. Арасланова, Л.П. 

Гирфанова и др.; под ред. Н.С. Сытиной]. - Уфа: БГПУ, 2014. - 322 с.  

программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.edu.ru  

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6   

3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

4. http://elibrary.ru 

5. http://studentam.net 

6. http://www.consultant.ru  

7.. http://www.garant.ru  

8. http://fgosvo.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения экзамена по модулю используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные  оборудованные специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской, а также кабинет независимого тестирования.  

Для проведения контроля и промежуточной аттестации  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть представлены 

специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного 

и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 



9. Методические рекомендации  

Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по модулю. При 

выставления оценки по модулю учитываются достижения студентов по составляющим 

данный модуль дисциплинам. 

В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, 

педагогические ситуации, алгоритмизированные задания. В ходе экзамена выявляется 

уровень владения студентом теоретическими положениями педагогики и психологии. 

Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний, сформированность компетенций, а 

также самостоятельность мышления.   

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена 

диагностируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный 

компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в 

ФГОС и учебном плане. 

В случае организации экзамена по модулю с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  

Промежуточная аттестация по модулю проводится по форме экзамена.  

При решении педагогических ситуаций, нацеленных на диагностику уровня 

сформированности определенных компетенций согласно ФГОС и учебной программы, 

оценивается уровень владения как конкретным, так и обобщенным умением 

(компетенцией) в области теории и практики образования. 

Практическое задание (решение педагогической задачи или ситуации, анализ 

ситуации, задание с использованием теоретических знаний) нацелено на диагностику и 

оценку уровня сформированности определенной компетенции. При этом часть заданий 

может быть предложена студентам до экзамена для того, чтобы они смогли более 

обдуманно подойти к их выполнению. 

Выполнение алгоритмизированных заданий выявляет сформированность 

компетенций профессиональной деятельности и позволяет определить практические 

умения их использования на практике. 

Примерный перечень тестовых заданий  

1. Как понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя 

с ним является одним из основных механизмов межличностного восприятия в учебном 

процессе: 

а) социально-психологическая рефлексия 

б) стереотипизация 

в) эмпатия 

г) идентификация 

2. Тенденция к сохранению однажды созданного представления об ученике 

составляет суть: 

а) эффекта ореола 

б) эффекта последовательности 

в) эффекта инерционности 

г) эффекта стереотипизации} 

3. О каком социально-психологическом явлении идет речь в данной ситуации? 



Мальчик 12 лет захотел сделать подарок своей бабушке на 8 марта. Он знал, что 

она любит оладушки, которые часто печет по выходным. Он стал наблюдать, как она 

печет их, как готовить тесто. Он внимательно выделял каждое действие бабушки, 

записывал его в блокнот. Накануне праздника мальчик встал рано утром и принялся за 

приготовление блюда. Он заглядывал в свои записи и старался все делать так, как 

бабушка. Оладушки получились вкусные, но не настолько, как у бабушки. Но все равно 

бабушка очень обрадовалась такому подарку внука. 

Ответы: 

а) социальное научение 

б) социальное сотрудничество 

в) самообразование 

г) обучение 

4. К регулитовным познавательным действиям – эмоциональный интеллект 

относится действие: 

а) осознанно относиться к другому человеку, его мнению 

б) выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях 

в) вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудносте 

г) ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого 

5.Мотив в теории деятельности А.Н. Леонтьева понимается как  

- побудитель поведения; 

- предмет деятельности; 

- переживание желания; 

-  понимание смысла своей деятельности. 

 

6. Специфическим методом социальной психологии является 

- наблюдение; 

- эксперимент; 

- контент-анализ; 

- социометрия. 

7.Возрастная и педагогическая психология. 

1. Соотношение обучения и развития в теории Л.С. Выготского: 

а) обучение задает зону ближайшего развития; 

б) обучение «плетется в хвосте развития»; 

в) обучение тождественно развитию; 

г) обучение и развитие не зависят друг от друга. 

 

8. Социальная ситуация развития это: 

а) специфическая, в каждом возрасте своя, система отношений между ребенком и 

взрослым; 

б) семья; 

в) условия жизни; 

г) духовная атмосфера общества. 

 

9. Педагогическая позиция - это 



1) положение взрослого в общении с ребенком; 

2) статус педагога; 

3) оценка педагога; 

4) должность педагога. 

 

Примерный перечень педагогических ситуаций 

 Ситуация 1. О самоконтроле. Учащийся грубо нарушает дисциплину. После 

бесед с ним классного руководителя и школьной администрации (администрации 

колледжа) уверяет, что больше подобного не повторится. Но выходя за дверь класса, все 

начинает сначала. Подобное поведение продолжается довольно долго… 

Оценка: Имеет место непонимание педагогом причины нарушения дисциплины. 

Прогнозирование: так будет продолжаться и дальше без усилий со стороны 

педагога и совместной работы с психологом. 

Решение: Пример решения педагогической ситуации представим поэтапно. 

Установите связь эапов и содержание деятельности. 

а) определяем «узлы» конфликта.  

б) проводится условная психодиагностика особенностей личности как 

причин конфликта.  

в) происходит интерпретация эмпирических данных.  

г) предполагает коррекцию характеристик личности.  

А. Делая опору на профиль личности ученика, можно предположить, что одной 

из причин конфликта является плохое развитие волевого самоконтроля учащегося. 

Б. Для этого нужно изучить опросник, который позволяет выявить степень 

волевого самоконтроля. После знакомства с методикой она проводится на условном 

объекте (можно самому выполнить все задания или предложить товарищу). 

В. Обрабатываются полученные данные и делаются выводы об уровне развития 

состояния волевого самоконтроля. 

Г. При недостаточном развитии волевого самоконтроля ученика нужно 

применить различные приемы воспитания и самовоспитания воли. 

Ситуация 2. Классный руководитель обратил внимание на то, что новая ученица 6 

класса из многодетной семьи отказывается посещать школу, мотивирует свои частые и 

продолжительные пропуски плохим самочувствием. Приходя в школу, приносит справки 

от участкового доктора, учится не более недели, демонстрируя знания предметов и 

интерес к ним, и снова пропадает. Бабушка девочки говорит, что она боится школьных 

неудач и насмешек одноклассников. 

Задание:  

1) Сформулируйте гипотезу относительно причин поведения ученицы. 

2) Предложите и обоснуйте содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности в данной 

ситуации. 

3) Обоснуйте необходимость консультации с родителями обучающегося. 

1. Классный руководитель случайно услышал разговор двух учеников из своего 7 «А» 

класса: «Как только учительница открывает журнал на уроке у меня сводит живот. А 

когда меня вызывают к доске, из головы все вылетает.  Выполнять задание у доски для 

меня мучение, я собственное имя с трудом вспоминаю». 

Задание:  

1) Сформулируйте психологическую(ие) гипотезу(ы) относительно причин такого 

отношения обучающегося. 

2) Предложите и обоснуйте содержание, формы, методы и приемы деятельности 

педагога в данной ситуации. 

Предложите план профессиональных действий педагога. 



Ситуация 3. Саша ученик 5-го класса. Он является лидером среди сверстников, 

хорошо успевает, умеет устанавливать контакты с одноклассниками, может предложить 

интересное дело. Но случается, что во время проверочных работ по русскому языку он 

старается быстро выполнить задание, чтобы первым сдать работу. При этом он забывает 

ее проверить, в результате чего оценка снижается из-за «глупых» ошибок. 

Задание 1. Проанализируйте этот случай, какую педагогическую работу 

необходимо провести для разрешения данной ситуации? 

1.       Развивать у обучающегося навыки самоконтроля и саморегуляции своих 

действий 

2.       Развивать у обучающегося лидерские качества 

3.       Развивать у обучающегося память 

4.       Развивать у обучающегося коммуникативные навыки 

5.       Развивать у обучающегося мышление 

 

Задание 2. Выберите профессиональные действия: 

1.       Давать обучающемуся проблемное задание для развития умения определять 

или устанавливать возможные ошибкоопасные места 

2.       Направить учащегося на районные соревнования, т.к. спорт позволяет 

сформировать нужные качества 

3.       Вместе с родителями разработать план действий по воспитанию у 

обучающегося чувства ответственности 

4.       Организовать участие ребенка в трудовых и творческих общественных 

объединениях 

5.       Организовать клуб, увлечь художественным творчеством 

 Задание 3. Выберите необходимые для обучающегося оценочные инструменты: 

1.       Перечень критериев для самооценки 

2.       Диагностическое задание 

3.       Стартовая проверочная работа 

4.       Проектная задача 

 

Ситуация 4. В школе N в 5А классе уроки проходят в смешанном режиме, то есть 

часть занятий проходит очно, а часть – дистанционно. Ученик 5 класса Саша справляется 

с выполнением заданий под руководством учителя на уроках, которые проводят в классе, 

работы сдает вовремя, допуская незначительные ошибки. На переменах может задержать 

учителя, задавая дополнительные вопросы. Однако во время дистанционных занятий 

Саше трудно дается выполнение школьных задач на уроке, возникают сложности при 

выстраивании алгоритма учебных действий, в связи с чем он не успевает вовремя сдать 

работы. Также Саше трудно дается выполнение домашних заданий, с которыми он 

вынужден справляться до ночи (вследствие чего не высыпается). Из-за перечисленных 

причин ученик теряет интерес и отказывается посещать дистанционные занятия и 

готовить домашние задания. 

 Задание 1. Выберите гипотезу о причине возникшей проблемы или трудности: 

1.   несформированность структурных компонентов учебной деятельности, 

неумение самостоятельно организовывать учебную деятельность; 

2. неправильное воспитание в семье; 

3. непонимание тем учебных предметов; 

4. негативное влияние окружения ученика; 

5. несформированность навыка чтения; 

6. неумение работать творчески. 

 Задание 2. Выберите профессиональные действия: 

1. следить за ходом самостоятельной работы; 

2. помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности; 



3. обсудить этапы выполнения той или иной деятельности; 

4. провести беседу с Сашей и его невыполнении домашнего задания; 

5. вызвать родителей Саши в школу. 

Задание 3. Расположите выбранные действия в порядке их правильного 

выполнения: 

(1) обсудить этапы выполнения той или иной деятельности; 

(2) помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности; 

(3) следить за ходом самостоятельной работы. 

 

Примерный перечень алгоритмизированных заданий 

 

Задание 1. Выберите правильный алгоритм анализа педагогической ситуации 

-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; выявление объектов и 

субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений субъектов. 

-выявление объектов и субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений 

субъектов; формулировка педагогических проблем и педагогических задач. 

-характеристика взаимоотношений субъектов; формулировка педагогических проблем и 

педагогических задач; выявление объектов и субъектов воспитания.  

-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; характеристика 

взаимоотношений субъектов; выявление объектов и субъектов воспитания.} 

 

Задание 2. Выберите правильный алгоритм решения педагогической ситуации 

-практическое действие педагога; оценка педагогом ситуации; анализ мотивов и причин 

поступка ребенка; постановка цели; выбор оптимального способа действия; анализ и 

оценка пед. воздействия. 

-анализ и оценка пед. воздействия; оценка педагогом ситуации; анализ мотивов и причин 

поступка ребенка; постановка цели; выбор оптимального способа действия; практическое 

действие педагога. 

-выбор оптимального способа действия; оценка педагогом ситуации; анализ мотивов и 

причин поступка ребенка; постановка цели; практическое действие педагога; анализ и 

оценка пед. воздействия. 

-оценка педагогом ситуации; анализ мотивов и причин поступка ребенка; постановка 

цели; выбор оптимального способа действия; практическое действие педагога; анализ и 

оценка пед. воздействия.} 

 

Задание 3. Выберите правильный алгоритм решения педагогической задачи 

-постановка педагогической задачи на основе анализа ситуации и условий; 

конструирование способа пед. взаимодействия; осуществление плана решения; анализ 

результатов решения. 

-анализ результатов решения; постановка педагогической задачи на основе анализа 

ситуации и условий; конструирование способа пед. взаимодействия; осуществление плана 

решения. 

-осуществление плана решения; постановка педагогической задачи на основе анализа 

ситуации и условий; конструирование способа пед. взаимодействия; анализ результатов 

решения. 

-конструирование способа пед. взаимодействия; постановка педагогической задачи на 

основе анализа ситуации и условий; осуществление плана решения; анализ результатов 

решения. 

 

Задание 4. Выберите правильный алгоритм подготовки и проведения классного 

часа 



-педагогический анализ результатов классного часа; определение темы, целей и задач; 

выбор формы проведения; предварительная подготовка классного часа; проведение 

классного часа. 

-проведение классного часа; определение темы, целей и задач; выбор формы проведения; 

предварительная подготовка классного часа; педагогический анализ результатов 

классного часа. 

-определение темы, целей и задач; выбор формы проведения; предварительная подготовка 

классного часа; проведение классного часа; педагогический анализ результатов классного 

часа. 

-определение темы, целей и задач; выбор формы проведения; проведение классного часа; 

педагогический анализ результатов классного часа; предварительная подготовка 

классного часа.} 

 

Задание 5. Выберите правильный алгоритм анализа урока 

-анализ организации урока, анализ способов мотивации учащихся, анализ на соответствие 

требованиям ФГОС, анализ содержания урока, анализ методики, психологические 

моменты; анализ цели. 

-анализ на соответствие требованиям ФГОС; анализ цели, анализ организации урока, 

анализ способов мотивации учащихся; анализ содержания урока, анализ методики, 

психологические моменты.  

-анализ организации урока, анализ способов мотивации учащихся, анализ на соответствие 

требованиям ФГОС, анализ цели, анализ содержания урока, анализ методики, 

психологические моменты. 

-анализ цели, анализ организации урока, анализ способов мотивации учащихся, анализ на 

соответствие требованиям ФГОС, анализ содержания урока, анализ методики, 

психологические моменты.} 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения). 

 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена 

диагностируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный 

компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в 

ФГОС и учебном плане. 

Критериями оценки знаний студентов являются: 

-  владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений. 

 Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов 

оценивается по следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении 

педагогических задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической задачи и 

ситуации.  

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся в 

результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 

Уровни  Содержательное Основные признаки Пятибалль БРС, % 



описание уровня  выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Студент продемонстрировал 

умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Студент продемонстрировал 

способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Студент продемонстрировал 

изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики Н.С.Сытина  

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики А.Т.Арасланова  

 

Эксперты: 

канд. пед. наук, директор МБОУ лицея №5 г.Уфы  А.И.Зарипова  

 

канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального и социального образования 

В.Ф.Бахтиярова 
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• Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

- 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); 

индикаторы достижения: 

- проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1); 

- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся (ОПК-3.2); 

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

индикаторы достижения: 

- демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4.1); 

- способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6); 

индикаторы достижения: 

- осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся (ОПК-6.1); 

- применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2); 

формирование профессиональных компетенций: 

- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2); 

индикаторы достижения: 

- демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору) (ПК-2.2); 

- выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми образовательными потребностями (ПК-2.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к модулю 

воспитательной деятельности. 
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4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- требования ФГОС; 

- содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 

- основы управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

- сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; 

- принципы, содержание, методы и технологии духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 

- психолого-педагогические технологии воспитания; 

- технологии и методы регуляции поведения и деятельности обучающихся; 

- алгоритм постановки воспитательных целей и проектирования воспитательной 

деятельности; 

- способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности; 

- методы организации работы с родителями. 

Уметь: 

- ставить диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся; 

- применять психолого-педагогические технологии для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной среде на 

основе базовых национальных ценностей; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и 

рекомендации по использованию индивидуально-ориентированных воспитательных 

технологий с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

- выбирать технологии и методы воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями воспитанников; 

- проектировать воспитательные программы и обоснованно определять методы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС; 

- проектировать способы организации различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий; 

- выбирать методы организации работы с родителями (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания 

Владеть: 

- основами проектирования; 

- приемами организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

- технологиями помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов 

самоуправления; 

-  методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном 

мире; 

- навыками анализа и отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в профессиональной воспитательной деятельности с 
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учетом различного контингента обучающихся; 

 психолого-педагогическими технологиями индивидуализации воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной работы, 

организации воспитательных мероприятий; 

- способами комплексной оценки воспитательного эффекта различных видов внеурочной 

деятельности ребенка;  

- способами оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Методологические 

основы 

конструирования 

воспитательных 

практик нового 

поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология взросления: концепты и феномены. 

Актуализаторы, этапы, уровни и формы взросления на разных 

этапах возрастного развития. Область значимых отношений 

на разных возрастных стадиях развития. 

 Методологические основы конструирования воспитательных 

практик нового поколения и познания процесса взросления на 

разных возрастных этапах. Ключевые единицы 

проектирования воспитательных практик: встреча – 

пространственно-временная единица взросления, диалог – 

дискурсивная единица взросления, проба – деятельностная 

единица взросления. Поступок как акт взросления 

Психосоциальные проблемы взросления в реалиях 

традиционных воспитательных практик на разных этапах 

возрастного развития.  

Социальная зрелость личности как акмеоформа взросления. 

Показатели взросления и социальной зрелости с позиции 

зарубежной и отечественной психологии. 

Психологические характеристики социальных ситуаций 

взросления. 

Подростковая субкультура и герменевтика пространства 

взросления.  

Феноменология взросления. Типы взросления. 

2. Воспитательные Воспитательные практики нового поколения в пространстве 
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практики нового 

поколения в 

пространстве 

взросления на разных 

этапах возрастного 

развития 

 

 

взросления на разных этапах возрастного развития. Принципы 

конструирования воспитательных практик в контексте стадий 

личностного развития, область значимых отношений, 

основной выбор и кризисные противоречия возраста, 

позитивные новообразования возраста, деструктивные 

новообразования возраста. 

Практики целеполагания и смыслообразования в воспитании. 

Воспитание как актуализация нравственных качеств ребенка 

через выстраивание диалога. Этапы реализации данной 

практики. 

Воспитательные практики самоуправления в пространстве 

взросления. Актуальность, противоречия, цели и этапы 

организации, формы и содержание воспитательных практик. 

Практики воспитательных событий как формы 

инициирования взросления. Актуальность, противоречия, 

цель, этапы и формы организации воспитательной практики. 

Практики педагогической поддержки как способа 

посредничества в освоении взрослости на разных этапах 

возрастного развития. Актуальность, противоречие, этапы, 

формы, содержание. Концептуальные основы педагогической 

поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Методологические основы конструирования воспитательных практик. 

Тема 2. Психосоциальные проблемы взросления в реалиях традиционных 

воспитательных практик.  

Тема 3. Воспитательные практики нового поколения в пространстве взросления на 

разных этапах возрастного развития. 

Тема 4. Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации. 

Тема 5. Основы деятельности классного руководителя. 

Тема 6. Практики целеполагания и смыслообразования в воспитании. 

Тема 7. Содержание воспитательных практик. 

Тема 8. Методы и формы воспитательной деятельности.  

Тема 9. Психолого-педагогические технологии воспитательных практик. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Методологические основы конструирования воспитательных практик 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология взросления: концепты и феномены. 

2. Актуализаторы, этапы, уровни и формы взросления на разных этапах 

возрастного развития. 

3. Ключевые единицы проектирования воспитательных практик: встреча, 

диалог, проба. 

  

 Тема 2: Психосоциальные проблемы взросления в реалиях традиционных 

воспитательных практик.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная зрелость личности как акмеоформа взросления. 

2. Показатели взросления и социальной зрелости с позиции зарубежной и 
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отечественной психологии. 

3. Психологические характеристики социальных ситуаций взросления. 

4. Подростковая субкультура и герменевтика пространства взросления. 

5. Феноменология взросления. Типы взросления. 

 

Тема 3. Воспитательные практики нового поколения в пространстве взросления на 

разных этапах возрастного развития. 

1. Принципы конструирования воспитательных практик в контексте стадий 

личностного развития. 

2. Кризисные противоречия возраста. 

3. Позитивные и деструктивные новообразования возраста. 

4. Психосоциальные проблемы взросления в реалиях традиционных 

воспитательных практик на разных этапах возрастного развития. 

 

Тема 4. Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель и задачи воспитательной деятельности педагога в соответствии с 

нормативными документами. 

2. Виды воспитательной деятельности педагога. 

3. Внеурочная деятельность и воспитательная работа. 

4. Цели, задачи, направления, виды и формы внеурочной деятельности. 

 

Тема 5. Основы деятельности классного руководителя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классный руководитель в воспитательной системе школы.  

2. Цель, задачи и содержание деятельности классного руководителя.  

3. Основные направления деятельности классного руководителя (работа с 

классным коллективом, индивидуальная работа с обучающимися, работа с коллегами, 

работа с родителями обучающихся (законными представителями). 

4. Способы оказания консультативной помощи родителям. 

 

Тема 6. Психолого-педагогические технологии воспитательных практик. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и взаимосвязь понятий: теория – система – концепция – 

технология воспитания.  

2. Психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания. 

5. Педагогическое сопровождение обучающихся: педагогическая поддержка, 

проектирование индивидуальной образовательной траектории практик на разных этапах 

возрастного развития. 

6. Современные теории и концепции воспитания в реалиях традиционных 

воспитательных практик. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ: 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема практикума/лабораторной работы (оставить 

нужное) 

1. 

 

Воспитательные практики 

нового поколения в 

пространстве взросления на 

разных этапах возрастного 

развития 

Основы деятельности классного руководителя. 

Практики целеполагания и смыслообразования в 

воспитании. 

Содержание воспитательных практик. 

Методы и формы воспитательной деятельности. 

Психолого-педагогические технологии воспитательных 

практик. 
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 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Разработать тематику классных часов по формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

2. Составить конспект по этапам, уровням и формам взросления на разных этапах 

возрастного развития. 

3. Опираясь на методический конструктор «Внеурочная деятельность 

школьников», определить какие формы внеурочной деятельности целесообразно 

использовать при работе в рамках внеурочной деятельности. Заполнить таблицу. 

 

Направления   внеурочной 

деятельности  
Формы внеурочной деятельности 

  

  

 

4. Составить конспект по теме «Психосоциальные проблемы взросления в 

реалиях традиционных воспитательных практик на разных этапах возрастного развития». 

5. Предложить формы внеурочной деятельности, которые можно провести в 

дистанционном формате. 

6. Выбрать одну из форм внеурочной деятельности и разработать план-конспект 

внеурочного занятия. 

7. Осуществить анализ психолого-педагогических технологий. Выбрать одну из 

них, описать и подготовить презентацию изученной технологии. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с. 

2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 

3. Соловцова, И. А. Духовное воспитание школьников: проблемы, перспективы, 

технологии [Текст]: учебно-метод. пособие для педагогов и студентов / Ирина 

Афанасьевна; И.А. Соловцова; Рос. акад. образования, Южное отд-ние, ВГПУ, ВГИПК 

РО; под ред. Н.М. Борытко. - Волгоград: [Изд-во ВГИПК РО], 2004. - 160 с. - (Актуальные 

проблемы современного воспитания; Вып.5). - ISBN 5708700475: 35.00. 

http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe 

4. Воспитательная деятельность педагога [Текст]: [учеб. пособие для студентов 

вузов] / под общ. ред. В.А. Сластёнина и И.А. Колесниковой. - 4-е изд.; стер. - М.: 

Академия, 2008. -УМО 

5. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст]: учеб. / Виталий Александрович, Илья 

Федорович, Евгений Николаевич; В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. 

В.А. Сластенина. - 11-е изд.; стер. - М.: Академия, 2012. - УМО 
 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www... 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
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дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Психология воспитательных практик» входит в Модуль 

воспитательной деятельности и  призвана способствовать формированию у студентов 

навыков успешной организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

формированию у них гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей 

культуры на основе базовых национальных ценностей. 

При  изучении данной дисциплины особое внимание  так же необходимо уделить 

формированию у студентов умений использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, осуществлять их отбор и применять в 

профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся.  

Занятия рекомендуется проводить с использованием интерактивных технологий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде ситуационных задач и тестовых заданий. 

Примеры ситуационных и тестовых заданий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

Ситуационное задание 1. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задачу, приближенную к рабочей ситуации и 

выполните задание. 

Ситуационная задача: 

Вечером – дискотека. Девочка-подросток, желая принарядиться, несмотря на свою 

полноту, надела короткую юбку. Ее приход на дискотеку вызвал бурную реакцию 

сверстников. Они начали над ней смеяться: «Вырядилась, тумба! Бочка с медом!». 

Девочка отошла в сторону и едва сдерживает слезы. Педагог-организатор замечает 

одиноко стоящую в коридоре девочку.  

Задание 1: 

Как поступить педагогу? 

А. Вернуть девочку в танцевальный зал и постараться сделать ей рекламу, 
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например: «Посмотрите-ка на Таню, да ее не узнать!» 

Б. Вернуть девочку в танцевальный зал и попросить ее подружек окружить ее 

вниманием. 

В. Посоветовать девочке не обращать внимания на насмешки, вести себя 

демонстративно – плясать, веселиться на зависть обидчикам; 

Д. Посоветовать девочке уйти с дискотеки и переодеться, чтобы подростки 

перестали смеяться над ней; 

Е. Лучший совет в этой ситуации – уйти с дискотеки, а в следующий раз быть 

осмотрительнее в выборе одежды. 

Задание 2: 

1. Обоснуйте выбранный Вами вариант решения. 

2. Какие способы оказания помощи и поддержки девочки Вы можете 

предложить?  

3. Предложите способы коррекции межличностных отношений подростков в 

данной ситуации. 

4. Какие закономерности возрастного развития и поведения подростков 

проявляются в  данной  социальной  среде? 

 

Ситуационное задание 2. 

Пятиклассники проходили квест в парке - одном из исторических мест города. 

Одно из заданий было – сосчитать количество башен на одном из замков, а затем угадать 

ФИО  архитектора.  Двое подростков решили забраться на одну из башен.  Спрятавшись 

за одной из колонн замка, они стали подниматься по лестнице. Вся группа пошла 

выполнять другие задания. Сторож закрыл дверь замка. Мальчики остались одни в пустом 

замке… 

Задание. 1.Предположите возможные варианты исхода этого события. 

2. Какие способы оказания помощи и поддержки подросткам Вы можете 

предложить?  

3. Какие закономерности возрастного развития и поведения подростков 

проявляются в данной ситуации? 

 

Ситуационное задание 3. 

Шестиклассники сделали из картона мяч и решили поиграть в футбол на перемене 

в одной из рекреаций школьного коридора. Сдвинули диваны, обозначили ворота. 

Началась игра. В это время по коридору проходил завуч, Сергей Петрович. Услышав шум 

и возню на перемене, он молча отбирает мяч, уходит с гневным взглядом. 

Шестиклассники корчат ему рожицы и начинают возмущаться. 

Задание. 1. Предположите, как будут развиваться события?   

Какие способы общения с подростками Вы можете предложить в данной ситуации?  

Какие возможности организации образовательного пространства для игры на 

перемене имеются в современных школах?   

Какие закономерности возрастного развития и поведения подростков проявляются 

в данной ситуации? 

 

Тестовые задания: 

1. К направлениям работы классного руководителя не относят … 

а) развитие ученического самоуправления;  

б) организация внеклассных воспитательных мероприятий;  

в) наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся; 

г) упорядочение учебной нагрузки учащихся. 
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2. К основным видам воспитательной деятельности относится:  

а) реабилитационная деятельность; 

б) организаторская деятельность; 

в) учебная деятельность; 

г) коммуникативная деятельность. 

3. Сознательная и целенаправленная деятельность человека по формированию и 

совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных качеств 

а) перевоспитание 

б) самовнушение 

в) самовоспитание 

г) самообразование 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 
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(достаточн

ый) 

практически контролируемого 

материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
 

Разработчик: 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Т.В.Набиева, 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Л.Ф.Султанова 

 

Эксперты: 

канд. пед. наук, доцент кафедры социального и профессионального образования 

В.Ф.Бахтиярова  
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1. Целью дисциплины является:  
развитие универсальных компетенций 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

индикаторы достижения:   
-анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 
учений (УК-5.1); 
-демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям Отечества (УК-5.2);  
-конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной 
интеграции (УК-5.3); 
формирование общепрофессиональных компетенций: 
- способность осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 
индикаторы достижения: 
- демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых 
национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной 
деятельности (ОПК-4.1);   
- демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности 
к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 
национальных ценностей (ОПК-4.2). 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы государственной политики в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений» относится к комплексному модулю воспитательной 
деятельности. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы государственной политики в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений и ключевые аспекты формирования нашей страны как 
многонационального и многоконфессионального государства;  

- социокультурные традиции Отечества, основные этнокультурные и религиозные 
особенности народов, проживающих в Российской Федерации; 

- сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 
поведения в профессиональной деятельности; 

-принципы, содержание, методы и технологии духовно-нравственного воспитания 
обучающихся. 
 



Уметь:  

- анализировать социокультурные различия социальных групп; 
- пользоваться этнологическими знаниями для эффективного социального 

взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 
- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной 

среде на основе базовых национальных ценностей. 

Владеть:   

- знаниями этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений; 

- навыками использования этнологических знаний для эффективного социального 
взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

- методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 
навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном 
мире 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
 

Наименование раздела 
дисциплины  

 

Содержание раздела 
 

1 Основные принципы и подходы 
государственной политики в 
сфере межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нормативно-правовое обеспечение политики в 
сфере межэтнических и межконфессиональных 
отношений. Взаимосвязь национальной и 
образовательной политики в Российской 
Федерации. Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений как цель 
национальной и образовательной политики.  
Стратегии развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года. Указ «О национальных 
целях развития России до 2030 года». 
Федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан РФ» в рамках 
национального проекта «Образование» на 
2021-2025 годы. Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиозных 
объединениях».  

2 Этнокультурное и языковое 
разнообразие Российской 

Антропологическая классификация народов 
России. Административное деление 



Федерации  
 
 
 
 
 
 
 
 

Российской Федерации и отражение в нем 
этнической карты страны. Особенности 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений в России.  Этнокультурное 
разнообразие России и региональная 
специфика систем образования. Знания об 
этнокультурном пространстве России и 
особенностях межэтнического взаимодействия 
как воспитательный ресурс. 

3 Этнопедагогические  и 
этнопсихологические подходы  
и методы в процессе 
гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных  
отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Понятие этнопедагогики и использование ее 
приемов в воспитательной работе. Основные 
подходы к созданию и поддержанию 
недискриминационной среды для обеспечения 
бесконфликтного взаимодействия 
представителей разных этносов и конфессий, 
социальных и культурных групп в 
поликультурном обществе. Технологии 
педагогической деятельности в условиях 
многонационального и 
многоконфессионального коллектива 
обучающихся и родителей. Использование 
тематики родных языков и языкового 
многообразия в воспитательной деятельности.  
Понятие об этнических  стереотипах, 
установках, предрассудках. Актуальность 
овладения учителем основами межэтнических 
и межконфессиональных отношений для 
успешной педагогической деятельности. 
Организация воспитательной работы с учетом 
этнокультурной специфики участников 
образовательного процесса. 

4 Межконфессиональные 
отношения в Российской 
Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конфессиональная структура и специфика 
религиозных отношений в российском 
обществе. Культурно-исторические основы 
существующих в России 
межконфессиональных отношений.  
Традиционные конфессии и этно-религиозный 
состав российского общества. Профилактика 
возникновения межконфессиональной 
напряженности средствами образования. 
Воспитательный потенциал традиционных для 
России  религий.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Государственная политика в сфере межэтнических и межконфессиональных 
отношений 

Тема 2.  Особенности межкультурных отношений в Российской Федерации  
Тема 3. Роль народной педагогики в процессе гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений 
Тема 4. Воспитательный потенциал традиционных для России мировых религий  



Тема 5. Этнопсихологические основы межкультурного взаимодействия  
Тема 6. Поликультурная и языковая компетентность участников образовательного 

процесса 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Правовое обеспечение Государственной политики в сфере межэтнических и 
 межконфессиональных отношений 

Вопросы для обсуждения: 
1.Основные законодательные акты, регулирующие межэтнические и 

 межконфессиональные отношения в Российской Федерации 
2.Отражение вопросов межэтнического взаимодействия в Стратегии развития 

 воспитания в РФ на период до 2025 года.  
3.Структура административно-государственных учреждений ответственных за 

 проведение и управление межэтнической и межконфессиональной политикой  
4.Национально-культурные объединения и организации в регионах Российской 

 Федерации 
5. Указ «О национальных целях развития России до 2030 года» и его связь с 

 вопросами сохранения этнокультурного разнообразия. 
 
Тема 2. Этнокультурные особенности российского образовательного пространства 
Вопросы для обсуждения: 
1.Этнокультурное разнообразие как фактор разностороннего развития личности 

 учащегося 
2.Поликультурный учебный коллектив, его социально-коммуникативные особенности  
3.Многоязычие и билингвизм в учебно-воспитательном процессе 
4.Методы преподавания и учения  в иноязычной образовательной среде 
 
Тема 3. Методы народной педагогики в учебно-воспитательном  процессе 
Вопросы для обсуждения: 
1.Значение фольклора в процессе обучения и воспитания учащихся 
2.Воспитательный  потенциал традиционно -бытовой культуры  
3.Народный идеал и его место в   культурной антропологии народов  
4.Общее и особенное в культурах разных народов 
5.Традиция и модернизация в современном мире 
7.Профилактика возникновения межконфессиональной напряженности средствами 

 образования 
 
Тема 4. Национально-региональные особенности образовательных систем 
Вопросы для обсуждения: 
1.Многоязычие и билингвизм в региональных системах образования 
2.Особенности языковой политики и ситуации  в национально-региональных 

 образовательных системах 
3.Полилингвальные школы 
5.Модели национальной школы и национальной гимназии 
 
Тема 5. Этнопсихологические основы межкультурного взаимодействия 
Вопросы для обсуждения 
1.Межэтнические связи, установки и стереотипы 
2.Этнические предрассудки и их преодоление в образовательном процессе 
3.Межкультурная дистанция в учебном коллективе 
4.Межкультурные педагогические ситуации 



5.Культурные различия и культурный плюрализм 
6.Этническая толерантность и религиозная терпимость 
 
Тема 6. Поликультурная компетентность педагога  
Вопросы для обсуждения 
1.Структура поликультурной компетентности педагога 
2.Методы работы педагога в поликультурном учебном классе 
3.Методы повышения уровня развития поликультурных компетенций педагога 
4.Особенности подачи содержания учебного материала в поликультурном классе 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Составить терминологический словарь основных категорий изучаемой 
дисциплины.  

2. Выявить набор трудностей общения, порождаемых межэтническими 
различиями в школьном коллективе. (Социометрический тест). 

3. Составить сравнительную таблицу «Традиционные конфессии в России и 
народы их исповедующие». 

4. Разработать Программу развития поликультурных качеств и компетенций 
педагога.  

5. На основе интернет-обзора подготовить презентацию по одной из 
существующих авторских программ межкультурного взаимодействия в школе. 

6. Представить компаративный анализ «Языковые семьи в России».  
7. Показать на конкретных примерах взаимовлияние культур совместно живущих в 

России народов. (Написание эссе). 
8.  Провести индивидуальное исследование по анализу современных реформ в 

России  в деле построения межнационального согласия. (Исследовательская работа). 
9. Найти статью в любом СМИ, Интернете или научных периодических изданиях 

(начиная с 2015г. до настоящего времени) по проблемам взаимодействия в 
многонациональном школьном коллективе. (Составление аннотации). 

10. Составить познавательный инструментарий в виде теста или анкеты на 
измерение этнической толерантности. (Исследовательская работа). 

11. Подготовить реферат по одной из предлагаемых тем. 
 

Примерная тематика рефератов  для самостоятельных работ 

1. Административное деление Российской Федерации и отражение в нем  
  этнической карты страны.  

2. Особенности межэтнических и межконфессиональных отношений  в России.   
3. Нормативно-правовое обеспечение политики в сфере межэтнических и  

  межконфессиональных отношений.  
4. Духовно-нравственный  воспитательный потенциал народной культуры и  

  традиционных конфессий в России. 
5. Антропологическая классификация народов России.  
6. Этнокультурное разнообразие России и региональная специфика систем  

  образования.  
7. Знания об этнокультурном пространстве России и особенностях   

  межэтнического взаимодействия как воспитательный ресурс. 
8. Воспитание межкультурных  качеств и компетенций 
9. Права человека в образовательном процессе 
10. Структура поликультурной компетентности педагога 
11. Сравнительный анализ моделей и подходов поликультурного образования 
12. Взаимосвязь национальной и образовательной политики в Российской  

  Федерации.  



13. Гармонизация межнациональных  и межконфессиональных отношений как 
  цель национальной и образовательной политики.   

14. Особенности профессиональной и общей культуры представителей разных 
  социальных групп, этносов и религий.  

15. Интернациональное образование в марксисткой идеологии 
16. Традиция и модернизация в современном мире 
17. Формы организации  и конструирования поликультурного образования в  

  общеобразовательной школе 
18. Поликультурная подготовка и компетентность учителя 
19. Межкультурный тренинг как метод поликультурного воспитания 
20. Внеурочная и внеучебная работа по межкультурному взаимодействию 
21. Насыщение изучаемой дисциплины поликультурным материалом как  

  направление межкультурной подготовки  
22. Воспитание  патриотических чувств в российском образовании 
23. Особенности и проблемы формирования полилингвальной личности учащегося 

  в России 
24. Языковая картина мира 
25. Языковые семьи в России 
26. Языковая компетентность в поликультурном образовании 
27. Языковое взаимодействие и языковые ситуации 
28. Проблемы билингвизма в современном обществе и типы билингвизма 
29. Индивидуалистические и коллективисткие культуры 
30. Ситуации межкультурного контакта 
31. Формирование культуры межэтнических отношений 
32. Культурные различия и культурный плюрализм 
33. Этническая толерантность и религиозная терпимость 
34. Разнообразие форм воспитания и социализации у разных народов 
35. Психология поведения в иноэтничной среде 
36. Проблемы коммуникации и общения в многонациональном коллективе 
37. Психология этнокультурного взаимодействия 
 

Перечень тем презентаций и эссе: 

1. Этнокультурное разнообразие России и региональная специфика систем образования.  
2. Особенности межэтнических и межконфессиональных отношений  в России.  
3. Языковое разнообразие в России и мире.  
4. Понятие этнопедагогики и использование ее приемов в воспитательной работе. 
5. Использование тематики родных языков и языкового многообразия в воспитательной 

деятельности.  
6. Организация воспитательной работы с учетом этнокультурной специфики участников 

образовательного процесса. 
7. Формирование культуры межэтнических отношений 
8. Взаимовлияние культур 
9. Знания об этнокультурном пространстве России и особенностях межэтнического 

взаимодействия как воспитательном ресурсе 
10. Основные подходы к созданию и поддержанию недискриминационной среды 
11. Технологии педагогической деятельности в условиях многонационального и 

многоконфессионального коллектива обучающихся 
12. Культурные различия и культурный плюрализм 
13. Культурная дистанция  
14. Этническая толерантность и религиозная терпимость 
15. Межэтническая интеграция, аккультурация, ассимиляция в современном мире  
16. Языковое взаимодействие народов России 



17. Сферы применения разностатусных языков  
18. Позитивные и негативные установки на межэтнические контакты 
19. Этнокультурные предрассудки, предубеждения, стереотипы 
20. Разнообразие форм воспитания и социализации у разных народов России 
21. Взаимодействие доминирующей и субкультуры 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Алдошина, М.И. Основы поликультурного образования : учебное пособие / 

М.И. Алдошина. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-3082-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893 

2.Джуринский, А. Н. Поликультурное образование в многонациональном социуме : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Джуринский. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 257 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). - ISBN 978-5-534-00645-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
- URL: https://biblio-online.ru/book/polikulturnoe-obrazovanie-v-mnogonacionalnom-sociume-
433041 

 
программное обеспечение:  



Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 
распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Основы государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений» призвана способствовать знанию  и пониманию 
студентами особенностей национальной политики в условиях многокультурного 
российского социума,  осознанию  воспитательного потенциала существующих духовно-
нравственных национальных основ народов России,  формированию положительных 
установок на межкультурное взаимодействие,  гармонизацию и оптимизацию 
межэтнических и межконфессиональных отношений.  



Изучение курса строится на  методологической согласованности 
институционально-правовых аспектов национальной политики, теоретико-
методологических положениях  концепции образования как культурного процесса, 
этнопедагогическом и этнопсихологическом  подходах. Логика изложения материала 
подразумевает и выстроена на формирование ключевых  необходимых на современном 
этапе межкультурных компетенций выпускников данного направления.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на 
сайтах дистанционного обучения.  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета (в 3 семестре). 
Оценочные материалы  промежуточной аттестации представлены теоретическими 

вопросами,  ситуационными и тестовыми заданиями: 
 

Примерные вопросы к зачету (теоретическая часть) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 
1. Административное деление Российской Федерации и отражение в нем 

этнической карты страны. 
2. Антропологическая классификация народов Российской Федерации 

(Антропологическая карта России). 
3. Национальный вопрос и подходы к его решению в истории России. 

Взаимосвязь национальной и образовательной политики.  
4. Языковая карта России. Тематика родных языков и языкового многообразия 

как ресурс воспитательной деятельности.  
5. Историко-этнографические области на карте России. Отражение региональной 

специфики в системах образования в разных субъектах Российской Федерации.  
6. Межэтническая напряженность в регионах России: история и современность. 

Профилактика возникновения межэтнической напряженности средствами образования.  
7. Этнос и религия. Профилактика возникновения межконфессиональной 

напряженности средствами образования.  
8. Национальная политика в современной России. Взаимосвязь национальной и 

образовательной политики в XXI веке.  
9. Отражение темы этнокультурного разнообразия России в Конституции РФ и 

нормативно-правовых документах, регулирующих сферу образования.  
10. Основные положения Стратегии государственной национальной политики РФ 

на период до 2025 года. Тема образования и просвещения в национальной политике.  
11. Отражение тематики этнокультурного разнообразия России в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации.  
12. Вопросы формирования единой российской нации в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации.  
13. Отражение вопросов межэтнического взаимодействия в Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года.  
14. Отражение вопросов межконфессионального взаимодействия в Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 
15. Отражение вопросов межкультурного взаимодействия в Законе «Об 

образовании в РФ».  



16. Указ «О национальных целях развития России до 2030 года» и его связь с 
вопросами сохранения этнокультурного разнообразия.  

17. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках 
национального проекта «Образование» на 2021-2025 годы.  

18. Отражение тематики межконфессионального разнообразия в Федеральном 
законе «О свободе совести и о религиозных объединениях».  

19. Международные документы о защите прав коренных народов. Защита прав 
коренных народов в сфере российского образования.  

 

Примерные задания для промежуточного контроля (практическая часть): 

Задание 1. На праздновании 23 февраля в молодежном клубе девушки традиционно 
поздравляют юношей. Один из подростков внезапно встает, эмоционально говорит, что он 
ненавидит этот день, и выходит из класса. Почему так произошло? Как можно выйти из 
ситуации? 

Задание 2. В школьной столовой мальчик из мусульманской семьи отказывается 
убрать за собой поднос, хотя все дети из класса делают это. Он объясняет свое нежелание 
убеждением, что мужчина не должен выполнять «женскую» работу. Как выйти из этой 
ситуации? 

Задание 3. Выскажите свое мнение по вопросу:  
Почему полиэтничное сообщество располагает большим социально-культурным и 

хозяйственно-экономическим потенциалом по сравнению с моноэтничным? 
Примеры тестовых заданий: 
Задание 1. Соразработчик концепции диалога культур: 

а) Бахтин  
б) Лиферов 
в) Хэнвэй 
г) Дмитриев 
д) все ответы верны 

Задание 2. Расположите языковые семьи в России последовательно от менее 
многочисленных к более многочисленным. 

А. Алтайская 
Б. Индоевропейская 
В. Северокавказская  
Г. Уральская 
Д. Чукотско- камчатская 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  
 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 

Отлично 90-100  



приемов, технологий. 
Базовый Применение 

знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

  Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование универсальной компетенции: 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

индикаторы достижения: 

- демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и 

умения (УК-3.1); 

- демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе, с различными организациями (УК-3.2); 

развитие общепрофессиональных компетенций: 

- 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); 

индикаторы достижения: 

- проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1); 

- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся (ОПК-3.2); 

- управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления (ОПК-3.3); 

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

индикаторы достижения: 

- демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4.1); 

- способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6); 

индикаторы достижения: 

- осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся (ОПК-6.1); 

- применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2); 

формирование профессиональной компетенции: 

- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-

2); 



индикаторы достижения: 

- демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета (ПК-2.1); 

- демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной 

и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору) (ПК-2.2); 

- выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в 

том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями (ПК-

2.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик (классное 

руководство)» относится к модулю воспитательной деятельности. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы работы в команде; формы, виды и способы конструктивного 

социального взаимодействия; 

- особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; требования ФГОС; 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся; основы управления 

учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 

- сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; принципы, содержание, методы и 

технологии духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

- психолого-педагогические технологии воспитания; технологии и методы 

регуляции поведения и деятельности обучающихся; 

- алгоритм постановки воспитательных целей и проектирования воспитательной 

деятельности; способы организации и оценки различных видов внеурочной 

деятельности; 

- методы организации работы с родителями. 

Уметь: 

- работать в команде, проявлять лидерские качества и умения, демонстрирует 

способность эффективного речевого и социального взаимодействия, в том числе, с 

различными организациями; 

- ставить диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 



- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся; применять психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной 

среде на основе базовых национальных ценностей; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.) и рекомендации по использованию индивидуально-ориентированных 

воспитательных технологий с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать технологии и методы воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями воспитанников; 

- проектировать воспитательные программы и обоснованно определять методы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС;  

- проектировать способы организации различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий;  

- выбирать методы организации работы с родителями (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания 

Владеть:  

- способами эффективного социального взаимодействия в команде: способами 

эффективного социального взаимодействия, в том числе, с различными 

организациями; 

- основами проектирования; приемами организации совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития; 

- технологиями помощи и поддержки в организации деятельности ученических 

органов самоуправления; 

- методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

современном мире; 

-  навыками анализа и отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в профессиональной воспитательной деятельности 

с учетом различного контингента обучающихся;  

- психолого-педагогическими технологиями индивидуализации воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной 

работы, организации воспитательных мероприятий;  

- способами комплексной оценки воспитательного эффекта различных видов 

внеурочной деятельности ребенка;  

- способами оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям 

детей с особыми образовательными потребностями 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 



информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины  

 

Содержание дисциплины  

(наполняется с учетом ФГОС основного общего и 

среднего образования)  

1 Воспитательная 

деятельность педагога в 

образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с нормативными 

документами (ФЗ 273 «Об образовании в РФ», 

ФГОС ОО, Примерная программа воспитания, 

ФГОС ВО 3++, Профессиональные стандарты).  

Ценностные основы воспитательной деятельности 

с целью личностного развития ребенка, создание 

условий для его самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и 

государства, принятия ребенком базовых 

ценностей и приобретения им соответствующего 

этим ценностям опыта поведения.  

Субъекты организации воспитательной 

деятельности в образовании (учитель-предметник, 

классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, социальный педагог, педагог-

организатор, вожатый, тьютор, советник по 

воспитанию, заместитель директора по 

воспитательной работе и др.) и их трудовые 

функции в области воспитания в соответствии с 

требованиями Профессиональных стандартов.  

Модульная структура содержания Примерной 

программы воспитания как неотъемлемой части 

Основной образовательной программы школы по 

направлениям: «Школьный урок», «Классное 

руководство», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация», «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно-эстетической 

среды».  

Формы организации образовательных практик 

воспитания в различных сферах совместной 

деятельности детей и взрослых на разных уровнях 

реализации направлений воспитательной работы 

школы в соответствии с модулями – внешкольный 

уровень, школьный уровень, уровень класса, 

индивидуальный уровень. 



2 Организация 

образовательных практик 

воспитания на разных 

уровнях реализации 

направлений 

воспитательной работы 

школы 

 

Педагогический потенциал различных видов 

воспитательной деятельности (игровая, 

познавательная, трудовая, спортивно-

оздоровительная, общественная, экологическая, 

художественно-эстетическая, поисковая, 

краеведческая, туристско- экскурсионная, 

досуговая и др.) в решении задач воспитания. 

3 Содержание, методы и 

формы воспитательной 

деятельности 

  

 

Формы воспитательной деятельности – 

индивидуальная, групповая, коллективная 

(рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, 

спектакль, экскурсия, КТД, ролевая игра, 

многодневный поход или поход, соревнование, 

сбор, трудовой десант и др.) по достижению цели 

и решению задач воспитания. 

Обоснованность выбора форм и методов 

воспитательной деятельности педагога с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

развития обучающихся и цели воспитательного 

события.  

Классификации методов воспитательной 

деятельности (методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и 

формирования опыта поведения, методы 

стимулирования деятельности и поведения, 

методы контроля и оценки/самооценки).  

Содержание воспитательных практик как 

смысловое наполнение различных видов и форм 

воспитательной деятельности.  

4 Основы деятельности 

классного руководителя 

Основные задачи деятельности классного 

руководителя:• создание благоприятных 

психолого-педагогических условий в классе для 

развития и сохранения неповторимости личности, 

раскрытия потенциальных способностей и 

талантов, самоопределения каждого 

обучающегося; • формирование классного 

коллектива как воспитательной среды, 

обеспечивающей социализацию каждого ребёнка; 

• организация системы отношений и системной 

работы через различные формы воспитывающей 

деятельности, в том числе коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности, 

вовлекающей каждого ребёнка в разнообразные 

коммуникативные ситуации; гуманизация и 

гармонизация отношений между всеми 

участниками образовательного процесса; • 

координация образовательного процесса в классе; 

разработка индивидуальных образовательных 

траекторий и обеспечение 

предпрофессионального самоопределения, 

положительной динамики образовательных 

результатов каждого обучающегося, в том числе, с 



использованием ресурсов социально-

педагогического партнёрства; •  духовно-

нравственное воспитание обучающихся, 

воспитание уважения к семье, навыков здорового 

образа жизни, бережного отношения к 

окружающей среде, трудовой мотивации, 

готовности к жизни и труду в современном 

быстро меняющемся мире; − внутренней позиции 

личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной 

действительности; − активной гражданской 

позиции, чувства ответственности за свою страну, 

причастности к культурно-исторической 

общности российского народа и судьбе России, в 

том числе за счёт использования возможностей 

волонтёрского движения, детских общественных 

движений; − культуры межличностных 

отношений и умения взаимодействовать, работать 

в команде; • защита прав и соблюдение законных 

интересов каждого ребёнка посредством 

взаимодействия с членами педагогического 

коллектива общеобразовательной организации, 

органами социальной защиты, охраны 

правопорядка и др., гарантий доступности 

ресурсов системы образования, участие в 

организации комплексной поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; • 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся, повышение их 

педагогической компетентности, в том числе, в 

вопросах информационной безопасности детей. 

Основные цели и задачи деятельности классного 

руководителя. Профессиональные и социальные 

роли классного руководителя. Принципы 

воспитательной деятельности классного 

руководителя. Инвариантная и вариативная части 

содержания деятельности классного руководства. 

Личностно-ориентированная деятельность 

классного руководителя по воспитанию и 

социализации обучающихся. Формирование 

классного коллектива как воспитательной среды, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

Организация системы отношений и системной 

работы через различные формы воспитывающей 

деятельности, в том числе коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности, 

вовлекающей каждого ребёнка в разнообразные 

коммуникативные ситуации. Воспитание 

доверительных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Выявление и поддержка обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  



Профилактика наркотической и алкогольной 

зависимости. Формирование навыков 

информационной безопасности. Раскрытие 

потенциальных способностей и талантов, 

самоопределения каждого обучающегося.  

5 Деятельность классного 

руководителя по работе с 

родителями 

Осуществление воспитательной деятельности во 

взаимодействии с родителями и педагогическим 

коллективом, социальными партнерами. Ведение 

педагогической документации, в т.ч. с 

использованием ЭОР и ИКТ. 

Оценка эффективности работы классного 

руководителя. 

Диагностика и динамика результатов развития 

личности обучающегося. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1. Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель и задачи воспитательной деятельности педагога в соответствии с 

нормативными документами. 

2. Ценностные основы воспитательной деятельности. 

3. Субъекты организации воспитательной деятельности в образовании 

(учитель-предметник, классный руководитель, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-организатор, вожатый, тьютор, советник по воспитанию, 

заместитель директора по воспитательной работе и др.) и их трудовые функции в области 

воспитания в соответствии с требованиями Профессиональных стандартов.  

4. Модульная структура содержания Примерной программы воспитания как 

неотъемлемой части Основной образовательной программы школы. 

5. Педагогический потенциал различных видов воспитательной деятельности 

(игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, общественная, 

экологическая, художественно-эстетическая, поисковая, краеведческая, туристско- 

экскурсионная, досуговая и др.) в решении задач воспитания. 

 

Тема 2.  Целеполагание и планирование воспитательной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «цель» и «целеполагание» в воспитательном процессе. 

2. Всесторонне развитая личность как идеал и глобальная цель воспитания. 

3. Функции цели в воспитательном процессе. 

4. Технология целеполагания. 

5. Планирование в воспитательном процессе. 

6. Виды и критерии планирования в воспитательном процессе. 

 

Тема 3.  Содержание воспитательных практик. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятия «содержание воспитания», основные подходы к 

определению содержания воспитания в педагогике. 

2. Основные направления содержания воспитания в современной школе 

3. Содержание воспитательных практик как смысловое наполнение различных 

видов и форм воспитательной деятельности.  

 

Тема 4. Методы и формы воспитательной деятельности. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «метод» и «методика».  Классификации методов 

воспитательной деятельности. 

2. Формы воспитательной деятельности (индивидуальная, групповая, 

коллективная). 

3. Обоснованность выбора форм и методов воспитательной деятельности 

педагога с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития обучающихся и 

цели воспитательного события. 

4. Формы внеклассной и внешкольной воспитательной деятельности, 

специфика их организации. 

5. Обоснованность выбора форм и методов воспитательной деятельности 

педагога с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития обучающихся и 

цели воспитательного события.  

 

Тема 5.  Классный руководитель в воспитательной системе школы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи деятельности классного руководителя.  

2. Содержание и основные направления деятельности классного руководителя. 

3. Личностно-ориентированная деятельность классного руководителя по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

4. Формирование классного коллектива как воспитательной среды, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

5. Профилактика наркотической и алкогольной зависимости. Формирование 

навыков информационной безопасности.   

 

Тема 6.  Система работы классного руководителя с родителями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели, задачи, содержание и основные направления деятельности классного 

руководителя по работе с родителями. 

2. Взаимодействие классного руководителя с участниками образовательных 

отношений (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в рамках 

реализации образовательных программ. 

3. Формы просвещения родителей. 

4. Родительское собрание: сущность, виды, структура, функции. 

5. Технология организации и проведения родительских собраний. 

 

Тема 7.  Оценка эффективности работы классного руководителя. 

Вопросы для обсуждения 

1. Диагностика эффективности деятельности классного руководителя. 

2. Динамика результатов развития личности обучающегося. 

3. Критерии оценки деятельности классного руководителя. 

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Организация образовательных 

практик воспитания на разных 

уровнях реализации направлений 

воспитательной работы школы 

Целеполагание и планирование 

воспитательной деятельности 

2 Содержание, методы и формы 

воспитательной деятельности 

Содержание воспитательных практик  

Методы и формы воспитательной 

деятельности 



3 Основы деятельности классного 

руководителя 

Классный руководитель в воспитательной 

системе школы. 

4 Деятельность классного 

руководителя по работе с 

родителями 

Система работы классного руководителя с 

родителями 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Представить в виде кластера понятийно-категориальный аппарат по разделу 

«Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации». Составить 

словарь определений категорий и понятий, вошедших в Ваш кластер.  

2. Изучить документ «Примерная программа воспитания». Составить краткий план-

конспект данной программы и презентацию к документу (презентация должна носить 

строго индивидуальный характер). 

3. Изобразить в виде наглядной схемы систему методов и форм по духовно-

нравственному воспитанию школьников. Аргументировать выбор. 

Задание 4. Проанализировать не менее 10 различных источников информации 

(книги, периодические издания, сайты, теле-, радиопередачи и др.), посвященных 

проблемам воспитания. Составить список данных проблем. Вычленить предлагаемые в 

источнике информации способы решения указанной проблемы. Результаты оформить в 

виде таблицы. Выделить и сформулировать заинтересовавшую проблему.  

 

№ Проблема Название 

информационног

о источника 

Тип 

информационного 

источника 

Предлагаемые способы 

решения указанной 

проблемы в данном 

информационном 

источнике 

Выводы 

 

5. Выбрать одну из актуальных тем развития современной системы образования. 

Подготовьте выступление на педагогическом совете школы по профилактике 

наркотической и алкогольной зависимости. Определить цель и задачи, составьте план 

своего выступления.  

Методическая подсказка 

1) Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете. 

2) Сформулируйте тему своего выступления в контексте выбранной проблемы 

педсовета. 

3) Определите жанр своего выступления. 

4) Рассмотрите еще раз особенности используемого Вами в выступлении стиля 

речи. 

5) Соберите необходимый для выступления материал по различным 

источникам: теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе. 

6) Составьте текст выступления. Определите его основную мысль и основные 

положения, отредактируйте и оформите его.  

7) Подготовьте мультимедийную презентацию. 

8) Выступите перед сокурсниками. 

6. Разработать фрагмент беседы со школьниками или их родителями на тему 

(сформулировать самим на выбор, по указанным группам тем (направлениям воспитания). 

Ход выполнения задания. 



1) Определите тему, интересную школьникам или студентам как будущим 

родителям; сформулируйте. 

2) Укажите проблему, которую она призвана решать. 

3) Укажите возраст, которому она предназначена. 

4) Если Вы демонстрируете не начало беседы, определите, что предшествовало 

фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе.  

5) Укажите с какими конкретно словами Вы обращаетесь к школьникам? 

Представьте варианты. 

6) Представьте 3-х минутный фрагмент беседы. 

7) Какой результат вы хотите получить в ходе беседы? (знания, умения, 

компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение). 

8) Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте. 

9) Обсудите тему беседы со знакомыми старшеклассниками, cстудентами 

других факультетов, друзьями, родителями. Представьте их суждения. 

10) Составьте список литературных и других источников по выбранной теме. 

6. Подготовьте возможный текст решения нескольких коммуникативных задач 

учителя при его взаимодействии с родителями учащихся в конкретной ситуации (задачи и 

ситуации по выбору студента). 

Методическая подсказка. 

1) Составьте перечень возможных ситуаций речевого взаимодействия учителя с 

родителями и коммуникативных задач, которые он решает при этом. Для этого 

соберите необходимый материал, обратившись к опыту конкретных учителей, 

различным источникам, в том числе в Интернете. 

2) Обсудите и согласуйте этот перечень с однокурсниками. 

3) Выберите 2-3 ситуации взаимодействия учителя с родителями и коммуникативные 

задачи, которые он при этом решает, и составьте возможный текст, на основе 

которого Вы будете строить своё взаимодействие. Для этого 

- уточните коммуникативную задачу и выберите необходимое для её решения 

речевое средство; 

- спрогнозируйте, с какими трудностями Вы можете столкнуться при 

взаимодействии с родителями и решении коммуникативной задачи. Подумайте, как их 

можно избежать/преодолеть; 

- соберите необходимый материал и составьте на его основе текст речевого 

взаимодействия с родителями, соответствующий выбранной коммуникативной задаче. 

4) Создайте со своими сокурсниками в игровом режиме соответствующую 

ситуацию взаимодействия с родителями и апробируйте составленный Вами текст. 

5) Обсудите с сокурсниками, насколько удачно Вы решили коммуникативную 

задачу. Обоснуйте свое мнение. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 



обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 

2. Артеменко, О.Н. Педагогика: учебное пособие / О.Н. Артеменко, Л.И. Макадей; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь: СКФУ, 2015. - 251 с.: ил. - Библиогр.: с. 215-217. - ISBN 978-5-9296-

0731-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136 

3. Ахметова, Д.З. Теория и методика воспитания: учебное пособие / Д.З. Ахметова, 

В.Ф. Габдулхаков; Институт экономики, управления и права (г. Казань). Кафедра 

педагогической психологии и педагогики. - Казань: Познание, 2007. - 184 с.: табл. - 

ISBN 978 - 5 -8399 -0223 - 7; То же [Электронный ресурс]. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 

4. Соловцова, И. А. Духовное воспитание школьников: проблемы, перспективы, 

технологии [Текст]: учебно-метод. пособие для педагогов и студентов / Ирина 

Афанасьевна; И.А. Соловцова; Рос. акад. образования, Южное отд-ние, ВГПУ, 

ВГИПК РО; под ред. Н.М. Борытко. - Волгоград: [Изд-во ВГИПК РО], 2004. - 160 



с. - (Актуальные проблемы современного воспитания; Вып.5). - ISBN 5708700475: 

35.00. http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр, автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Учебная дисциплина «Технология и организация воспитательных практики 

(классное руководство)» направлена на развитие социально-воспитательных функций, 

общекультурных, социально-личностных и профессиональных компетенций будущего 

педагога. В этом плане исключительную роль играет не только содержательный 

компонент курса, но и его процессуальная составляющая. Преподавателям данной 

дисциплины важно особое внимание обращать на методику и технологию построения 

лекционно-практического курса, лабораторных занятий, организацию СРС и НИР по 

современным проблемам воспитания.  



В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. На зачете 

осуществляются защиты проектов и проводятся брифинги. 

Примерные темы проектов: 

1. Технологии воспитательной деятельности в многонациональном и 

многоконфессиональном коллективе обучающихся и родителей. 

2. Временный детский коллектив как социальный институт воспитания. 

3. Коммуникативная компетентность педагога как фактор эффективной 

воспитательной деятельности. 

4. Инновационные технологии организации внеурочной деятельности ребенка 

в школе/ДО. 

5. Мониторинг результатов воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

6. Способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями 

7. Методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

Примерная схема организации брифинга: 

1. Заранее соберите информацию или подготовьте резюме по теме «Проблемы 

классного руководителя в общении с подростками» 

2. Подготовьте письменное описание конкретной проблемной ситуации 

взаимодействия классного руководителя с подростками. 

3. Представьте ситуацию участникам на рассмотрение. 

4. Задайте открытые вопросы для активизации диалога. 

5.. В конце дискуссии обобщите пункты, высказанные группой. 

6. Подытожьте все достигнутые выводы и заключения. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн Творческая Включает нижестоящий Отлично 90-100  



ый деятельность  уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

51-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 
канд. филос. наук, старший преподаватель кафедры педагогики А.Х.Ахмедьянова, 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Т.В.Набиева, 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Л.С.Скрябина, 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Л.Ф.Султанова. 

 

Эксперты: 

канд. пед. наук, директор МБОУ лицея № 5 г.Уфы, А.И.Зарипова 
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1. Целью дисциплины является 
развитие универсальной компетенции:  
− способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 
индикаторы достижения: 
- демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и 
умения (УК-3.1); 
- демонстрирует способность эффективного речевого и социального 
взаимодействия, в том числе, с различными организациями (УК-3.2); 
формирование общепрофессиональной компетенции:  

- осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей (ОПК-4); 
индикаторы достижения:  
− демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей, модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности (ОПК-4.1);  

− демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, 
способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе 
базовых национальных ценностей (ОПК-4.2); 

формирование профессиональной компетенции: 
− способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-

2); 
индикаторы достижения:  
− демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета (ПК-2.1); 

− демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 
выбору) (ПК-2.2); 

− выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, 
в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями 
(ПК-2.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к модулю 

воспитательной деятельности.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
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- принципы работы в команде; 
-  формы, виды и способы конструктивного социального взаимодействия; 
- сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; 
- принципы, содержание, методы и технологии духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 
- алгоритм постановки воспитательных целей и проектирования воспитательной 

деятельности; 
- способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности; 

- методы организации работы с родителями  
Уметь:  
- работать в команде, проявлять лидерские качества и умения; 
- демонстрировать способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе, с различными организациями; 
- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной 

среде на основе базовых национальных ценностей; 
- проектировать способы организации различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 
организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 
мероприятий; 

- выбирать методы организации работы с родителями (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания. 
Владеть: 

- способами эффективного социального взаимодействия в команде; 
- методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном 
мире; 

- технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной 
работы, организации воспитательных мероприятий; 

- способами комплексной оценки воспитательного эффекта различных видов 
внеурочной деятельности ребенка; 

- способами оказания консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с 
особыми образовательными потребностями. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование Содержание раздела 
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раздела  
дисциплины 

1. Нормативно-
правовые основы 
деятельности 
вожатого 

Обзор действующего законодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной 
деятельности вожатого. Понятие «Санитарно-гигиенические 
правила и нормы». 

2. Психолого-
педагогические 
основы деятельности 
вожатого 

Периодизация возрастного развития, ведущий тип 
деятельности, тип общения детей в различные временные 
периоды. Их описание. Особенности формирования 
временного детского коллектива ДОВУ. Особенности работы 
вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и 
разновозрастных отрядах. 

3. Методические и 
управленческие 
основы работы 
вожатого 

Логика развития лагерной смены. Динамика задач 
деятельности вожатого в процессе развития лагерной смены. 
Понятия «программа», «план». Понятие «коллективное 
творческое дело (КТД)» и особенности его организации. 
Понятие «режим дня». 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия): 

Тема 1: Законодательство в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Правовые акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и 

социальное развитие ребенка. 
2.Сфера профессиональной деятельности вожатого. Квалификационные 

требования, предъявляемые к вожатому. Особенности трудового законодательства 
применительно к работе вожатого. Система оплаты труда вожатых. Система 
должностного подчинения ДООУ. 

3. Рекомендации по профилактике детского травматизма и предупреждению 
несчастных случаев с детьми в ДООУ. 

 
Тема 2: Понятие «Санитарно-гигиенические правила и нормы». Требования к 

вожатому по обеспечению контроля за соблюдением детьми правил личной гигиены. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Требования к форме одежды детей при различных погодных условиях. 
2.СГТ к организации спортивных, туристических, культурно-массовых 

мероприятий и игр.  
3.СГТ к личной гигиене вожатого. 
 
Тема 3: Периодизация возрастного развития, ведущий тип деятельности, тип 

общения детей в различные временные периоды. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Младший школьный возраст. 
2.Подростковый возраст. 
3.Ранняя юность. 
 
Тема 4: Понятия «коллектив», «группа», «временный коллектив». Особенности 

формирования временного детского коллектива ДООУ. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные концепции развития детского коллектива. 
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2. Социально-психологические процессы в первично-организованной группе: 
адаптация, коммуникация, идентификация, интеграция. 

3. Закономерности развития группы. Особенности каждого этапа развития 
группы и действий вожатого. 

 
Тема 5: Логика развития лагерной смены. Динамика задач деятельности вожатого в 

процессе развития лагерной смены. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Подготовительный период. 
2.Организационный период. 
3.Основной период. 
4.Заключительный период. 
 
Тема 6: Принципы планирования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятия «деятельность», «управление», «объект управления», «субъект 

управления», «цель», «задача». 
2. Основные управленческие функции в деятельности вожатого: 

планирование, организация, руководство, мотивация, контроль. 
3. Методы «обратной связи». 
 
Тема 7: Понятия «программа», «план» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Виды планов, используемые в работе вожатого. 
2. Отрядный план-сетка. Основные ограничения, влияющие на составление 

плана-сетки. Форма плана-сетки. Приемы оформления плана-сетки. 
3. Личный план вожатого. Форма плана, его особенности. Анализ итогов дня и 

проблемных ситуаций. 
 
Тема 8: Коллективное творческое дело 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие «коллективное творческое дело (КТД)» и особенности его организации.  
2.Виды отрядных КТД. Цели отрядных КТД.  
3.Основные этапы подготовки КТД 
 
Тема 9: Особенности работы вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего 

возраста и разновозрастных отрядах 
Вопросы для обсуждения: 
1.Младший отряд. 
2.Отряд среднего возраста. 
3.Старший отряд. 
4.Разновозрастной отряд. 
 
Тема 10: Режим дня. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие «режим дня детского оздоровительно-образовательного центра». 

Правила внутреннего распорядка ДООУ и основные требования к поведению детей.  
2.Приемы воздействия на нарушителей, ограничения при наказании. Действия 

вожатого при организации основных режимных моментов: 
3.Учет возрастных особенностей детей при организации режимных моментов. 
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Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Разработать фоторяд «Деятельность вожатого в  коллективе ДООУ. 
2. Составить  перечень нормативных документов, регламентирующих 

деятельность вожатого в ДООУ. 
3. Разработать программу развития у себя профессионально-значимых 

личностных качеств вожатого. 
4. Оформить папку-копилку вожатого. 
5. Составить план работы с детским коллективом на смену (21 день). 
6. Разработать и реализовать программу кружка, клуба по интересам (7-10 

занятий). 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков: 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. — (Университеты России). 
— ISBN 978-5-534-06307-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:https://www.urait.ru/bcode/411516 

2. Гусев, Д. А. Педагогическая практика в загородных оздоровительных 
лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей: учебно-методическое пособие / Д. А. 
Гусев, В. Н. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 92 с. — 
ISBN 978-5-8114-2986-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106716 



7 

3. Куприянов, Б. В. Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая 
игра: практическое пособие для среднего профессионального образования / Б. В. 
Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2018. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-00712-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/414802 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://www.mon.gov.ru  
4. http://fcior.edu.ru/  
5. http://www.ict.edu.ru/ 
6. http://pedsovet.org/ 
7. http://www.eurekanet.ru 
8. http://www.it-n.ru/ 
9. http://www.openclass.ru  
10. http://www.profile-edu.ru/  
11. school.edu 
12. http://www.setilab.ru .  
13. http://edugalaxy.intel.ru/index.php    

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения практических и лабораторных занятий необходимо наличие 
мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.). 

 Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр, автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
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клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Курс «Основы вожатской деятельности» занимает одну из ключевых позиций в 

цикле педагогических дисциплин. Изучение данной дисциплины направлено на развитие 
социально-воспитательных функций, общекультурных, социально-личностных и 
профессиональных компетенций педагога-организатора, учителя. В этом плане 
исключительную роль играет не только содержательный компонент курса, но и его 
процессуальная составляющая. Преподавателям данной дисциплины важно особое 
внимание обращать на методику и технологию построения практических занятий, а также  
организацию СРС и НИРС по современным проблемам воспитания. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены практическими заданиями, тестами. 
Примеры практических заданий: 

Задание 1. Основываясь на предложенный текст нормативного акта (СанПиН-2013, 
УК РФ, Рекомендации по профилактике детского травматизма и т.п.)  предположить и 
записать ситуацию и твои действия а) по предупреждению ситуации и б) по решению 
ситуации, отвечая на вопросы «Когда?», «Где?», «Кто?», «Что?» . 

Сам текст нормативного акта не переписывать!! 
Внимательно изучить «Приложения» представленного нормативного акта. 
Например: 
п.8.15. СанПиН-2013 
Ситуация: До прихода детей (или в присутствии детей) в столовую я обнаружил(а) 

на столе стакан с отбитыми краями. 
Действия:  
а) приду в столовую за 10-15 минут до детей и проверю сервировку столов.   
б) убедительно попрошу официанта заменить стакан или сам(а) сделаю это. 
Задание 2. «Рекомендации по профилактике детского травматизма и …» 
Ситуация:  
Ссылаясь на боязнь воды, вожатый не зашёл с детьми в бассейн. После свистка 

инструктора дети поднялись из воды и пошли на лежаки загорать. 
Действия по предупреждению:  
Один из вожатых (воспитателей, тренеров-преподавателей) находится у знаков 

ограждения в водоеме, другой наблюдает с берега за купающимися детьми. Пионеры и 
школьники во время купания обязаны точно и быстро выполнять все распоряжения и 
указания взрослых, ответственных за проведение купания. Перед 

входом в воду и при выходе из воды вожатый (воспитатель, тренер-преподаватель) 
проверяет наличие детей. 

Критерии оценки: 
«отлично»   
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- представлена ситуация на каждый пункт предложенного нормативного акта; дано 
подробное описание сложившейся ситуации с опорой на вопросы «В какой момент 
времени произошло?», «В каком конкретно месте произошло?», «Кто и сколько человек 
задействованы?», «Что произошло?»; дано подробное описание действий вожатого и по 
предупреждению данной ситуации, и по эффективному решению сложившейся ситуации.  

«хорошо»  
- ситуации представлены не на каждый пункт предложенного нормативного акта; 

представлен не раскрытый подробно факт произошедшего события; дано описание 
действий вожатого только по решению сложившейся ситуации.  

«удовл.» 
 - ситуации представлены лишь на несколько пунктов предложенного 

нормативного акта; перечислены действия детей или иных лиц по решению сложившейся 
ситуации. 

Примерные тестовые задания: 

1. Какова минимально допустимая температура воздуха в жилых комнатах детей? 
а)  не ниже 12ºС 
б)  не ниже 18ºС 
в)  не ниже 20ºС 
г)  не ниже 22ºС 

2. Какой возрастной группе детей соответствуют следующие особенности: быстрая 
утомляемость, плаксивость, малая самостоятельность, активный рост, интерес к 
подвижным, ритмичным видам деятельности? 

а) 15-17 лет 
б) 6-8 лет 
в) 12-14 лет 
г) 9-11 лет 

3. Что не относится к основным этапам подготовки КТД? 
а) Планирование 
б) Вводный инструктаж 
в) Удержание интереса, энтузиазма в процессе осуществления 
г) Подведение итогов 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

Отлично 90-100  
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принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 

Разработчик: 

старший. преподаватель кафедры педагогики Дударенко А.В. 
 

 

Эксперты: 

канд. пед. наук, директор МБОУ лицей № 5 г. Уфы А.И.Зарипова  
д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогики Л.М.Кашапова 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:  
− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
индикаторы достижения: 
- демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, 
аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, 
принимает обоснованное решение (УК-1.1); 
- применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 
собственной и чужой мыслительной деятельности (УК-1.2); 
- анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений (УК-1.3); 
формирование общепрофессиональной компетенции: 
− способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 
утвержденным формам (ОПК-9);  

индикаторы достижения  
- выбирает современные информационные технологии и программные средства, в 
том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-9.1); 
- демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-9.2). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Методы математической обработки данных» относится к модулю 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− основные способы представления информации с использованием математических 
средств; 

− основные математические понятия и методы решения базовых математических 
задач, рассматриваемые в рамках дисциплины; 

− этапы метода математического моделирования; 
− сферы применения простейших базовых математических моделей в 

соответствующей профессиональной области. 
Уметь:  

− интерпретировать полученные результаты с помощью таблиц, графиков и 
диаграмм; 

− вычислять основные характеристики выборочных данных; 
− вычислять коэффициенты корреляции и интерпретировать их в терминах связей 

между параметрами; 
− формулировать задачи предметной области в терминах статистических гипотез, 

производить проверку статистических гипотез и формулировать полученные 
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результаты; 
− выбирать нужный метод для решения поставленной задачи из числа изученных; 
− оценивать применимость метода для решения той или иной задачи. 

Владеть: 

− содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения 
образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 

− основными методами решения задач, относящихся к дискретной математике, и 
простейших задач на использование метода математического моделирования в 
профессиональной. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на  
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам 

обучения. 
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Введение. Структура педагогического эксперимента. 
Элементы теории измерений. Допустимые преобразования. 
Математическая обработка результатов исследований. 

2. Основы 
математической 
статистики 

Первичная статистическая обработка данных. Основы теории 
статистического вывода. Выявление различий в уровне 
исследуемого признака. Оценка достоверности сдвига в 
значениях исследуемого признака. Выявление различий в 
распределении признака. Элементы теории корреляции. 
Основы дисперсионного анализа. Основы факторного 
анализа. 

3. Вариативная часть 
по специфике 
профиля 

Введение. Структура педагогического эксперимента. 
Элементы теории измерений. Допустимые преобразования. 
Математическая обработка результатов исследований. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение. Структура педагогического эксперимента. Элементы теории 
измерений. Допустимые преобразования. Математическая обработка результатов 
исследований. 

Тема 2. Первичная статистическая обработка данных. Основы теории 
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статистического вывода. Выявление различий в уровне исследуемого признака. Оценка 
достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. Выявление различий в 
распределении признака. Элементы теории корреляции. Основы дисперсионного анализа. 
Основы факторного анализа.  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Основы математической 
статистики. 

Первичная статистическая обработка данных. 
Основы теории статистического вывода. 
Выявление различий в уровне исследуемого признака. 

2. Вариативная часть по 
специфике профиля 

Элементы теории измерений. Математическая 
обработка результатов исследований. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Введение Работа с лекционным материалом, 
предусматривающая проработку конспекта лекций и 
учебной литературы, по следующим темам: 
– структура педагогического эксперимента; 
– элементы теории измерений; 
– допустимые преобразования; 
– математическая обработка результатов 
исследований. 

2 Основы математической 
статистики. 

Работа с лекционным материалом, 
предусматривающая проработку конспекта лекций и 
учебной литературы, по следующим темам: 
– выборочный метод; 
– статистические оценки параметров распределения; 
– элементы теории корреляции. 
Выполнение домашнего задания, 
предусматривающего решение задач, выполнение 
упражнений, выдаваемых на лабораторных занятиях, 
по следующим темам: 
– первичная статистическая обработка данных; 
– основы теории статистического вывода; 
– выявление различий в уровне исследуемого 
признака; 
– оценка достоверности сдвига в значениях 
исследуемого признака. 

3 Вариативная часть по 
специфике профиля 

Выполнение домашнего задания, 
предусматривающего решение задач, выполнение 
упражнений, выдаваемых на лабораторных занятиях, 
по следующим темам: 
– выявление различий в распределении признака; 
– элементы теории корреляции; 
– основы дисперсионного анализа; 
– основы факторного анализа. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
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декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Гмурман, В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

вузов / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00211-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449646  

2. Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике : учебное пособие для вузов / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08389-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449645 

3. Глотова, М. Ю.  Математическая обработка информации : учебник и практикум 
для вузов / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13622-
7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489139 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 
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базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лабораторных занятий требуются классы, оснащенные 
современными компьютерами. На компьютерах должны быть установлены следующие 
программные продукты: 
– MS Excel. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации требуются 
классы, оснащенные современными компьютерами. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины опирается на знания и опыт, приобретенные студентами в 

процессе обучения в школе и при изучении профильных дисциплин. В связи с этим она 
должна быть направлена на систематизацию знаний и опыта студента о структуре задач, 
стратегиях поиска решения задач, этапах работы с предметными задачами, основных 
методах решения профессиональных задач и критериях выбора метода. 

Отбор содержания дисциплины и его организация исходит из того, что в ходе ее 
изучения осуществляется предпрофессиональная подготовка бакалавра к выполнению 
функций учителя. Именно поэтому задачи, которые предлагаются для решения, по 
содержанию охватывают, прежде всего, материал, связанный с особенностями 
математических способов представления и обработки информации. Главная идея состоит 
в том, чтобы показать богатство методов и приемов решения таких задач. 

Содержание дисциплины отбирается таким образом, чтобы обеспечить показ 
взаимосвязи предметного содержания и содержания задач, возникающих в 
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профессиональной деятельности с многообразием возможностей использования 
математики для их решения. 

Для достижения этой цели содержание материала группируется вокруг основных 
вопросов использования математики для структурирования о преобразования 
информации. 

Отбор содержания основывается на необходимости сформировать у студентов 
соответствующие научные представления и закрепить их в опыте практической 
деятельности при решении профессионально-предметных задач. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами.  
Промежуточный контроль знаний по разделам производится путем защиты 

лабораторных работ и выполнения тестов. Рубежный контроль знаний производится 
путем ответов на контрольные вопросы по каждому разделу. 

Перечень примерных вопросов к зачету: 

1. Основные понятия математической статистики  
2. Понятие выборки 
3. Виды выборок 
4. Измерение и измерительные шкалы 
5. Ранжирование 
6. Числовые характеристики выборки 
7. Предварительная обработка данных выборки 
8. Статистические гипотезы 
9. Общие принципы проверки статистических гипотез 
10. Статистические критерии 
11. Классификация задач и методов их решения. 
12. Критерий Крамера-Уэлча 
13. Критерий Вилкоксона-Манна-Уитни 
14. Критерий χ2 (хи-квадрат) 
15. Критерий Фишера 
16. Q-критерий Розенбаума 
17. U - критерий Манна-Уитни 
18. H-критерий Крускала-Уоллиса 
19. S-критерий тенденций Джонкира 

 
Примерные тестовые задания: 
На соответствие: 
1. Укажите вариационный ряд, соответствующий данному распределению выборки  

1 2 4 5 
2 2 1 3 

1, 1, 1, 2, 4, 4, 5 
1, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 5 
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1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5 
Правильный ответ: 1, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 5. 
2. Укажите вариационный ряд, соответствующий данному полигону частот 

 
2, 2, 3, 3, 5, 7, 7, 7 
2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 7,7 
2, 3, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 7 
Правильный ответ: 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 7,7э 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
3. Медиана вариационного ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9 равна: 
5 
6 
7 
Правильный ответ: 5.  
4. Объем выборки равен 8, выборочная дисперсия 10,5. Чему равна исправленная 
дисперсия: 
10 
11 
12 
Правильный ответ:12. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение Включает нижестоящий Хорошо 70-89,9 
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знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 

Разработчик: 

канд. физ.-матем. наук, доцент кафедры математики и статистики Е.Г.Кудашева  
 

Эксперты: 

д-р. физ.-матем. наук, профессор, гл. науч. сотрудник ИМ с ВЦ УФИЦ РАН  Д.И.Борисов  
канд. физ.-матем. наук, доцент кафедры математики и статистики В.Ф.Вильданова  
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальной компетенции: 
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 
индикаторы достижения: 
- владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1). 

- использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 
общения (УК-4.2); 

- осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3)  . 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономических часов по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к коммуникативно-цифровому 

модулю учебного плана. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные коммуникативные, этические, языковые и речевые нормы общения; 
 - особенности говорения, слушания, чтения и письма как видов речевой 

деятельности;  
 - лексику иностранного языка, позволяющую осуществлять устную и письменную 

коммуникацию в рамках повседневного общения в бытовой и профессиональной среде;  
 - грамматический материал, позволяющий вести коммуникацию на иностранном 

языке на уровне В1-В1+ в соответствии с международной системой сертификационных 
уровней владения иностранным языком (далее – уровень В1-В1+);  

 - нормы и правила речевого этикета иностранного языка, необходимые для 
корректной устной и письменной коммуникации на уровне повседневного общения в 
бытовой и профессиональной среде; 

 - нормы и правила оформления письменных текстов разных жанров (письмо, 
обращение, предложение, запрос и т.п.), используемых в рамках делового общения на 
иностранном языке 

Уметь:  
- создавать речевые высказывания в устной и письменной форме в соответствии с 

коммуникативными, этическими, речевыми и языковыми нормами;  
- выбирать и корректно использовать лексические единицы, соответствующие 

конкретной коммуникативной ситуации; 
- использовать грамматические формы иностранного языка на уровне, 

обеспечивающем успешную коммуникацию; 
- распознавать и понимать в устной и письменной речи грамматические формы на 

уровне достаточном, для понимания грамматического единицы высказывания; 



- выбирать соответствующие конкретному контексту / жанру / ситуации общения 
устойчивые сочетания и клише; 

- выбирать лексические и грамматические средства для составления письменных 
текстов разных жанров, используемых в рамках делового общения на иностранном языке; 

- составлять электронные письма и прочие типы сообщений, используемых для 
виртуального общения; 

- оформлять электронные сообщения с учетом ситуации общения, 
взаимоотношений участников коммуникации и т.п.; 

- искать и находить необходимую информацию в иноязычном цифровом 
пространстве 

Владеть: 
- основными речевыми и языковыми нормами современного русского языка 
- навыками говорения на иностранном языке на повседневные и бытовые темы на 

уровне не ниже В1-В1+; 
- навыками чтения и понимания текстов разных жанров на иностранном языке, 

лексически и грамматически соответствующих уровню не ниже В1-В1+; 
- навыками письма на иностранном языке на уровне не ниже В1-В1+; 
- навыками распознавания и адекватного реагирования на звучащую речь на 

иностранном языке на уровне В1-В1+. 
- навыками использования норм и правил речевого этикета, устойчивых сочетаний 

и клише в устной и письменной речи на иностранном 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru.(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 
6. Содержание дисциплины 

  Содержание разделов дисциплины 

Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Грамматика 
Grammar 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 
общего характера без искажения смысла при письменном и 
устном общении; основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи. 

2 
Лексика 
Vocabulary 
Functional language 

Лексический минимум в объеме 1500 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных способах 
словообразования. 



Понятие об обиходно – литературном, официально – деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные 
особенности научного стиля. Культура и традиции стран 
изучаемого языка. Правила речевого этикета. 

3 
Говорение 
Speaking 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  

4 
Аудирование 
Listening 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
письмо, биография. 

5 
Чтение 
Reading 
 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому профилю специальности. 
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое 

6 
Письмо 
Writing 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

№ п/п Название раздела дисциплины Тема лабораторной работы 
1.  О себе. 

Семья.Друзья.Дом.Квартира.Работа
по дому. 

Времена группы simple. 
Questions.Prepositions. 

2.  Магазины. Покупки. Онлайн 
шоппинг. Книжные магазины 

Грамматика: Past simple tense. 
Comparatives. 

3.  Окружающий мир. Путешествия. 
Туризм. Командировка 

Грамматика: Past simple tense. Past 
Continuous. 

4.  Еда. Рестораны. Онлайн-сервисы в 
сфере кейтеринга. Организация 
питания.Домашняя кухня 

Грамматика: Countable and uncountable 
nouns. 

5.  Отдых. Спорт. Фитнес.Настроение. Грамматика: Present perfect tense 
6.  Праздники. Обычаи и традиции. 

Столица. Жизнь в столице. 
Грамматика: Superlatives 

7.  Дом. Поиск и аренда 
недвижимости. Интерьер. 
Университетские кампусы 

Грамматика: Question formation 

8.  Образование. Будущая профессия. 
Профессиональные 
интересы.Работа.Карьера. 

Грамматика: Modal verbs 

9.  Деловое общение. Деловые 
поездки. Деловой английский 

Грамматика: Future simple tense, Future 
perfect tense 

10.  Медиасервисы. Сайт университета. 
Английский в моей жизни. 

Грамматика: Passive voice 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Эта работа 

призвана обеспечить:  
1) осознанную и систематическую отработку языкового и речевого учебного материала 



2) выработку навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных текстов и 
отработку формируемых стратегий работы с ними, как на уровне рецепции, так и на 
уровне продукции 
3) формирование навыков критического мышления, аргументации, поиска путей 
самостоятельного решения поставленной коммуникативной и/или исследовательской 
задачи (трудоемкость 10 часов) 
4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 
изучении и решении коммуникативной задачи 

Для решения первой задачи студентам предлагаются разные типы языковых и 
речевых заданий, тексты, речевые клише, фильмы, направленные на отработку изучаемого 
учебного материала. Результаты работы проверяются и обсуждаются на лабораторных 
занятиях.  

Для решения второй задачи предусмотрено широкое использование учебных и 
аутентичных печатных, аудио и видео текстов разных типов и жанров. 

Для реализации третьей и четвертой задачи предполагается регулярное 
использование проектных и исследовательских форм работы, кейс методов, связанных с 
необходимостью самостоятельного поиска, систематизации необходимой информации, 
определении степени ее достоверности, выбора путей решения поставленной проблемы и 
аргументации собственной позиции по рассматриваемой ситуации или проблеме, научное 
аннотирование статьи или текста.  

Проверка выполнения подобных заданий осуществляется посредством устных 
выступлений, презентаций студентов и их коллективного обсуждения работ.  

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Лексический минимум по темам № 1-5.  

Тема №1: Знакомство. О себе. (The new person, personal profile, personal possessions, in 
person) 
Тема №2: Семья. Друзья. Соседи. (Typical friends, living with parents, neighbor) 
Тема №3: Мой дом. Моя квартира. (Parts of the house, furniture, ordinal numbers, phone 
conversations) 
Тема №4: Путешествия. (Languages spoken all round the world, travel essentials, bed and 
breakfast) 
Тема №5: Каникулы, отпуск, праздники (at the hotel, at the airport, at the train-station) 

2. Грамматический материал (КОПР № 1, 2, 3): 
1. Артикли. 
2. Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

неопределенные. 
3.  Неопределенные местоимения some, any и их производные. 
4.  Отрицательное местоимение no и его производные.  
5. Предлоги. 
6. Оборот there is/ there are. 
7. Глаголы to be, to have, to do. 
8. Общие и специальные вопросы. 
9. Правильные и неправильные глаголы. 
10. Времена группы Indefinite в действительном залоге. 
11. Времена группы Continuous в действительном залоге. 
12. Имя существительное. 
13. Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. 
14. Наречие. Степени сравнения наречий. 
15. Безличные и неопределенно-личные предложения.  

 
 3. Диалогическая речь: 



1. Знакомство (умение обмениваться информацией об имени, возрасте, роде занятий, 
месте проживания, семейном положении, образовании, интересах) 
2. Мои друзья, соседи (умение описывать внешность и характер человека, давать оценку 
личности и поддерживать разговор на заданную тему) 
3. Мой дом, квартира (умение описывать свой дом или квартиру, активно применять 
лексический минимум по теме и поддерживать разговор на заданную тему) 
4. Путешествия (умение вести диалог на заданную тему, активно используя лексический 
минимум по теме и поддерживать разговор)  
5. Каникулы, отпуск, праздники (владение лексическими единицами для ведения диалога 
в следующих ситуациях: в гостинице, в аэропорту, на таможне) 
 

1. Лексический минимум по темам № 6-12.  
Тема № 6: Знаменитые люди (actors, authors, musicians, TV shows, films) 
Тема № 7: Еда (diets, fussy eaters, menu, at the pub, at the café) 
Тема № 8: Транспорт (traffic jam, in the street, means of transport) 
Тема № 9: Здоровье (At the hospital, sports and health) 
Тема № 10: Жизнь в больших городах (laws, rights and obligations, capitals, places in a city, 
describing a city) 
Тема № 11: Профессия и карьера (jobs, career, work and colleagues, at the office) 
Тема № 12: Человек и его достижения (public and private life, awards, English in your life) 

2. Грамматический материал (КОПР №4): 
1. Модальные глаголы и их заменители: can(could) =to be able(to), may(might)= to be 
allowed(to), must, to have(to), to be to, ought(to), should, need. 
2. Причастие I, II 
3. Герундий 
4. Повелительное наклонение и его отрицательные формы 
5. Времена группы Indefinite и Continuous в страдательном залоге 
6. Числительные: количественные и порядковые 
7. Времена группы Perfect в действительном и страдательном залоге 
 3. Диалогическая речь: 
1. Знаменитые люди (умение обмениваться информацией о знаменитых людях и их 
профессиях) 
2. Еда (умение использовать активную лексику по теме в следующих ситуациях: в 
ресторане, в кафе и т.д.) 
3. Транспорт (умение вести диалог о различных средствах передвижения: самолет, поезд, 
метро, автомобиль, автобус, мотоцикл, лодка и т.д.) 
4. Здоровье (владение лексикой для описания внешности человека и его самочувствия) 
5. Жизнь в больших городах (владение лексическими единицами необходимыми для 
общения на темы: ориентирование в городе, правила поведения в городе) 
6. Профессия и карьера (умение поддерживать разговор на тему профессии и карьеры) 
7. Человек и его достижения (умение поддерживать беседу о человеке и его достижениях) 
  

Примерная тематика практико-ориентированных заданий для 

самостоятельной работы  

«The day I was born!» «День моего рождения» 
«What is hot with the young generation?», «Что популярно среди молодежи?» 
«Золотой век» в Британской истории. 
“Nickname” как особая разновидность современных антропонимов. 
Secrets of Global Communication (Секреты глобального общения). 
Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения 
Аббревиация в e-mail и on-line игр. 
Аббревиация в английском компьютерном сленге. 



Альфред Великий и его вклад в развитие английского языка. 
Американский английский - новые тенденции. 
Американцы и русские глазами друг друга. 
Анализ заголовков печатных СМИ. 
Английский язык – урок в моем расписании. 
Английская лексика, связанная с церковью и религией. 
Английские и русские поговорки и пословицы - сходство в различии. 
Английские и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода. 
Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий на 
культуру подростков. 
Английские свадебные традиции. 
Английские элементы в названиях телевизионных и радиопередач. 
Английский и русский - настолько ли они разные? 
Английский как глобальный язык общения. 
Английский календарь. Что могут рассказать названия месяцев и дней недели. 
Английский язык как отражение истории и самобытности английского народа. 
Англицизмы в русском языке. 
Англоязычные заимствования в современной публицистике. 
Англоязычные заимствования в современном русском языке. 
Англоязычные заимствования в современном украинском языке. 
Англоязычные слоганы в российских СМИ. 
Биография и творчество А. Милна. 
Биография и творчество Вильяма Шекспира. 
Биография и творчество Люиса Кэррола. 
Буквы английского алфавита. Их частная жизнь и жизнь в коллективе. 
Влияние британской культуры на российское общество. 
Влияние группы "Битлз" на музыку 20 века. 
Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в России. 
Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в Украине. 
Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 
Где живут слова? Мой любимый словарь. 
Глобализация английского языка и его влияние на русский язык. 
Женщины-монархи в Британской истории. 
Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты. 
Загадки Стоунхенджа 
Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 



практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
литература: 

1. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 
М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с: табл., ил. - ISBN 978-5-238-01755-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804. 

2. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional 
Communication=Английский язык для межкультурного и профессионального 
общения: учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер.-Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 (26.04.2019). 

3. Егошина, Е.М. Английский язык: сборник текстов и упражнений / Е.М. Егошина; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2015. - 106 с. - ISBN 978-5-8158-1494-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437059. 

 
программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu свободно распространяемое ПО)/MS 
Windows/ пр. 
Веб- браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО)/ пр. 
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), Libre Office (свободно распространяемое ПО) / 
Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 
MS Office/пр. Текстовый редактор табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 
 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://www.language.ru 
5. http://www.londonSlang.com 
6. http://www.infospace.com/info.USA 
7. http://www.english.language.ru 
8. http://www.bkcmba.ru 
9. www.biblioclub.ru 
10. http://e.lanbook.com/ 
11. https://biblio-online.ru/  



                                                                                                                                                                 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 
лабораторное оборудование: компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет», проектор и интерактивная доска. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 
 Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue;Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»;Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Иностранный язык» предполагает развитие навыков 

аудирования, чтения, говорения и письма, призвана способствовать развитию у студента 
стиля делового общения на иностранном языке. В процессе изучения курса 
предполагается подготовка студентов к выступлению с докладами на МНПК, НПК 
конференциях, тематических конкурсах, тематических презентациях, он-лайн встречах и 
конференциях, в студенческом Клубе английского языка. 

Следует особое внимание обратить на педагогические методы при выполнении 
практических заданий: 

1. Постановка задачи: определить информационную проблему и решить, какая 
информация необходима для ее решения 

2. Стратегии поиска информфции: определить все возможные источники 
информации и выбрать из них необходимую информацию 

3. Поиск и доступ: найти источники и выявить в них необходимую информацию 
4. Использование информации: использовать (читать, слушать, просматривать, 

трогать) и извлекать необходимую информацию 
5. Синтез: систематизировать информацию, полученную из разных источников и 

представить ее 
6. Оценка: оценить результат (эффективность) и процесс (оперативность) 



В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обеспечения 
https://sdo.bspu.ru.(сайт для студентов заочной формы обучения ) и https://osdo.bspu.ru. 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу в первом и 
во втором семестрах и экзамена в третьем семестре. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены в виде КОПРов(№№ 1-4) (Контрольно-обучающие и проверочные 
электронные тесты, размещенные на сайте https://osdo..bspu.ru тестирование. После 
первого семестра КОПР№ 1 И 2), и контрольных вопросов. После второго семестра 
КОПР№ 3 И 4) и контрольных вопросов. 

На сайте https://osdo..bspu.ru представлены трехуровневые по сложности оценочные 
материалы для промежуточного контроля студентов. 
 

 Задания  к экзамену: 

 1. Реализация моделей ситуативно-обусловленного речевого общения по предложенным 
коммуникативным ситуациям. Проверка диалогической речи на одну из семи тем, 
пройденных в 3-х семестрах (темы диалогов перечислены) в экзаменационных билетах. 
 2. Чтение и перевод не адаптированного оригинального текста с помощью словаря.  
 3. Чтение и перевод адаптированного текста, беседа по тексту на одну из лексических 
тем, пройденных за 3 семестр (темы перечислены). 

 
Контрольные задания к промежуточной аттестации: 

1.Выполнение в полном обьеме контрольно-обучающих проверочных работ (КОПР № 
1,2,3,4.) 
2. Текущий контроль по лексическим единицам учебника - Adrian Tennant, Lindsay 
Clandfield. Straightforward. Elementary. 2016., Macmillan Publishers Limited и Philip Kerr. 
Straightforward. Pre - intermediate., Macmillan Publishers Limited. 2016. Language references.  
 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся  

и критерии оценивания 

  

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 



сформированности)  оценка 
Повышенн
ый 

Творческий. 
Свободно владеет 
навыками 
научного поиска, 
способностью к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования, 
навыками 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления 

Владеет иностранным языком 
свободно, знает терминологию 
своего направления на уровне 
и большим запасом 
иностранных слов, навыками 
устного и письменного 
общения на иностранном 
языке 
Знает иностранный язык в 
обьеме необходимом для 
получения информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников, ведения научной 
переписки, подготовки 
научных статей и докладов, 
устного общения с 
зарубежными коллегами 
Умеет: самостоятельно писать 
и редактировать научные 
статьи или доклады, вести 
переписку с иностранными 
научными журналами, а также 
с вести дискуссию в рамках 
научной конференции, 
круглого стола. 

Отлично 90-100  

Базовый Достаточный(эвр
истический) 
Владеет 
отдельными 
навыками 
научного поиска, 
способностью к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования, 
навыками 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследователей, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
допуская 
незначительные 
ошибки 
Знает некоторые 
аспекты 

Владеет иностранным языком 
в достаточной форме в 
пределах требования Рабочей 
программы дисциплины, знает 
терминологию своего 
направления на уровне, 
навыками устного и 
письменного общения на 
иностранном языке 
Знает иностранный язык 
достаточно в обьеме 
необходимом для получения 
информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников, знает правила 
ведения научной переписки с 
использованием переводчика 
и словаря, знает методы 
подготовки научных статей и 
докладов, устного общения с 
зарубежными коллегами в 
пределах бытового и частично 
профессионального.  
Умеет: самостоятельно писать 

Хорошо 70-89,9 



методологии 
организации, 
планирования и 
организации 
исследований 
Умеет частично, 
допуская ошибки, 
вести 
исследования в 
соответствии с 
этапами 
программы, 
интерпретировать 
получаемые 
промежуточные 
результаты, 
корректировать 
программу 
исследований 

и редактировать научные 
статьи или доклады, вести 
переписку с иностранными 
научными журналами, а также 
с вести дискуссию в рамках 
научной конференции, 
круглого стола. 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 
Владеет 
некоторыми 
навыками 
научного поиска, 
способен к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования, 
навыками 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты своего 
исследования и 
познания, 
выявлять 
направления 
познания 
дисциплины, 
допуская ошибки 

Владеет навыками 
приобретения умений и 
знаний в области дисциплины, 
но нуждается в помощи 
преподавателя 
Знает: основы грамматики, 
пунктуации, синтаксиса 
иностранного языка, но нет 
уверенных знаний в правилах 
и особенностях построения 
предложений и произношения 
иностранных слов 
Умеет осуществлять перевод 
иностранных текстов с 
помощью словаря, 
подготавливать короткие 
тексты сообщений и 
выступать с краткими 
докладами на иностранном 
языке при помощи 

преподавателя 

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Фрагментарное владение навыками научного 
поиска, способностью к самостоятельному 
освоению новых методов исследования и познания 
дисциплины, навыками обобщать и критически 
оценивать результаты различных исследований, 
выявлять и выделять необходимые для себя 
аспекты познания 

Неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 



вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 
Разработчик:  
канд. филол. наук, и.о. зав. кафедрой иностранных языков ИФОМК Ф.А. Хуснутдинова  
 

Эксперты: 

ст. преподаватель кафедры иностранных языков ИФОМК А.Г. Коптюх  
ст. преподаватель кафедры иностранных языков ИФОМК А. И. Шагапов  
канд. филол. наук,  зав. кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка ФГБОУ 
ВО  БГМУ МЗ РФ, доцент О. А.Майорова  
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1. Целью дисциплины является развитие общекультурных компетенций: 
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 
индикаторы достижения: 

- демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимодействия, в 
том числе с различными организациями (УК-3.2); 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

индикаторы достижения: 

– владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в 
качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1);  

– использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения (УК-4.2); 

– осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения профессиональных 
целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к коммуникативно-цифровому 

модулю.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

-  функции русского литературного языка и его нормы; 
- традиции речевого поведения в коммуникативном пространстве русского 

национального языка;  
 - сущность и принципы деловой коммуникации;  
 - формы и методы логического, аргументированного и ясного изложения информации 

средствами русского языка; 
- особенности эффективного речевого и социального взаимодействия; 
- правила отбора языковых единиц с учетом языковых норм и речевого этикета. 
Уметь:  
 - эффективно пользоваться различными средствами языка для достижения цели 

общения; 
- составлять устные и письменные тексты делового характера в соответствии с 

языковыми и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения; 
 - распознавать, комментировать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки в 

устной и письменной речи. 
Владеть:  
- основами эффективного речевого взаимодействия; 
- основами деловой этики и речевой культуры; 
 - навыками устной и письменной деловой коммуникации, в том числе в цифровой 

среде; 
- навыками ведения эффективного диалога для установления доверительных 
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партнерских отношений в коллективе. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-
образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Язык и речь Проблема сущности языка, общественный характер его 
возникновения; язык как знаковая система; базовые и 
частные функции языка; понятие речи, 
противопоставленность языка и речи; типы речи: устная и 
письменная, внешняя и внутренняя, монологическая и 
диалогическая, полилог.  
Периоды исторического развития русского языка; различные 
подходы к определению понятия «современный русский 
язык»; русский язык среди других языков мира; русский 
национальный язык, формы его существования: диалекты, 
просторечие, жаргоны, литературный язык; русский 
литературный язык, его свойства; устная и письменная 
разновидности литературного языка; соотношение понятий 
«литературный язык» и «язык художественной литературы». 

2. Культура речи Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный 
компонент культуры речи, языковая норма, её роль в 
становлении и функционировании литературного языка; 
критерии, варианты, историческая изменчивость нормы; 
разновидности языковых норм; речевые ошибки, их 
причины. Типы лингвистических словарей. 
Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие 
орфоэпии: артикуляция звуков, словесное ударение, 
интонация. Характерные особенности русского 
литературного произношения: отдельных звуков (гласных и 
согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных 
слов. Особенности словесного ударения в русском языке. 
Акцентологические нормы. Орфоэпические словари русского 
языка. 
Лексические нормы русского языка. Специфика 
употребления 1) антонимов, синонимов, омонимов, 
паронимов; 2) устаревших слов и неологизмов; 
3) диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 
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Заимствованная лексика в современном русском языке. 
Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в 
соответствии с их значением. Семантика и происхождение 
фразеологизмов; крылатые слова как вид фразеологических 
единиц. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 
Соблюдение лексических норм – важнейшее условие 
правильности, точности и чистоты речи. Лексико-
фразеологические ошибки. 
Морфологические нормы русского языка. Образование и 
употребление падежных форм имён существительных. 
Особенности склонения фамилий в русском языке. 
Колебания в роде имён существительных. Образование и 
употребление форм имён прилагательных. Особенности 
склонения количественных и порядковых числительных, 
специфика собирательных числительных, их валентность. 
Трудные случаи употребления местоимений. Вариантные 
формы глагола. 
Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в 
предложении. Нормы употребления однородных членов 
предложения. Особенности согласования членов 
предложения в русском языке. Трудные случаи именного и 
глагольного управления. Употребление причастных и 
деепричастных оборотов. Типы синтаксических ошибок. 
Коммуникативный компонент культуры речи, основные 
качества хорошей речи: правильность, точность, логичность, 
чистота, богатство, выразительность, уместность. Условия и 
принципы эффективной коммуникации (принцип кооперации 
Г.П. Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.). 
Этические нормы речевой культуры, их национальная 
специфика, правила речевого этикета для говорящего и 
слушающего. 
Социальные аспекты культуры речи. 
Типы речевой культуры: элитарный, среднелитературный, 
литературно-разговорный, разговорно-фамильярный. 

3. Функциональные 
стили современного 

русского 
литературного языка 

Понятие о функциональном стиле, стилистически 
окрашенная и нейтральная лексика, система функциональных 
стилей русского языка. 
Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое 
своеобразие, специфика использования элементов различных 
языковых уровней в научной речи, речевые нормы научной и 
учебной форм деятельности. Основные жанры научной речи. 
Правила оформления отдельных видов текстового материала: 
цитат, библиографии, таблиц. Составление аннотации, 
конспекта, реферата научного текста. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое своеобразие и лингвистические особенности, 
языковые формулы официальных документов, правила их 
оформления, приемы унификации языка служебных 
документов, интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Виды документов. 
Правила оформления документов: заявления, автобиографии, 
объяснительной записки, доверенности, расписки и т.д. 
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Речевой этикет в документе. Резюме как особый вид 
документа. Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. Экспрессивные и эмоционально-
оценочные средства языка, их роль в текстах 
публицистического стиля. 
Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые 
признаки, условия функционирования разговорной речи, 
роль внеязыковых факторов. 
Проблема художественного стиля, его своеобразие; 
взаимодействие функциональных стилей. Средства языковой 
выразительности (тропы и фигуры речи). 

4. Профессиональная 
коммуникация 

Понятие речевого общения и коммуникации, основные 
единицы коммуникации: коммуникативное событие, 
коммуникативная ситуация, коммуникативный акт; 
структура акта коммуникации. Виды коммуникации. Условия 
и принципы эффективной коммуникации. Особенности 
коммуникации в устной и письменной формах. Невербальные 
средства общения Специфика профессиональной 
коммуникации. Диалогические формы общения. Культура 
телефонного разговора. Основы профессиональной 
коммуникации в цифровой среде. 

5.  Мастерство 
публичного 

выступления 

Понятие публичной речи. Роды красноречия. Виды 
публичных выступлений по цели и форме. Информирующая 
речь, её основные особенности. Аргументирующая речь, её 
особенности. Аргументация. Основные виды аргументов. 
Эпидейктическая речь, её специфика. Риторический канон. 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
начало, развертывание и завершение речи. Требования к 
публичной речи. Оратор и его аудитория. Качества хорошего 
оратора. Приёмы управления вниманием аудитории. Типы 
аудитории.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Язык и речь.  
Тема 2. Культура речи 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Культура речи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об орфоэпических нормах. Составляющие орфоэпии: артикуляция 

звуков, словесное ударение, интонация. 
2. Характерные особенности русского литературного произношения: отдельных 

звуков (гласных и согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных слов.  
3. Особенности словесного ударения в русском языке. Акцентологические нормы. 
4. Орфоэпические словари русского языка. 
5. Понятие о лексических нормах. 
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6. Специфика употребления антонимов, синонимов, омонимов, паронимов; 
устаревших слов и неологизмов; диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 

7. Заимствованная лексика в современном русском языке. 
8. Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в соответствии с их 

значением. 
9. Семантика и происхождение фразеологизмов; крылатые слова как вид 

фразеологических единиц. 
10. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 
11. Типы лексических ошибок: а) употребление слов в несвойственных им 

значениях; б) нарушение лексической сочетаемости; в) речевая избыточность (плеоназм, 
тавтология); г) речевая недостаточность; д) ошибки в употреблении фразеологизмов (замена 
компонента; неоправданное расширение состава фразеологического сочетания; контаминация; 
искажение грамматической формы компонентов фразеологизма; употребление фразеологизма, 
не соответствующего контексту и т.д.); е) использование слов-сорняков, бранных слов, 
неоправданное употребление заимствованных слов и др. 

12. Понятие о морфологических нормах. 
13. Образование и употребление падежных форм имён существительных. 

Особенности склонения фамилий в русском языке. 
14. Колебания в роде имён существительных. 
15. Образование и употребление форм имён прилагательных. 
16. Особенности склонения количественных и порядковых числительных, 

специфика собирательных числительных, их валентность. 
17. Трудные случаи употребления местоимений. 
18. Вариантные формы глагола. 
19. Понятие о синтаксических нормах. 
20. Порядок слов в предложении. Нормы употребления однородных членов 

предложения. 
21. Особенности согласования членов предложения в русском языке.  
22. Трудные случаи именного и глагольного управления. 
23. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 
24. Типы синтаксических ошибок. 
 
Тема 2: Функциональные стили современного русского литературного языка 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стилевые черты и языковые особенности функциональных стилей современного 

русского литературного языка. 
2. Жанровая специфика функциональных стилей современного русского 

литературного языка. 
3. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Основные жанры научной речи. 
4. Правила оформления отдельных видов текстового материала: цитат, библиографии, 

таблиц. 
5. Составление аннотации, конспекта, реферата научного текста. 
6. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. 
7. Виды документов. 
8. Правила оформления документов: заявления, автобиографии, объяснительной 

записки, доверенности, расписки, резюме и т.д. Речевой этикет в документе. 
9. Язык и стиль распорядительных документов.  
10. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 
11. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 
12. Экстралингвистические черты и языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистического стиля. 
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13. Экстралингвистические черты и языковые особенности разговорного стиля. 
Проблема разговорного стиля, его своеобразие. 

14. Экстралингвистические черты и языковые особенности художественного стиля. 
Проблема художественного стиля, его своеобразие. 

 
Тема 3: Профессиональная коммуникация 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие речевой коммуникации, основные единицы коммуникации. 
2. Специфика профессиональной коммуникации. 
3. Условия и принципы эффективной коммуникации. 
4. Особенности коммуникации в устной и письменной формах 

5. Невербальные средства общения. 
6. Этические нормы общения. Русский речевой этикет. 
7. Культура телефонного разговора. 
8. Основы профессиональной коммуникации в цифровой среде. 
 
Тема 4: Мастерство публичного выступления 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие публичной речи.  
2. Роды красноречия.  
3. Виды публичных выступлений по цели и форме. 
4. Риторический канон. 
5. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи.  
6. Требования к публичной речи. 
7. Качества хорошего оратора.  
8. Приёмы управления вниманием аудитории.  
9. Типы аудитории. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Составить индивидуальный орфоэпический словарь, который должен включать 
слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной деловой 
коммуникации. 

2. Составить индивидуальный лексический минимум, который должен включать 
слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной и 
письменной деловой коммуникации. 

3. Составить словарь средств выразительности устной и письменной коммуникации. 
4. Подготовить мультимедийную презентацию «Специфика устной и письменной 
деловой коммуникации». 
5. Подготовить памятку «Этические основы деловой коммуникации». 
6. Подготовить доклад об особенностях деловой коммуникации. 
Примерная тематика докладов: 

1) Роль интонации в устной коммуникации. 
2) Речевой этикет в профессиональной коммуникации. 
3) Этикет телефонного общения. 
4) Невербальные средства общения в устной коммуникации. 
5) Речевые ошибки в профессиональной коммуникации. 
6) Психологические барьеры профессиональной коммуникации. 
7) Деловое совещание как форма деловой коммуникации. 
8) Деловой телефонный разговор. 
9) Деловая беседа как форма деловой коммуникации. 
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10) Деловые переговоры как форма деловой коммуникации. 
11) Профессионально значимые для психолога жанры коммуникации. 
12) Основы мастерства полемики. 
13) Основы ведения дискуссии. 
14) Деловое письмо в профессиональной коммуникации. 
15) Коммуникативные ошибки в деловом общении. 
16) Этикетные ошибки в профессиональной коммуникации. 
17) Принципы эффективной коммуникации. 
18) Особенности деловой коммуникации в Интернете. 
19) 19.Конфликты и их разрешение в профессиональной коммуникации. 
20) Коммуникация, ее значение, виды и функции. 

7. Выявить в устной или письменной коммуникации, записать и проанализировать 
10 высказываний, содержащих различные речевые ошибки. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: учебник / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 607 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 (дата 
обращения: 10.06.2021). – Библиогр.: с. 548-552. – ISBN 978-5-9765-1004-3. – Текст: 
электронный. 

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 
Е.Б. Михайлова и др. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 (дата обращения: 10.06.2021). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 5-238-00860-0. – Текст: электронный. 
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3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов / 
Н.Ю. Штрекер. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с.: ил., схем. – (Cogito ergo sum). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436 (дата 
обращения: 10.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02093-8. – Текст: электронный. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://fgosvo.ru 
2. http://gramota.ru 
3. http://gramma.ru 
4. http://www.slovari.ru/ 
5. http://dic.academic.ru 
6. http://www.philology.ru/ 
7. https://ozhegov.slovaronline.com/ 
8. https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/ 
9. http://feb-web.ru/ 
10. http://diclist.ru/ 
11. https://rus-wingwords-dict.slovaronline.com/ 
12. https://slovaronline.com/ 
13. http://feb-web.ru/        
14. https://orthographical.slovaronline.com/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 
установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
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джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данная дисциплина является одной из главных составляющих профессиональной 

подготовки бакалавра. Она нацелена на развитие способности осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, а также осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Внутри дисциплины выделено 5 разделов: «Язык и речь», «Культура речи», 
«Функциональные стили современного русского литературного языка» «Профессиональная 
коммуникация», «Мастерство публичного выступления». 

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный материал 
излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов, подвести их к 
размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-умений-навыков, 
а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на приобщение его к 
профессиональной культуре соответствующего предметного мышления. Диалогическая 
ситуация на лекциях создается как характером обращения к аудитории и проблемным 
изложением материала, так и систематическим обменом обязательными учебными (в 
письменном виде) и нерегламентированными (устными) вопросами и ответами между 
аудиторией и лектором. Как правило, студентам предлагаются вопросы и задания, 
предваряющие изложение теории с целью выявления основных проблем и трудностей, 
связанных с её восприятием.   

На практических занятиях предусматривается выполнение студентами письменных и 
устных заданий, способствующих приобретению навыков нормативного употребления 
языковых единиц, составления текстов адекватно коммуникативной задаче, составления 
профессиональной документации и т.д., а также задания, связанные с формированием 
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке и владения 
основами профессиональной этики и речевой культуры. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы, вопросами к экзамену и тестами. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Сущность языка, проблема его происхождения.  
2. Язык как знаковая система передачи информации. 
3. Функции языка.  
4. Язык и речь.  
5. Речевая деятельность, её виды. 
6. Профессиональная коммуникация. Основные единицы коммуникации.  
7. Формы речи: устная, письменная, внешняя, внутренняя, монологическая, диалогическая, 
полилогическая.  
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8.Основные этапы становления русского литературного языка. 
9.Статус русского языка в современном мире. 
10.Понятие о русском национальном языке, его разновидности. 
11.Просторечие как разновидность общенационального языка. 
12.Территориальные и социальные диалекты. 
13.Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Признаки 
литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. 
14.Понятие культуры речи.  
15.Коммуникативные качества речи. Правильность как коммуникативное качество речи. 
16.Языковая норма, ее изменчивость и роль в функционировании литературного языка. 
17. Виды норм современного русского литературного языка. 
18. Варианты норм. 
19.Социальные аспекты культуры речи. 
20.Акцентологические нормы русского языка. Особенности русского ударения. 
21.Нормы произношения гласных в современном русском литературном языке. 
22.Нормы произношения согласных и их сочетаний в русском литературном языке. 
23. Нормы произношения заимствованных слов. 
24.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
антонимов, омонимов, синонимов, паронимов, 
25.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
устаревших слов и неологизмов. 
26. Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
диалектизмов, профессионализмов,  жаргонизмов. 
27.Основные типы лексических ошибок. 
28.Морфологические нормы современного русского литературного языка: категория рода 
существительных. 
29.Морфологические нормы современного русского литературного языка: варианты падежных 
окончаний существительных. 
30.Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления глагольных форм. 
31. Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления форм имени прилагательного. 
32. Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления форм имени числительного. 
33.Основные синтаксические нормы в современном русском языке. 
34.Орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 
35.Точность и логичность речи. 
36.Чистота и уместность речи. 
37.Выразительность и богатство как коммуникативные качества речи. 
38.Понятие функционального стиля. Функциональные стили современного русского 
литературного языка, их взаимодействие. 
39. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 
научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
40.Основные особенности официально-делового стиля, его жанры и сфера функционирования. 
Языковые формулы официальных документов, правила их оформления. 
41. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Речевой этикет в документе. 
42. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции и 
инструктивно-методической документации. Реклама в деловой речи. 
43. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
44. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 
языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
45. Проблема художественного стиля. 
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46. Основные типы лингвистических словарей. 
47. Средства художественной выразительности (тропы и фигуры речи). 
48. Оратор и его аудитория, приёмы управления аудиторией. 
49. Этический аспект культуры речи, правила этикета для говорящего и слушающего. 
50. Особенности устной публичной речи. Виды публичных речей.  
51. Подготовка публичного выступления: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. 
52. Спор и его разновидности. Стратегии и тактики речевого поведения в полемике и 
дискуссии. 
53. Аргументация, её структура и виды. Основные типы аргументов. 
54. Основы профессиональной коммуникации в цифровой среде. 

 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Примерные тестовые задания: 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Отказ от конфликтной ситуации путём взаимной коррекции коммуникативных тактик 
собеседников в процессе устной коммуникации является смыслом правила 

а) согласия 
б) одобрения 
в) симпатии 
г) благожелательности 

2. Коммуникативное качество речи, которое характеризует соотношение речи и мышления и 
предполагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументировано выражать мысли, 
– это: 

а) чистота речи 
б) уместность речи 
в) богатство речи 
г) логичность речи 

3. Оценка «языка собеседника» в процессе устной коммуникации: 
позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность передачи 
информации 

а) дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные 
типы вопросов 

б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 
собеседника. 

4. Система средств устной деловой коммуникации, включающая в себя пространственно-
временную организацию общения: 

а) кинесика 
б) паралингвистика 
в) экстралингвистика 
г) проксемика 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
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Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 

Разработчики: 

канд. филол. наук, доцент кафедры общего языкознания Г.М. Курбангалеева 
канд. филол. наук, доцент кафедры общего языкознания Т.Ю. Капишева 

канд. филол. наук, доцент кафедры общего языкознания Е.В. Попова 
канд. филол. наук, доцент кафедры общего языкознания Ю.С. Фомина 
 
Эксперты: 
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д-р.филол. наук., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания БашГУ 
В.Л. Ибрагимова 
д-р. филол. наук, профессор кафедры общего языкознания БГПУ им. М.Акмуллы 
Г.Ф.Кудинова 
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1. Целью дисциплины является:  
• формирование универсальных компетенций: 
− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
o индикаторы достижения: 
− демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, 

аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает 
обоснованное решение (УК-1.1.); 

− применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 
собственной и чужой мыслительной деятельности (УК-1.2.); 

− анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений (УК-1.3.); 

• формирование общепрофессиональных компетенций: 
− способность участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

o индикаторы достижения: 
− разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования (ОПК-2.1.); 

− проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 
образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся (ОПК-2.2.); 

− осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 
дополнительных образовательных программ и их элементов (ОПК-2.3.); 

− способность понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
9); 

o индикаторы достижения: 
− выбирает современные информационные технологии и программные средства, 

в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-9.1.); 

− демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-9.2.). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Технологии цифрового образования: основы информационных 

технологий и специализированные пакеты профессиональной деятельности» относится к 
комплексному модулю «Коммуникативно-цифровой модуль» учебного плана. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
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− актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности; основы современных технологий сбора, обработки, 
анализа и представления информации; 

− основные термины, назначение и классификацию современных 
информационных (цифровых) технологий и программных средств; 

− принципы проектирования и особенности использования педагогических 
технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

− основы разработки и использования педагогических, в том числе 
инклюзивных, технологий обучения и воспитания обучающихся в образовательном 
процессе в условиях ЭО и ДОТ; 
Уметь:  

− использовать современные информационные (цифровые) технологии для 
сбора, обработки и анализа информации; 

− применять системный подход для решения поставленных задач; 
− обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, исходя 

из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных 
потребностей обучаемых, оценивать последствия соответствующего выбора; 

− планировать комплексное применение в обучении различных программных и 
аппаратных средств информационных (цифровых) технологий; 

− отбирать педагогические технологии, в том числе современные 
информационные (цифровые) технологии и программные средства, включая средства 
отечественного производства, для индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

− модифицировать имеющийся и создавать авторский цифровой 
образовательный контент на основе современного программного обеспечения, в том 
числе отечественного производства; 
Владеть: 

− методами поиска, сбора, обработки, хранения, критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач; 

− навыками разработки образовательных программ и их компонентов с 
использованием информационных (цифровых) технологий; 

− методикой применения современных информационных (цифровых) 
технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 
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№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Цифровизация и 
образование 

Цифровизация. Цифровые технологии. Цифровизация 
государственных сервисов. Аппаратное и программное 
обеспечение цифровых технологий. Правовые вопросы 
использования ресурсов сети Интернет. Авторское и 
имущественные права разработчиков медиаконтента. 
Ведущие международные и российские образовательные 
порталы и платформы. Государственные проекты по 
цифровизации: национальный проекты «Цифровая 
экономика» и «Образование», федеральные проекты 
«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда. 
Национальная технологическая инициатива РФ, сквозные 
технологии (большие данные, искусственный интеллект, 
системы распределенного реестра, квантовые технологии, 
новые и портативные источники энергии, новые 
производственные технологии, сенсорика и компоненты 
робототехники, технологии беспроводной связи, технологии 
управления свойствами биологических объектов, 
нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной 
реальностей). Агентство стратегических инициатив: 
компетенции 21 века (мышление (стратегическое, креативное, 
системное, критическое, взаимодействие (коммуникация, 
кооперация), самоопределение (саморегуляция, 
самоорганизация)). Региональные органы управления 
цифровизацией, образовательный портал 
(https://edu.bashkortostan.ru) и программа электронное 
образование РБ (https://it.bashkortostan.ru/activity/273), 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 
18 июня 2020 года №365 «Об утверждении Положения о 
государственной информационной системе «Единая 
электронная образовательная среда Республики 
Башкортостан». 
Образовательные технологии: основные понятия. Метод, 
методика, технология обучения, педагогическая технология, 
образовательная технология. Классификация образовательных 
технологий. Инновационные образовательные технологии 
(проблемное обучение, концентрированное обучение, 
модульное обучение, развивающее обучение, 
дифференцированное обучение, активное (контекстное) 
обучение, игровое обучение, обучение развитию 
критического мышления, проектное обучение). Условия 
эффективного применения технологий в цифровой школе. 

2. Цифровая 
образовательная 
среда 

Нормативные документы, регламентирующие цифровой 
образовательный процесс. Государственное регулирование 
применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Системы управления 
обучением: понятие, назначение, виды. Обзор ведущих си-
стем управления обучением. Аппаратно-техническое и про-
граммное обеспечение цифровых технологий в
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образовательном процессе. Технологии искусственного 
интеллекта в образовании. Виртуализация образовательного 
процесса. Мессенджеры. Социальные сети и 
профессиональные сообщества. Технологии виртуальной и 
дополненной реальности в образовании. Технология 
блокчейн в образовании. Цифровые инструменты личной 
продуктивности. 

3. Цифровые 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагога 

Информационно-образовательная среда образовательной 
организации. 
Реализация современных образовательных технологий с 
использованием IT (смешанное обучение, перевернутый 
класс, геймификация, Case-Study (ситуационный анализ), 
адаптивное обучение, микрообучение, индивидуальные 
образовательные маршруты. Moodle – самая 
распространенная в России LMS система управления 
курсами.  
Цифровые инструменты педагога:  
- технологии организации совместной работы (совместная 
работа над документами/таблицами, онлайн доски для 
совместной работы (https://miro.com/ru/online-whiteboard и 
др.), онлайн майнд-карты (https://coggle.it и др.);  
- инструменты оценки образовательных результатов 
(письменных работ (облачные хранилища, интерактивные 
рабочие листы, онлайн тестирование, опросы, 
анкетирование). 
- сервисы оценивания устных опросов 
(видеоконференцсвязь). 
- инструменты визуализации (графики и данные, ментальные 
карты, ленты времени, диаграммы, инфографика); 
- интерактивные образовательные ресурсы и приложения 
(сервисы онлайн упражнений, учебные электронные 
программы, программы-тренажеры, контролирующие 
программы, демонстрационные программы, мультимедиа-
учебники).  
Коллекции образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru и др.). Справочно-правовые системы 
КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/sys) и др. 
Автоматизированные интерактивные системы тестирования 
(Votum-web, Яндекс-формы, Онлайн-конструктор тестов 
4exam (https://4exam.ru/ и др.)). Цифровые платформы для 
школы: РЭШ, МЭШ, СберКласс, Сферум и др. Электронные 
библиотеки, электронные научные библиотеки, российская 
научная электронная библиотека e-library. Системы проверки 
подлинности текстов (Антиплагиат). 

4. Прикладное 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 
педагога 

Этапы проектирования персонального цифрового 
образовательного продукта (ЦОП) (по модулям лабораторных 
работ). Общий обзор программных средств для разработки 
ЦОП. Создание и презентация ЦОП в соответствии со 
структурой урока по ФГОС. Оценка качества ЦОП: основные 
критерии (уникальность, доступность, переносимость, 
кроссплатформенность, стоимость). 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

1. Цифровизация и образование. 
2. Цифровая образовательная среда. 
3. Цифровые технологии в профессиональной деятельности педагога. 
4. Прикладное программное обеспечение в профессиональной деятельности 

педагога. 
 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1 Анализ материалов и 
моделирование продукта 

Лабораторная работа №1. Тема цифрового 
образовательного продукта (ЦОП). 
Лабораторная работа №2. Подбор современных 
исследовательских материалов по теме. 
Лабораторная работа №3. Оценка качества 
электронного образовательного контента. 
Лабораторная работа №4. Анализ структуры сайта 
образовательной организации на соответствие 
действующему законодательству. 
Лабораторная работа №5. Анализ образовательных 
онлайн-платформ. 
Лабораторная работа №6. Моделирование цифрового 
образовательного продукта. 

2 Цифровые технологии 
создания медиаконтента 

Лабораторная работа №7. Инструменты для работы с 
текстом. 
Лабораторная работа №8. Инструменты для работы с 
графикой и изображениями. 
Лабораторная работа №9. Инструменты для работы с 
видео. 
Лабораторная работа №10. Инструменты для работы 
с аудио. 
Лабораторная работа №11. Инструменты для работы 
с мультимедийной информацией. 
Лабораторная работа №12. Интерактивные 
инструменты, тесты, анкеты. 
Лабораторная работа №13. Инструменты онлайн-
презентации. 
Лабораторная работа №14. Подготовка презентации 
цифрового образовательного продукта. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Перечень примерных заданий для самостоятельной работы: 
1. «У нас легко заводят разговор то про «умный город», то про «умный дом», а 

иногда даже договариваются до «умного университета»… Но проблема состоит не в том, 
чтобы город был «умным», а в том, чтобы умным было его население» (С.Б. Переслегин).  

Что понимается под умным домом, умным городом? Что может пониматься под 
умным университетом? Объясните, как Вы понимаете смысл высказывания писателя и 
публициста С.Б. Переслегина. 

2. Подберите подходящую метафорическую иллюстрацию для каждого из 
принципов цифровой дидактики и оформите презентацию. Например, принципу 
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избыточности и структурированности образовательной среды может быть поставлена в 
соответствие фотография шведского стола с богатым выбором блюд. 

3. Разработайте сценарий учебного занятия, предполагающего использование 
приемов повышения учебной мотивации студентов с привлечением возможностей 
современных цифровых технологий. 

4. Подготовьте 5-минутное содержательное сообщение для своей учебной группы 
по одной из следующих тем, запишите его на видео и опубликуйте в Youtube. Сколько 
времени заняло у Вас выполнение этого задания? 

Возможные темы: 
а) социальные сети как новая форма общественного сознания; 
б) сетевая самоидентификация как новая форма развития личности; 
в) колоссальные возможности и риски сетевой коммуникации; 
г) новая форма накопления социального капитала – сетевое общение с 

«незнакомыми» людьми; 
д) разрыв между системой образования и запросами цифрового общества; 
е) трансформация сложившейся модели общества под влиянием развития 

цифровых технологий; 
ж) цифровой разрыв между поколениями и социальными группами; 
з) неограниченные возможности самореализации человека в информационном 

обществе; 
и) цифровая среда – дружественная по отношению к личности. 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
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1. Блинов, В.И. Педагогика 2.0. Организация учебной деятельности студентов: 
учебное пособие для вузов / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2023. – 222 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14773-5. – 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/520289. 

2. Инструктивные материалы по созданию цифровых образовательных ресурсов на 
онлайн сервисах: учебно-методическое пособие / составители В.Е. Евдокимова, 
О.А. Кириллова. – Шадринск: ШГПУ, 2022. – 89 с. – ISBN 978-5-87818-674-2. – Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/312281. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: учебник и 
практикум для вузов / Л.В. Байбородова, И.Г. Харисова, М.И. Рожков, А.П. Чернявская; 
ответственный редактор Л.В. Байбородова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2023. – 223 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08189-3. – Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/513253. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://urait.ru 
5. https://biblioclub.ru/ 
6. https://e.lanbook.com/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения практических занятий необходимо помещение, оснащенное 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  
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− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины осуществляется по единой тематической программе в 

соответствии с учебным планом с использованием индивидуального консультирования и 
самостоятельной работы студентов. Для максимального усвоения дисциплины изложение 
лекционного материала осуществляется с элементами обсуждения. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Зачет осуществляется в форме демонстрации презентации цифрового 

образовательного продукта и демонстрации отчета. 
Примерная структура презентации цифрового образовательного продукта:  
1. Рекламный плакат. 
2. Название темы с логотипом. 
3. Цель. 
4. Задачи:  
− обучающая,  
− развивающая,  
− воспитывающая. 
5. Структурно-технологическая модель из Coogle. 
6. Понятия и термины. 
7. Актуализация прошлого опыта.  
8. Исторические данные. 
9. Мотивация к изучению. 
10. Вспомогательные материалы. 
11. Основное содержание. 
12. Заключение. 
13. Тестирование. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
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форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

Разработчики: 

к.п.н., доцент кафедры программирования и вычислительной математики И.В. Кудинов 
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к.ф.-м.н., доцент кафедры программирования и вычислительной математики 
А.Р. Нафикова 

 

Эксперты: 

внешний 

директор ГБОУ «Республиканский инженерный лицей-интернат» ГО г. Уфа 
А.Ш. Янгурчин 
 

внутренний 

к.э.н., доцент кафедры программирования и вычислительной математики О.С. Мутраков 
 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:
− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
индикаторы достижения:

− использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и син-
теза информации; навыки выбора методов критического анализа, адекват-
ных поставленной задаче (УК-1.1);

− использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, сис-
тематизации и анализа информации (УК-1.2);

формирование общепрофессиональных компетенций:
− способен участвовать в разработке основных и дополнительных образователь-

ных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);

индикаторы достижения:
- разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), про-

граммы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования (ОПК-2.1);

- проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образова-
ния в соответствии с образовательными потребностями обучающихся (ОПК-2.2);

- осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе информа-
ционно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов (ОПК-2.3);

- демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных обра-
зовательных программ (ОПК-2.4);
- умеет использовать ИКТ в разработке отдельных компонентов основных и допол-
нительных образовательных программ (ОПК-2.5);
- разрабатывает основные и дополнительные образовательные программы средст-
вами ИКТ (ОПК-2.6);
− способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-

ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Технологии цифрового образования: основы информационных тех-

нологий и специализированные пакеты профессиональной деятельности» относится к 
коммуникативно-цифровому модулю. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дос-

тижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− сущность и особенности процесса подготовки мультимедиа презентаций; 
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− место и роль графических и видеоматериалов в профессионально-
педагогической деятельности. 
Уметь:  

− применять способы обработки различного вида информации на персональном 
компьютере; 

− находить и использовать текстовую, графическую, числовую и звуковую ин-
формацию в глобальной сети Интернет;   

− пользоваться компьютерными программами для обработки текстовой, число-
вой, звуковой, графической и видеоинформацией. 
Владеть: 

− навыками анализа числовой информации с применением  электронных таблиц;  
− навыками работы с текстовой, числовой, графической, звуковой и видеоин-

формацией с применением персонального компьютера; 
− навыками работы с текстовым, числовым, звуковым, графическим и видеоре-

дактором с применением персонального компьютера; 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-

ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дис-
танционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Текстовый редактор Обзор современных текстовых редакторов, их характери-
стика, возможности и особенности использования. Основы 
работы с текстовым документов, форматирование текста. 
Слияние документов. Формирование автоматического ог-
лавления и предметного указателя в документе. 

2. Табличный процессор Основы работы в табличном процессоре, возможности при-
менения и обзор функционала. Основы работы с электрон-
ной таблицей MS Excel. Автозаполнение данных, формати-
рование данных, применение формул для расчётов числовых 
данных. Визуализация числовых данных, построение графи-
ков и  гистограмм, линий тренда для прогноза. 

3. Аудиоредактор Онлайн-сервисы и программы для Windows, macOS и Linux, 
для записи и обработки звука. Обзор интерфейса, примене-
ние набора штатных плагинов, эффектов. Обработка звука с 
помощью стереодорожек. Размещение голоса, подклада и 
звуковые эффекты. Создание цельного и проработанного 
микса из нескольких дорожек. 

4. Графически редактор Программы и сервисы для работы с векторной, растровой и 
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3D-графикой на разных платформах. Применение эффектов, 
наложений и рамок. Изменение размеров изображений, об-
резать их, удаление эффектов красных глаз, отбеливание и 
тд. Применение инструментов для работы с 3D-анимацией и 
визуальными эффектами. 

5. Интренет-
коммуникация 

Методы взаимодействия, при которых передача информации 
происходит по каналам Интернет с использованием стан-
дартных протоколов обмена и представления информации в 
различной форме – голос, видео, документы, мгновенные 
сообщения, файлы. Создание и публикация интерактивного 
опроса на свободную тему. Обзор и анализ результатов оп-
роса. Создание и публикация интерактивного теста на сво-
бодную тему. Обзор и анализ результатов. 

6. Видеоредактор Программы из разных категорий: платные и бесплатные ре-
дакторы видео, приложения для смартфона, а также онлайн-
программы. Краткое описание, основные плюсы и минусы 
каждой программы. Их сравнение между собой и выбор. 
Монтаж и редактирование видеороликов. Применение 
фильтров, переходов и образцов музыки, а также изменение 
скорости воспроизведения и применения к роликам различ-
ных эффектов. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-
имущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Текстовый редактор. Обзор современных текстовых редакторов, их харак-
теристика, возможности и особенности использования. 

Тема 2. Табличный процессор. Основы работы в табличном процессоре, возможно-
сти применения и обзор функционала. 

Тема 3. Аудиоредактор. Онлайн-сервисы и программы для Windows, macOS и 
Linux, для записи и обработки звука. 

Тема 4. Графически редактор. Программы и сервисы для работы с векторной, рас-
тровой и 3D-графикой на разных платформах. 

Тема 5. Интренет-коммуникация. Методы взаимодействия, при которых передача 
информации происходит по каналам Интернет с использованием стандартных протоколов 
обмена и представления информации в различной форме – голос, видео, документы, 
мгновенные сообщения, файлы. 

Тема 6. Видеоредактор. Программы из разных категорий: платные и бесплатные ре-
дакторы видео, приложения для смартфона, а также онлайн-программы. Краткое описание, 
основные плюсы и минусы каждой программы. Их сравнение между собой и выбор. 

 
Рекомендуемый перечень тем  лабораторных работ: 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Текстовый редактор Основы работы с текстовым документов, форматирова-
ние текста. Слияние документов. Формирование авто-
матического оглавления и предметного указателя в до-
кументе. 

2. Табличный процессор Основы работы с электронной таблицей MS Excel. Ав-
тозаполнение данных, форматирование данных, приме-
нение формул для расчётов числовых данных. 
Визуализация числовых дынных, построение графиков 
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и  гистограмм, линий тренда для прогноза. 
3. Аудиоредактор Обзор интерфейса, применение набора штатных плаги-

нов, эффектов. Обработка звука с помощью стереодо-
рожек. Размещение голоса, подклада и звуковые эффек-
ты. Создание цельного и проработанного микса из не-
скольких дорожек. 

4 Графически редактор Применение эффектов, наложений и рамок. Изменение 
размеров изображений, обрезать их, удаление эффектов 
красных глаз, отбеливание и тд. Применение инстру-
ментов для работы с 3D-анимацией и визуальными эф-
фектами. 

5 Интернет-коммуникация Создание и публикация интерактивного опроса на сво-
бодную тему. Обзор и анализ результатов опроса. 
Создание и публикация интерактивного теста на сво-
бодную тему. Обзор и анализ результатов. 

6. Видеоредактор Монтаж и редактирование видеороликов. Применение 
фильтров, переходов и образцов музыки, а также изме-
нение скорости воспроизведения и применения к роли-
кам различных эффектов. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Разработать и создать слайды по теме презентации. Минимальное количество 
слайдов – 10.  

Оформление слайдов должно включать какой-либо шаблон, на слайдах должны 
присутствовать картинки и клипы, объекты WordArt, рисунки Smart Art, таблицы, диа-
граммы, управляющие кнопки.  

Примерное содержание слайдов:  
1 слайд – заголовочный (название фирмы, фото или картинка)  
2 слайд – меню презентации со ссылками на другие слайды.  
3 слайд – адрес и руководители фирмы. 
4 cлайд – организационная структура фирмы (подразделения, филиалы). 
5 слайд – направления деятельности фирмы. 
6 слайд – прайс-лист. 
7 слайд – таблица с результатами деятельности фирмы за ряд лет  
8 слайд – диаграмма объемов производства или продажи продукции или услуг 

фирмы  
9 слайд – преимущества фирмы по сравнению с другими  
10 слайд – заключительный, с приглашением к сотрудничеству.  
По желанию можно добавить дополнительные слайды.  
2. Подготовить презентацию к показу (анимировать объекты на слайдах и переходы 

между слайдами).  
В качестве программы для создания компьютерной презентации может быть ис-

пользована: MS PowerPoint, Prezi, Canva. 
Тема и содержание компьютерной презентации по согласованию с преподавателем 

может быть изменена. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
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форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Красильникова, В.А. Использование информационных и коммуникацион-

ных технологий в образовании : учебное пособие / В.А. Красильникова. – Москва : Ди-
рект-Медиа, 2013. – 292 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293. – ISBN 978-5-4458-3001-6. – DOI 
10.23681/209293. – Текст : электронный. 

2. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании : учебное пособие / В.А. Красильникова. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 
231 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292. – ISBN 978-5-4458-3000-9. – DOI 
10.23681/209292. – Текст : электронный.  

3. Пархимович, М.Н. Основы интернет-технологий : учебное пособие / М.Н. 
Пархимович, А.А. Липницкий, В.А. Некрасова ; Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : Северный (Арктический) федераль-
ный университет (САФУ), 2013. – 366 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379. – Библиогр.: с. 351-352. – ISBN 978-5-
261-00827-9. – Текст : электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), про-
грамма подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://цифроваяграмотность.рф   
2. http://www.mgup.ru/TDP/   
3. http://www.iot.ru  
4. http://itru.info/  
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5. https://prezi.com/  
6. http://itkaliningrad.ru/  
7. http://citforum.ru/  
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-
рации: комплект мультимедийного оборудования. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лаборатор-
ное оборудование: персональные компьютеры в выходом в глобальную сеть Интернет. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Для создания условий развития профессионального мышления обучающихся, не-

обходимо при изучении дисциплины «Технологии цифрового образования: основы ин-
формационных технологий и специализированные пакеты профессиональной деятельно-
сти» соблюдать все требования, обозначенные в ФГОС ВО. В процессе обучения необхо-
димо организовать работу обучаемых по решению проблемных ситуаций, а также само-
стоятельной исследовательской деятельности. Современная культура обучения должна 
помочь студентам раскрыть свои таланты, научить их применять в учебной, научной и 
других видах деятельности. 

К системе научно-методического обеспечения преподавания данной дисциплины 
относятся: 

‒ преподаватели с их профессиональными знаниями и навыками педагогиче-
ского мастерства; 

‒ программы, учебники, учебно-методические пособия и др.; 



8 

‒ современные цифровые и интернет технологии для поиска, хранения, обра-
ботки и представления информации; 

‒ формы учебного процесса (лабораторные работы и самостоятельная рабо-
та); 

‒ система контроля и оценивания успешности обучаемых; 
‒ передовые методики и средства обучения. 

Применение интерактивных методик позволяет активизировать возможности уча-
щихся. 

Интерактивные методы обучения подразумевают получение учебного знания по-
средством совместной работы участников познавательного процесса: преподавателя и 
студента. Виды интерактивных образовательных технологий, используемых на аудитор-
ных занятиях: 

‒ смешанное обучение, 
‒ решение кейсов, 
‒ работа в команде. 

Активные методы обучения ориентированы на личность самого студента, на его 
сознательное участие в развитии собственных знаний, персональных и профессиональных 
навыков, в том числе навыков коллективной работы и творческого решения конкретных 
проблем. Активные образовательные технологии, рекомендуемые для применения на ла-
бораторных занятиях: 

‒ подготовка и выступление с докладом, сообщением. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представ-

лены в виде кейс-заданий. 
Примерные кейс-задания для проведения промежуточной аттестации по дис-

циплине: 

Кейс-задача 1. Подготовить и обработать документы для представления в цифро-
вом виде, заданного формата (jpg, pdf). Описать технологии: регистрации и формы пред-
ставления личной информации, запроса справки об отсутствии/наличия судимости на 
сайте госуслуги, запись к врачу. 

Кейс-задача 2. С помощью поисковых систем найти информацию по заданной те-
ме, используя не менее трех информационных ресурсов. Систематизировать подготовлен-
ную информацию и сформировать текстовый файл, содержащий иллюстрации, таблицы и 
диаграммы по требованиям.  

Требования к оформлению: в соответствии с требованиями: представлена в форма-
тах doc или docx (MS Word XP/2007 и выше). Параметры страницы: размер бумаги – А4, 
поля: нижнее – 2,5 см, остальные – 2 см. Параметры текста: шрифт–Times New Roman, 
размер шрифта – 14, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочное расстояние – одинарное, 
выравнивание текста – по ширине. Размер рисунков должен быть не менее 70х120 мм, в 
черно-белом формате (без градаций серого), размер шрифта надписей на рисунках должен 
быть не менее 10. Подпись размещается под рисунком, выравнивается по центру, 13 
шрифтом, например: «Рис. 1. Название». Название таблицы размещается над таблицей, 
выравниваться по центру 13 шрифтом. В тексте должны присутствовать ссылки на все 
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таблицы, рисунки и использованную литературу. Литература приводится в квадратных 
скобках. 

Кейс-задача 3. Провести поиск и анализ информации по заданному товару/услуге, 
не менее 10 источников. Собранные данные занести в редактор таблиц. Используя встро-
енные функции табличного редактора найти минимальные, максимальные и средние 
стоимости. Сформировать диаграммы. Сделать выводы и представить анализ результатов. 

Кейс-задача 4 . Используя облачные сервисы обработать изображение текста для 
перевода в формат текстового редактора. Обработать полученный файл с данными в соот-
ветствии с заданными требованиями. Подготовить документ заданного формата (jpg, pdf) 
для размещения в электронном портфолио. 

Кейс-задача 5. Организовать группу 3-5 человек. Используя облачные сервисы по 
редактированию документов создать текстовый документ, шаблон документа. Организо-
вать совместный доступ с разными правами пользователя: только просмотр, просмотр и 
редактирование. Открыть доступ по ссылке, организовать и предоставить доступ через 
электронную почту.  

Кейс-задание 6.  
1) На предложенную тему/проблему, используя прикладные программы для обра-

ботки текста и изображений подготовить и оформить пакет цифровых документов: дело-
вое письмо/запрос, предполагающее официальный бланк предприятия, рисунки; 

2) используя прикладные программы свободного доступа и облачные ресурсы 
оцифровать рукописный текст и изображения. Сохранить в требуемом формате; 

3) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по 
заданной теме) гос.службы/организации/банка, а именно: электронной почты, электрон-
ной приемной, социальных коммутативных сервисов; 

4) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по 
электронной почте и средствам деловой коммуникации. 

Кейс-задание 7. На предложенную тему/проблему: 
1) используя современные средства видеозаписи, в том числе мобильные устрой-

ства, подготовить устное видеообращение и дополнительные изображения;  
2) осуществить передачу видеоизображения на компьютер с помощью почтовых 

сервисов и/или социальных сетей; 
3) обработать с помощью прикладных программ свободного доступа и облачных 

ресурсов видео и сохранить в виде файлов в заданном формате;  
4) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по 

заданной теме) гос.службы/организации/банка, а именно: электронной почты, электрон-
ной приемной, социальных коммутативных сервисов; 

5) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по 
электронной почте и средствам деловой коммуникации. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-

БРС, % ос-
воения 
(рейтинго-
вая оцен-
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ческая) 
оценка 

ка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Демонстрация креативности, 
оригинальности и  творческо-
го подхода при выполнении 
заданий интерактивного ха-
рактера. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Своевременная сдача лабора-
торных заданий, качественное 
выполнение самостоятельных 
работ. 

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Преимущественно самостоя-
тельное выполнение лабора-
торных заданий в рамках ау-
диторных занятий. 

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уров-
ня  

Неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-
зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

старший преподаватель кафедры программирования и вычислительной математики 
С.Б.Шагапов 

 

Эксперты: 

директор МБОУ «Лицей № 21» ГО,  г.Уфа С.Р. Бадыков 
канд. пед. наук, доцент кафедры программирования и вычислительной математики 
Н.А.Баринова 
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1. Целью дисциплины является:  
развитие универсальных компетенций:  
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 
индикаторы достижения: 
- демонстрирует основы организации социального взаимодействия, в т.ч. с учетом 

возрастных, гендерных особенностей; 
 - демонстрирует современные технологии взаимодействия, с учетом основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных; 
этноконфессиональных и культурных различий, особенностей социализации личности; 

- умеет организовывать, управлять ситуациями общения, сотрудничества, развивая 
активность, самостоятельность, инициативность, творческие способности участников 
социального взаимодействия;  

- создавать безопасную и психологически комфортную среду, защищая достоинство и 
интересы участников социального взаимодействия; 

- владеет методами организации конструктивного социального взаимодействия; 
способностью организовывать, управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 
возрастного и индивидуального развития, социальных, этноконфессиональных и культурных 
различий его участников; 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

индикаторы достижения: 
− знает способы самоанализа и самооценки собственных сил и возможностей; стратегии 

личностного развития;  
− знает методы эффективного планирования времени и эффективные способы 

самообучения и критерии оценки успешности личности  
− Умеет определять задачи саморазвития и профессионального роста, распределять их на 

долго- средне- и краткосрочные с обоснованием их актуальности и определением 
необходимых ресурсов; 

− Демонстрирует способность планировать свою жизнедеятельность на период обучения 
в образовательной организации;  

− анализировать и оценивать собственные силы и возможности; выбирать 
конструктивные стратегии личностного развития на основе принципов образования и 
самообразования;  

− Владеет приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 
деятельности;  

− приемами оценки и самооценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» относится к 

обязательной части учебного плана. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  



3 
 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− основные приемы и нормы социального взаимодействия; 
− основные понятия и технологии межличностной коммуникации и особенности 

делового взаимодействия в команде; 
− факторы, условия и механизмы, способствующие эффективной адаптации к 

вузовскому обучению; 
− основные приемы эффективного управления собственным временем; 
− основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении 

всей жизни; 
− методы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 

личностных различий; 
− подходы и способы организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей. 
Уметь:  
− использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения; 
− самостоятельно планировать и адекватно организовывать свою учебную 

деятельность; 
− осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 
− разрешать и преодолевать межличностные и внутриличностные конфликты; 
− выстраивать профессиональные и личностные цели, планировать деятельность и 

оценивать её результаты; 
− управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни; 
− устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в 

команде; 
− применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды; 
− работать в команде, толерантно восприянимая социальные, культурные и 

личностные различия; 
− организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развать творческие способности. 
Владеть: 

− навыками осознанной саморегуляции поведения; 
− устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; 
− применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды; 
− методами управления собственным временем; 
− методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни; 
− работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных 

различий; 
− организации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, 

инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
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(лекции/практические занятия/лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-
образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной формы обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Знакомство, 
организация работы 
группы 

Организация знакомства. Формирование у участников желания 
работать в группе. Первичная диагностика тренинговой 
ситуации. Снижение тревожности участников группы. Работа с 
ожиданиями участников. Формирование норм групповой 
работы и правил взаимодействия студентов в группе. 

2 Выработка сплочения 
группы 

Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение 
участников группы для совместного решения задач. Развитие 
умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие 
эмпатических способностей. Самопознание и познание 
окружающих. Работа с чувствами участников.  Саморазвитие 
личности. Особенности самопознания и саморазвития во 
взрослом возрасте. Профессиональное саморазвитие личности 

3 Комплексная 
диагностика 
адаптивных 
возможностей 

Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции 
поведения. Выявление показателей ситуативной и личностной 
тревожности, уровня интернальности. Определение 
интегративной характеристики социально-психологической 
адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности. 
Выявление уровня самооценки и притязаний. Диагностика 
мотивационных особенностей первокурсников. 

4 Коммуникативная 
компетентность в 
социальном 
взаимодействии  
 
 

Определение уровня развития коммуникативной 
компетентности. Теоретическое и практическое освоение 
концепций эффективной самопрезентации и формирования 
позитивного имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в 
себе. Выявление скрытых личностных резервов через осознание 
и осмысление основных барьеров осуществления публичного и 
социального взаимодействия, работа с ними. Осознание 
возможности контроля над производимым впечатлением. 
Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и 
завершения общения. Рассмотрение и анализ последствий 
применения различных тактик и стратегий взаимодействия.  

5 Основы 
командообразования 
 

Определение понятия «команда». Осознание участников 
группы как членов одной команды. Выявление проблемных 
узлов в структуре и взаимодействии. Развитие системы 
коммуникации среди участников команды. Развитие навыков 
индивидуальной и групповой рефлексии. Создание позитивного 
социального окружения. Развитие и усовершенствование 
процессов принятия совместных решений в команде. 
Распределение командных ролей. Преодоление межличностных 
конфликтов. Выработка умений конструктивной критики. 
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6 Тайм-менеджмент  Определение уровня самоорганизации. Самонаблюдение, 
хронометраж, как путь к получению новых знаний, новой 
информации о собственной занятости. Учет трудоемкости 
отдельных видов занятий. Построение личной системы 
управления временем.  

7 Завершение работы 
группы 

Подведение итогов проделанной работы. Формирование 
установки на реализацию полученных знаний в учебной 
деятельности студентов. Ускорение процессов социально-
психологической адаптации студентов-первокурсников к 
вузовскому обучению. Формирование профессиональной 
позиции студентов, нового образа «Я» в контексте их новой 
деятельности. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Выработка сплочения группы. 
Тема 2. Комплексная диагностика адаптивных возможностей. 
Тема 3. Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии . 
Тема 4. Основы командообразования. 
Тема 5. Тайм-менеджмент. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

  
Тема 1: Знакомство, организация работы группы. 
Вопросы для обсуждения:  
1.  Организация знакомства.  
2. Формирование у участников желания работать в группе.  
3. Первичная диагностика тренинговой ситуации. 
4. Снижение тревожности участников группы.  
5. Работа с ожиданиями участников.  
6. Формирование норм групповой работы и правил взаимодействия студентов в группе. 
 
Тема 2: Выработка сплочения группы. 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение участников группы для 

совместного решения задач.  
2. Развитие умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие 

эмпатических способностей.  
3. Самопознание и познание окружающих. Работа с чувствами участников.  

Саморазвитие личности. Особенности самопознания и саморазвития во взрослом возрасте. 
Профессиональное саморазвитие личности. 

 
Тема 3: Комплексная диагностика адаптивных возможностей. 
Вопросы для обсуждения: 
 1. Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции поведения. 
2. Выявление показателей ситуативной и личностной тревожности, уровня 

интернальности.  
3. Определение интегративной характеристики социально-психологической 

адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности. 
4. Выявление уровня самооценки и притязаний. Диагностика мотивационных 
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особенностей первокурсников. 
 
Тема 4: Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии. 
Вопросы для обсуждения: 
 1. Определение уровня развития коммуникативной компетентности. 
2. Теоретическое и практическое освоение концепций эффективной самопрезентации и 

формирования позитивного имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в себе.  
3. Выявление скрытых личностных резервов через осознание и осмысление основных 

барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия, работа с ними. 
Осознание возможности контроля над производимым впечатлением.  

4. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и завершения общения. 
Рассмотрение и анализ последствий применения различных тактик и стратегий 
взаимодействия.  

 
Тема 5: Основы командообразования 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Определение понятия «команда». Осознание участников группы как членов 

одной команды.  
2. Выявление проблемных узлов в структуре и взаимодействии. Развитие системы 

коммуникации среди участников команды.  
3. Развитие навыков индивидуальной и групповой рефлексии. Создание позитивного 

социального окружения. Развитие и усовершенствование процессов принятия совместных 
решений в команде. Распределение командных ролей. 

4. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений конструктивной 
критики. 

 
Тема 6: Тайм-менеджмент 
Вопросы для обсуждения: 
 1. Определение уровня самоорганизации.  
2. Самонаблюдение, хронометраж, как путь к получению новых знаний, новой 

информации о собственной занятости. Учет трудоемкости отдельных видов занятий.  
3. Построение личной системы управления временем.  
 
Тема 7: Завершение работы группы 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Подведение итогов проделанной работы. Формирование установки на 

реализацию полученных знаний в учебной деятельности студентов. 
2. Ускорение процессов социально-психологической адаптации студентов-

первокурсников к вузовскому обучению.  
3. Формирование профессиональной позиции студентов, нового образа «Я» в контексте 

их новой деятельности. 
 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Проведести самодиагностику способности работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия навыков социального 
взаимодействия (на выбор 3 методики). 

2. Разработать программу тренинга, целью которого является организация 
сотрудничества обучающихся, поддержка их активности, инициативности и 
самостоятельности, а также развитие творческих способностей. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
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программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература  
1. Григорьев, Н.Б. Психотехнологии группового тренинга: учебное пособие / 
Н.Б. Григорьев. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы, 2008. – 176 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328 (дата обращения: 07.05.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98238-012-8. – Текст: электронный. 
2. Трифонова Т.А. Основы социально-психологического тренинга: учебное пособие / Т.А. 
Трифонова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2008. - 
184 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910. 

 
программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Росссия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office / пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

Для проведения лекций, занятий семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 
установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» призвана 

способствовать успешному социальному взаимодействию и реализации студентом своей роли 
в команде, а также  эффективному управлению своим временем, выстраиванию и реализации 
траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 Изучение курса строится на основе использования тренинговых технологий 
командообразования, активных форм социально-психологического обучения навыкам 
коммуникативной компетенции, социального взаимодействия, тайм-менеджмента, рефлексии, 
саморазвития. Все практические занятия проводятся в интерактивной форме: с 
использованием тренинговых, игровых, дискуссионных технологий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий,  занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения  https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 
и очно-заочной формы обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 
обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

вопросами к зачету. 
Примерные вопросы к зачету: 

1. Организация знакомства. Формирование у участников желания работать в группе. 
2. Первичная диагностика тренинговой ситуации.  
3. Снижение тревожности участников группы.  
4. Работа с ожиданиями участников.  
5. Формирование норм групповой работы и правил взаимодействия студентов в 

группе. Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение участников группы для 
совместного решения задач.  

6. Развитие умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие 
эмпатических способностей.  

7. Самопознание и познание окружающих. Работа с чувствами участников. 
Саморазвитие личности. Особенности самопознания и саморазвития во взрослом возрасте.  

8. Профессиональное саморазвитие личности. 
9. Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции поведения. 
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10. Выявление показателей ситуативной и личностной тревожности, уровня 
интернальности.  

11. Определение интегративной характеристики социально-психологической 
адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности. 

12. Выявление уровня самооценки и притязаний.  
13. Диагностика мотивационных особенностей первокурсников. 
14. Определение уровня развития коммуникативной компетентности. 
15. Теоретическое и практическое освоение концепций эффективной самопрезентации 

и формирования позитивного имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в себе.  
16. Выявление скрытых личностных резервов через осознание и осмысление основных 

барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия, работа с ними. 
Осознание возможности контроля над производимым впечатлением.  

17. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и завершения общения. 
Рассмотрение и анализ последствий применения различных тактик и стратегий 
взаимодействия.  

18. Определение понятия «команда». Осознание участников группы как членов одной 
команды. Выявление проблемных узлов в структуре и взаимодействии.  

19. Развитие системы коммуникации среди участников команды. Развитие навыков 
индивидуальной и групповой рефлексии.  

20. Создание позитивного социального окружения. Развитие и усовершенствование 
процессов принятия совместных решений в команде. Распределение командных ролей.  

21. Методы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 
личностных различий; 

22. подходы и способы организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 
активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей. 

23. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений конструктивной 
критики. 

24. Определение уровня самоорганизации. Самонаблюдение, хронометраж, как путь к 
получению новых знаний, новой информации о собственной занятости. Учет трудоемкости 
отдельных видов занятий. Построение личной системы управления временем.  

25. Подведение итогов проделанной работы. Формирование установки на реализацию 
полученных знаний в учебной деятельности студентов.  

26. Ускорение процессов социально-психологической адаптации студентов-
первокурсников к вузовскому обучению.  

27. Формирование профессиональной позиции студентов, нового образа «Я» в 
контексте их новой деятельности.  
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной формы обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн Творческая Включает нижестоящий Отлично 90-100  
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ый деятельность  уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно 
 

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлетв
орительно 
 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого 
совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы 
дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

Разработчик: 

ст. преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.М.Валишина. 
ст. преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии Е.И. Жаркова. 
 
Эксперты: 

канд. психол. наук, доцент кафедры менеджмента и социальной психологии БАГСУ при Главе 
Республики Башкортостан Н.А. Биктимирова 
канд. психол. наук, профессор  кафедры возрастной и социальной психологии 
Э.Ш.Шаяхметова. 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной 

компетенции: 

Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6):  

индикаторы достижения: 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

саморазвития и управления своим временем на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает эффективность использования времени и 

других ресурсов при реализации траектории саморазвития. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к факультативам.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретико-методологические основы самоорганизации, саморазвития, 

самореализации; основные способы проведения самооценки, корректировки и 

совершенствования на этой основе собственной деятельности; рефлексивные 

методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.); 

– ресурсы для совершенствования своей деятельности (временные и 

иные). 

Уметь:  
– использовать рефлексивные методы в процессе оценки собственных 

разнообразных ресурсов; 

– определять приоритеты собственной деятельности на основе 

самооценки; выстраивать план достижения приоритетов собственной 

деятельности (формулировать цели, определять способы совершенствования 

собственной деятельности определяя пути достижения цели с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной перспективы развития деятельности и 



планируемых результатов), реализовывать приоритеты собственной 

деятельности согласно плану саморазвития;  

– оценивать эффективность использования времени и других ресурсов 

для совершенствования своей деятельности.  

Владеть:  

– способностью принимать решения по проблемам самоорганизации и 

саморазвития на уровне собственной профессиональной деятельности;  

– навыками планирования собственной профессиональной деятельности;  

– навыками тайм-менеджмента.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 

Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной формы обучения) 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Образовательная среда 

университета: ее 

возможности в 

преодолении проблем 

первичной адаптации 

студента с 

инвалидностью и с ОВЗ 

на начальном этапе 

обучения  

Общая характеристика среды университета: 

сопровождающие образовательные ресурсы, 

способствующие адаптации студентов и получению 

высшего профессионального образования. Психолого-

педагогическое сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза. 

Социально-медицинское сопровождение обучения 

студента с инвалидностью и ОВЗ в университете. 

2. Организация учебного 

процесса в высшей школе 

и ее особенности 

Структура учебного процесса: общая характеристика 

особенностей лекционных, семинарских и практических 

занятий, практикумов, деловых игр и других видов 

аудиторной работы. Образовательные технологии, 

адаптированные для студентов с инвалидностью и с овз: 

электронные образовательные ресурсы, дистанционные 

технологии обучения. 

3 Теоретические основы Понятие «самоорганизация» и «самообразование». 



самоорганизации. 

Персональный 

менеджмент. 

Персональный менеджмент и его значение при 

получении высшего профессионального образования. 

Тайм-менеджмент в учебном процессе студента с 

инвалидностью в университете. Самоконтроль в процессе 

деятельности и результатов. 

4. Организация 

самостоятельной работы 

студента в высшей 

школе: ресурсное 

обеспечение 

Методика и приемы самостоятельной работы студента 

Работа в библиотеке и с информационно-поисковыми 

системами в Интернете. Документальное оформление 

самостоятельной работы и контроль за ее исполнением. 

5. Коммуникативное 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

Особенности коммуникации в студенческой среде. 

Формирование доверительного диалога между 

преподавателем и студентом с инвалидностью. 

Технологии избегания конфликтов. 

6. Основы самопрезентации 

и публичных 

выступлений в 

студенческом коллективе 

Публичное выступление: его подготовка и презентация. 

Основы ораторского искусства. Самоанализ выступления. 

7. Индивидуальная 

образовательная 

траектория студента в 

вузе 

Виды индивидуальной образовательной траектории 

студента с инвалидностью и ОВЗ. Значение 

профессионального обучения для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ и его возможности для дальнейшей социальной 

интеграции. 

Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная 

стратегия студента с инвалидностью и ОВЗ. 

8. Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе студентов с 

инвалидностью. 

Индивидуальные 

(личностные) и 

институциональные 

решения. 

Технологии здоровьесбережения и их значение в 

обучении студента с инвалидностью и ОВЗ. Виды и 

возможности использования здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Образовательная среда университета: ее возможности в 

преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ 

на начальном этапе обучения  

Тема 2. Организация учебного процесса в высшей школе и ее 

особенности 

Тема 3. Теоретические основы самоорганизации. Персональный 

менеджмент. 

Тема 4. Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: 

ресурсное обеспечение.  



 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 
(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Образовательная среда университета: ее возможности в 

преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ 

на начальном этапе обучения.  

Вопросы для обсуждения:  

1) Общая характеристика среды университета. 

2) Психолого-педагогическое сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза. 

3) Социально-медицинское сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ в университете. 

 

Тема 2: Организация учебного процесса в высшей школе и ее 

особенности.  

Вопросы для обсуждения:  

1) Структура учебного процесса: общая характеристика особенностей 

лекционных, семинарских и практических занятий, практикумов, деловых игр и 

других видов аудиторной работы. 

2) Образовательные технологии, адаптированные для студентов с 

инвалидностью и с ОВЗ: электронные образовательные ресурсы, 

дистанционные технологии обучения. 

 

Тема 3: Теоретические основы самоорганизации. Персональный 

менеджмент. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Понятие «самоорганизация» и «самообразование».  

2) Персональный менеджмент и его значение при получении высшего 

профессионального образования.  

3) Тайм-менеджмент в учебном процессе студента с инвалидностью в 

университете. Самоконтроль в процессе деятельности и результатов. 

 

Тема 4: Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: 

ресурсное обеспечение. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Методика и приемы самостоятельной работы студента. 

2) Работа в библиотеке и с информационно-поисковыми системами в 

Интернете.  

3) Документальное оформление самостоятельной работы и контроль за ее 

исполнением. 

 

Тема 5: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного 

процесса. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Особенности коммуникации в студенческой среде. 



2) Формирование доверительного диалога между преподавателем и 

студентом с инвалидностью. 

3) Технологии избегания конфликтов. 

 

Тема 6: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного 

процесса. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Публичное выступление: его подготовка и презентация.  

2) Самоанализ выступления. 

 

Тема 7: Индивидуальная образовательная траектория студента в вузе. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Виды индивидуальной образовательной траектории студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2.) Значение профессионального обучения для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ и его возможности для дальнейшей социальной интеграции. 

3) Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная стратегия 

студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Тема 8: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

студентов с инвалидностью.  

Вопросы для обсуждения:  

1.Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2. Виды и возможности использования здоровьесберегающих технологий 

в учебном процессе студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

1. Разработать презентацию по организации культурно-просветительской 

работы вуза с последующей демонстрацией; 

2. Составить глоссарий и выписать определения терминов по дисциплине; 

3. Подготовить собственный профессиональный план на 2 семестр 

учебного года; 

4. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения; 

5. Составить памятку для первокурсника (в виде рекомендаций) по 

выполнению самостоятельной работы студента в вузе; 

6. Написать эссе; 

7. Подготовить реферат; 

8. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента 

профессионального образования; 

9. Заполнить таблицу «Техники здоровьесбережения» (характеристика, 

описание, применение); 

10. Разработать презентацию одной из технологий формирования 

здорового образа жизни. 



 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Требования к речи современного педагога. 

2. Основные правила орфоэпии. 

3. Особенности жестикуляции при публичном выступлении. 

4. Требования ораторского искусства к произношению речи. 

5. Общее и особенное в классической и современной риторике. 

6. Ораторское искусство и культура. 

7. Правила продуктивного спора. 

8. Ошибки в доказательстве. 

9. Законы современного ораторского искусства. 

10. Функции ораторского искусства. 

 

Примерная тематика эссе для самостоятельных работ: 

1. Как избежать конфликта с преподавателем? 

2. Моя модель идеального университета. 

3. Идеальный студент: кто он? 

4. 10 причин поступления в педагогический вуз.   

5. Я студент БГПУ им. М.Акмуллы. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 

реализации данной образовательной программы, пользуются 

предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 

преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

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

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 

тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 

работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 



дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 

части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология 

/ З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной 

педагогики. – Казань : Познание, 2014. – 220 с. : табл. – (Педагогика, 

психология и технологии инклюзивного образования). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (дата 

обращения: 11.05.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0492-7. – Текст : 

электронный. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие 

/ Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 

инклюзивной педагогики. – Казань : Познание, 2013. – 204 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 (дата обращения: 

11.05.2022). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому 

сопровождению обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий : научно-методическое пособие / Д.З. Ахметова ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 64 с. : 

ил. – (Педагогика, психология и технология инклюзивного образования). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841 (дата обращения: 

11.05.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0480-4. – Текст : электронный. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://biblioclub.ru/    

2. http://e.lanbook.com/   

3. https://biblio-online.ru/   



 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» призвана способствовать формированию 

компетенций у студента с инвалидностью и ОВЗ, способности к 

самообразованию и социально-профессиональной мобильности и его адаптации 

к условиям вузовского образовательного процесса, в результате чего он 

становится активным субъектом новых видов деятельности и отношений и 

приобретает возможности оптимального выполнения своих функций. 

Изучение дисциплины «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» осуществляется с опорой на запросы и ценностные 

ориентации самих студентов с инвалидностью и ОВЗ в области высшего 

образования, с учетом имеющихся у них ограничений и потребностей, на 



представление о себе как развивающейся личности и самоопределяющемся 

профессионале. 

Логика изложения материала подразумевает изучение студентами 

специальной литературы, подготовка рефератов, развитие аналитико-

синтетической деятельности в процессе обработки полученной информации. 

Методические рекомендации можно посмотреть на сайте https://bspu.ru на 

странице кафедры СПиП в разделе Документы  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 

обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

формы обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 

для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного 

обучения.  
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами, тестовыми заданиями, кейс-задачами.  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и 

жизнедеятельности. 

2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий. 

3.Технологии и методы самоорганизации. 

4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными 

ресурсами. 

5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов. 

6. Техники планирования личного времени. 

7. Технологии избегания конфликтов. 

8. Значение и роль информации для человека. 

9. Подготовка к публичному выступлению. 

10. Основные правила общения с собеседником. 

11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья 

в период получения профессионального образования. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Суть балльно-рейтинговой системы заключается в … 

а) Измерении трудоемкости дисциплины 

б) Определении успешности и качества освоения дисциплины через 

определенные показатели 



в) Разработке критериев оценивания знаний студентов  

г) Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии 

2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц это – … 

а) Индивидуальный учебный план 

б) Адаптированная образовательная программа 

в) Основная образовательная программа 

г) Учебный план 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 

обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

формы обучения). 

  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоен

ия 

(рейти

нговая 

оценка

) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

Хорошо 70-89,9 



учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  уровня  

Неудовле

творител

ьно 

Менее 

50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта 

документов основной профессиональной образовательной программы, 

утверждается на заседании Ученого совета университета. Указывать сведения 

об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в тексте рабочей 

программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 

старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии 

БГПУ им. М. Акмуллы Р.В. Зиганурова. 

 

Эксперты: 

канд. пед.наук, директор ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи И.Ф. Токарева; 

канд. пед. наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

Е.Р. Мустаева. 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 
- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК–4);  
индикаторы достижения: 
- владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1); 

- использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 
общения (УК-4.2); 

- осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Башкирский язык» является факультативом. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

– специфичные для башкирского языка звуки и буквы; 
– базовую лексику башкирского языка, позволяющую решать различные коммуникативные 
задачи с носителями языка в устной и письменной формах;  
– основные грамматические явления и структуры, обеспечивающие правильность построения 
фраз; 
- историю и культуру страны изучаемого языка; 
 Уметь:  

– использовать изученную лексику и грамматику башкирского языка для решения 
коммуникативных задач в ситуациях социально-бытового, межличностного и 
профессионального общения; 
– интонационно правильно составлять предложение; 
– сообщать информацию в форме подготовленного монологического высказывания; 
– начинать и поддерживать диалог на башкирском языке в ситуациях бытового и делового 
общения с соблюдением речевого этикета; 
- демонстрировать свои речевые умения на башкирском языке; 
 Владеть: 
– навыками подготовленной монологической и диалогической речи в пределах изученного 
языкового материала для решения коммуникативных задач в устной и письменной форме; 
– навыками чтения и перевода текста любого стиля на башкирском языке для эффективного 
получения информации. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
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процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Краткая справка о 
башкирах. 
Единственное и 
множественное 
число личных 
местоимений 

Краткая справка о башкирах. Башкирский язык – 
национальный язык башкирского народа, один из 
госудаственных языков Республики Башкортостан. 
Башкирский язык в системе тюркских языков. Значимость 
изучения башкирского языка. Повторение единиц времени, 
названий дней недели, сутки, часы, чисел, названий цветов и 
лексики других тематических групп. 
Единственное и множественное число личных местоимений. 
Башҡорт, башҡорт теле, туған тел, милли тел, дəүлəт теле; 
быуат, йыл, үткəн йылғы, тəүлек, көн, төн, иртə (иртəнсəк), 
иртəнге, иртəгə, кис, киске, кисə, ҡараңғы төшə, ай, бөгөн 
ниндəй көн? аҙна, дүшəмбе, дүшəмбелə, шишəмбе, шаршамбы, 
кесаҙна, йома, шəмбе, йəкшəмбе, ял көнө; төҫ, ниндəй төҫтə, 
төрлө төҫтəге, аҡ, ҡара, ҡыҙыл, ал, алһыу, һары, йəшел, зəңгəр, 
күк, һоро, көрəн, ерəн; 
мин, ҺИН, ул, беҙ, һеҙ, улар . 

2. Башкортостан – моя 
родина. 
Специфические 
звуки башкирского 
языка 

Моя родина. Башкортостан – моя родина. Мой родной город 
(село). 
Специфические звуки башкирского языка, Гласные и 
согласные.  
Тирмə, аҡ тирмə, йəйлəү, тыуған ер, тыуған ил, йылғалар, 
тауҙар, урмандар, яландар, күлдəр, шишмəлəр, Янғантау, 
Красноусол шифаханаһы, ял итə, дауалай, шифалы, дарыу 
үлəне; тарих, батырҙар; ҡурай, ҡумыҙ, думбыра; милли кейем; 
сəйəхəт, күңелле сəйəхəт, ҡунаҡ, ҡунаҡхана. 

3. Знакомство. 
Ударение. Закон 
сингармонизма.  
Порядок слов в 
предложении 

Приветствие, прощание. Этикет общения. Знакомство. 
Ударение. Закон сингармонизма. Порядок слов в предложении. 
Понятие о членах предложения. 
һаумы(-һығыҙ), иҫəнме(-һегеҙ), сəлəм, хəйерле иртə (көн, кис, 
төн), хөрмəтле, ҡəҙерле, танышыу, таныштырыу, таныш бул, 
таныш булығыҙ, шат, мин шатмын, исемең кем, исемегеҙ 
нисек, хəлең нисек, һиңə нисə йəш, ҡайҙа, уҡыйһың(-ҺЫҒЫҘ), 
йəшəйһең, йəшəйһегеҙ, рөхсəт ит(-егеҙ), рəхим ит(-егеҙ), һау 
бул(-ығыҙ), рəхмəт, зинһар, ғəфү ит(-егеҙ), тыныс йоҡо, тəмле 
төш, юлың(-ығыҙ) уң булһын, шулай булһын, яҡшы, һəйбəт, 
оҡшай, оҡшамай, осрашыу, эйе, юҡ, рəхмəт əйтеү (белдереү), 
һөйлəшеү, əңгəмə, əңгəмəлəшеү, маҡтау, маҡтау һүҙе, һ.б. 



4 

4. Я и моя семья.   
Категория числа 
имен 
существительных 
 

Визитная карточка. Родители, их профессии, место работы. 
Термины родства. Рассказы о близких родственниках. 
Традиции уважительного отшения к взрослым в башкирской 
семье. Роль отца в семье, отношение к женщине.  
Категория числа имен существительных 
Ғаилə, ғаилə ағзалары, ата-əсə, атай(-ым), əсəй(-ем), ул, 
ҡыҙ/ҡыҙҙар, олатай/олатайҙар, өлəсəй/өлəсəйҙəр, апай, ағай, 
ҡусты, һеңле, ейəн, ейəнсəр, туған, бабай, инəй, ир, ҡатын, 
ҡайны, ҡəйнə, еҙнə, еңгə, кейəү, килен, ҡəйнеш,  балдыҙ, яҡын, 
алыҫ, ололау, яратыу, бар, кеше, йəш, йəшəү, эшлəй, дуҫ, 
татыу, абруй, абруйлы булыу, дəрəжə, хөрмəт, хөрмəт итеү, 
ихтирам, иғтибарлы, яғымлы, тəрбиəле, ҡатын-ҡыҙ, ир-ат, 
күрше, бəхет, бəхетле, оло, кесе, ҙур, бəлəкəй, бер (ике, өс) 
туған, яҙмыш, йəш быуын, йəшлек, йəштəр, үҫмер, бала саҡ, 
оло кеше һ.б. 

5. Наш дом 
(квартира).  
Категории, 
принадлежности 
имен 
существительных. 
Использование в 
речи глаголов 
настоящего 
времени 
изъявительного 
наклонения 

Рассказ о доме (квартире), об интерьере дома. Беседа о быте. 
Поздравления, пожелания в связи с новосельем. 
Категории числа, принадлежности имен существительных. 
Использование в речи глаголов настоящего времени 
изъявительного наклонения. 
Фатир, өй, йорт, үҙ йорто, ағас йорт, бер ҡатлы йорт, күп ҡатлы 
йорт, ҡат, бүлмə, аш бүлмəһе, йоҡо бүлмəһе, эш бүлмəһе, 
балалар бүлмəһе, коридор, зал, ванна бүлмəһе, йыуыныу 
бүлмəһе, һыу, бəҙрəф, балкон, уңайлыҡтар, солан, ишек алды, 
баҫҡыс, лифт саҡырыу, күтəрелеү, төшөү, тəҙрə, ишек, юғары 
сифатлы мебель, өҫтəл, яҙыу өҫтəле, диван, кресло, келəм, 
тəҙрə шаршауы, китап кəштəһе, карауат, одеял, мендəр, үтек, 
ултырғыс, эскəмйə, һүрəт, һыуытҡыс, саң һурҙырғыс, кер 
йыуыу машинаһы, сəғəт, ашъяулыҡ, сəйнүк, микротулҡынлы 
мейес, плитə, һауыт-һаба, таба, табаҡ, сынаяҡ, тəрилкə, сəнске, 
ҡалаҡ, бысаҡ, минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың, 
минеке, һинеке, уныҡы, беҙҙеке, һеҙҙеке, уларҙыҡы, тороу, көн 
күреү, көнкүреш, тормош-көнкүреш, инеү, ятыу, элеү, сисеү, 
сисенеү урыны һ.б.  

6. Профессии бывают 
разные.  
Категория падежа 
имен 
существительных. 
Использование в 
речи глаголов 
будущего времени 
изъявительного 
наклонения 

Виды профессий. Правильный выбор профессии. 
Ответственное отношение к выбранной профессии. Роль труда 
в жизни человека.    
Категория падежа имен существительных. Использование в 
речи глаголов будущего времени изъявительного наклонения. 
Эш, хеҙмəт, хеҙмəт килешеүе, эш урыны, эшлəү, хеҙмəт итеү, 
эшкə барыу, эш ваҡыты, яратҡан һөнəр, вазифа, кəсеп, һайлау, 
уңған, белгес, хеҙмəткəр, эшсəн, яуаплылыҡ, алдынғы, 
оҫталыҡ, тəжрибə, күрһəткəн хеҙмəт, алтын ҡуллы, етəксе, 
етəкселек итеү, башлыҡ, рəйес, урынбаҫар, мөдир,   завод, 
урмансы, кəсеп, төҙөлөш, ташсы, балта оҫтаһы, төҙөүсе, 
уҡытыусы, яҙыусы, шағир, тəрбиəсе, эшҡыуар, китапханасы, 
һатыусы, ашнаҡсы, табип, теш табибы, шəфҡəт туташы, 
игенсе, малсы, һауынсы, ҡошсо, эшсе, бейеүсе, йырсы, 
тимерсе, мөхəррир, осоусы, хəрби кеше, буяусы, рəссам, 
рəссам-биҙəүсе, йыйыштырыусы, белеү, файҙа килтереү, 
ҡəнəғəт һ.б. 

7. Мой университет.  Детский сад. Школа. Среднеспециальные учебные заведения. 
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Изменение 
существительных 
по падежам. 
Использование в 
речи глаголов 
прошедшего 
времени 
изъявительного 
наклонения 

Высшие учебные заведения. Значение образования. Рассказ о 
своем вузе. 
Изменение существительных по падежам. Использование в 
речи глаголов прошедшего времени изъявительного 
наклонения. 
Уҡыусы, аттестат, белем алыу, ҡабул итеү комиссияһы, 
имтихан, студент, уҡыу йорто, юғары уҡыу йорто, вуз, декан 
урынбаҫары, лекциялар залы, уҡыу залы, китапхана, китаптар, 
алфавит буйынса каталог, системалы каталог, лекциялар 
тыңлау, белем ала, белем бирə, фəн, ғалим, ғилми, ижад, 
имтихандар сессияһы, баһа, белемле, уҡымышлы, дəрес, 
Мифтахетдин Аҡмулла исемендəге Башҡорт дəүлəт педагогия 
университеты, гуманитар фəндəр, тарихсы, тəбиғəт фəндəре, 
тəбиғəт белеме, теүəл фəндəр, белем, мəғариф, белем алыу, 
башланғыс белем, урта белем, мəктəп, педагогия колледжы, 
дəреслек, дəрестəр теҙмəһе, дөйөм ятаҡ, студенттар профкомы, 
студенттар ҡаласығы, зачет кенəгəһе, студент билеты һ.б.  

8. Человек и его 
характер.  
Имя 
прилагательное. 
Образование 
прилагательных. 
Степени сравнения 
прилагательных. 
Использование в 
речи глаголов 
желательного 
наклонения 

Человек и его характер. Внешность человека. Духовный мир 
человека. Человечность. Правила хорошего тона. Поведение 
человека на работе, на улице, в учебе, в семье. Положительные 
и отрицательные качества человека.Толерантное отношение к 
представителям других национальностей. Человек и 
окружающий мир. Человек и природа.  
Имя прилагательное. Образование прилагательных. Степени 
сравнения прилагательных. Использование в речи глаголов 
желательного наклонения. 
Тышҡы ҡиəфəт, төҫ, матур ҡиəфəт, кешенең буй-һыны,  
һомғол һын, оҙон буйлы, буйға оҙон, урта буйлы, сəс, бөҙрə сəс, 
оҙон сəс, ҡыҫҡа сəс, баш, маңлай, ҡаш, бит, күҙ, танау, ҡолаҡ, 
ауыҙ, тел, теш, муйын, күкрəк, яурын, ҡул, аяҡ, бармаҡ, бил, 
арҡа, керпек, холоҡ, тəрбиəле, аҡыллы, ғəҙел, иғтибарлы, 
намыҫлы, оялсан, һаҡсыл, хəйлəкəр, етди, сабыр, мəрхəмəтле, 
ихлас, тыныс, эшсəн, егəрле, ғорур, йыуаш, уҫал, тəкəббер, 
үҙһүҙле, яуаплы,  əсе телле, кешелекле, əҙəпле, етеҙ, ябай, 
яғымлы, бай, алсаҡ йөҙлө, йылмайыу, яҡшы, насар, насар 
тəртип, тупаҫ, дуҫлыҡ, ғəҙəт, яуаплы, ярҙамсыл, тиҫкəре, 
ҡыҙыу, көнсөл һ.б. 

9. Времена года. 
Имя числительное. 
Простые и сложные 
числа. 
Использование в 
речи глаголов 
условного 
наклонения 

Природа Башкортостана зимой, весной, летом, осенью. Цвета. 
Пословицы, поговорки, загадки о временах года.   
Имя числительное. Простые и сложные числа. Использование в 
речи глаголов условного наклонения .. 
Йыл миҙгеле, тəбиғəт, тəбиғəт күренештəре, һауа торошо, көн 
үҙгəрҙе, көн һəйбəтлəнде, бөгөн нисə градус, йылылык ике 
градус, һыуыҡлыҡ биш градус, йəй, йəйге, көҙ, көҙгө, үткəн 
көҙ, көҙөн бик һуң, ҡыш, яҙ, иртə яҙ, һауа, саф һауа,ҡояш, ҡояш 
ҡыҙҙыра, ҡояшлы, болот, болотло, бөгөн [көн] болотло, болотһоҙ, 
ҡоро, еүеш, аяҙ, күңелле, күңелһеҙ, ҡараңғы, эҫе, эҫе көн, 
һалҡын, һыуыҡ, һыуыҡ көн, һыуытыу, оҙон, ҡыҫҡа, йəйғор, 
йəшен, ел, һалҡын ел, елле, буран, көслө буран, дауыл, ҡойон, 
йондоҙ, яуым-төшөм, ямғыр, ямғырлы, ямғыр яуа, күк күкрəй, 
борсаҡ яуа, ҡар, ҡар яуа, ҡарлы, боҙ, боҙлауыҡ, боҙ китə, ирей, 
тамсы, тамсы тама, ташҡын, һыу баҫыу, күлəүек, гөрлəүек, 
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шишмə, сəскə, сəскəле, ағас, япраҡ, үлəн, ҡоштар, йəнлектəр, 
мул, бай, ҡырау, ысыҡ, бысраҡ, йəмле, күбəлəк, ҡар бөртөктəре, 
шыршы, яҡынлашты, туңдыра һ.б. 

10. Любимые 
праздники. 
Разряды 
числительных 
Использование в 
речи глаголов 
повелительного 
наклонения 

Традиционные праздники. Обычаи. Национальные праздники. 
Религиозные праздники. День рождения. Поздравления 
родственникам в честь праздника. Этикет выбора и дарения 
подарка. Воспитание уважительного отношения к обычаям 
башкирского народа. 
Разряды числительных (количественные, порядковые, 
приблизительные). Использование в речи глаголов 
повелительного наклонения. 
Байрам, байрам көндəре, байрам итеү, бөтə халыҡ байрамы, 
яңы йыл, яңы йыл төнөндə, маскарад костюмы, Ҡыш бабай, 
Ҡарһылыу, Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө, əсəйҙəр байрамы, 
Ватанды һаҡлаусылар көнө, ғашиҡтар көнө, студенттар көнө, 
уҡытыусылар байрамы, Еңеү байрамы, Республика көнө, Белем 
көнө, тыуған көн, туй, һабантуй, ат сабышы, милли көрəш, 
көршəк ватыу, ҡолғаға менеү, тоҡ кейеп йүгереү, ярыш, бəйге, 
иҫтəлекле бүлəк, бүлəк итеү, сувенир, сəскə, ҡотлау, ҡотлау 
открыткаһы, телəк, телəү, саҡырыу, ҡунаҡ, иҫəнлек-һаулыҡ, 
оҙон ғүмер, сəлəмəтлек, ҡотло булһын, һеҙгə иң яҡшы телəктəр 
телəйем, уңыш, ижад, мөхəббəт, тыныс ғүмер, бəхетле көн, 
шатлыҡлы көн, яҡшы хəтирəлəр, изге, Раштыуа, ураҙа, науруз, 
кəкүк сəйе, халыҡтың ғөрөф-ғəҙəте буйынса, йола. 

11. Что такое любовь?     
Местоимение. 
Интонация 
вопросительых 
предложений 

Беседа о любви. Любовь к матери, природе, отчизне. День 
влюбленных. Объяснение в любви. Письмо с признанием в 
любви. SMS с признанием в любви. 
Местоимение. Интонация вопросительных предложений. 
Мөхəббəт, мөхəббəт хаты, һөйөү, һөйөлөү, һағыныу, һөйөүеңде 
(яратыуыңды) белдереү, SMS ебəреү, йəшлек, йəш, йəш саҡта, 
йəшлектə, үҫмер саҡ, матурлыҡ донъяһы, ғүмер, берҙəн-бер, 
берҙəн-берем, минең икенсе яртым, ғашиҡ, ғашиҡтар көнө, 
ғашиҡ булыу, яратыу, осрашыу, шатлыҡ, күңел, йөрəк, бөтə 
йөрəктəн, ысын мөхəббəт, беренсе мөхəббəт, хис, тойғо, 
йондоҙ, саф, аҡҡоштар һөйөүе, парҙар, вəғəҙə, һағыныу, 
бағышлау, никах, никахҡа инеү, ғаилə ҡороу, ныҡлы ғаилə һ.б.   

12. Башкирские 
национальные 
блюда 
Правильное 
использование в 
речи 
отрицательных, 
определительных, 
неопределенных 
местоимений. 
Изменение 
местоимений по 
падежам. 
Использование в 
речи имени 
действия и 

Башкирские национальные блюда: мясные блюда, горячие 
блюда, напитки, выпечка. 
Правильное использование в речи отрицательных, 
определительных, неопределенных местоимений. Изменение 
местоимений по падежам. Использование в речи имени 
действия и инфинитива. 
Иртəнге (төшкө, киске) аш, ашарға бешереү, ашау, ашап алыу, 
ҡапҡылап алыу, ашханаға йөрөү, буфетта ашап алыу, аҙыҡ-
түлек һатып алыу, барыу, эшкə (уҡырға) барыу, ҡымыҙ бешеү, 
бишбармаҡ бешереү, бауырһаҡ бешереү, бейə һөтө, ҡымыҙ 
эсеү, буҙа яһау, ҡатыҡ ойотоу, ҡорот эшлəү, əскелт ҡымыҙ, 
тəмле бауырһаҡ. 
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инфинитива 
13. Как проводишь 

досуг?  
Наречие. Разряды 
наречий.   
Использование в 
речи причастий 

Выходные дни. Любимые занятия. Беседа о хобби. Полезные 
занятия. 
Наречие. Разряды наречий.   наречий. Использование в речи 
причастий. 
Ял көнө, ял иткəндə, буш ваҡыт, шөғөл, баҡса үҫтереү, сəскə 
үҫтереү, коллекция йыйыу, фотоға төшөрөү, компьютерҙа 
уйнау, һүрəт төшөрөү, китап уҡыу, ҡул эштəре менəн 
шөғөллəнеү, ут, ҡояшта яныу, ҡомда ҡыҙыныу, балыҡ тотоу, 
кəмəлə йөрөү, ауылда ял итеү, яҡшы ял итеү, музыка тыңлау, 
бейеү, телевизор ҡарау, бəйлəм бəйлəү, тегенеү, спорт менəн 
шөғөллəнеү, оҡшай/оҡшамай  һ.б. 

14. Спортивные игры. 
Разряды наречий. 
Использование в 
речи деепричастий 

Беседа о спорте и спортивных играх. Известные спортсмены. 
Здравоохранение. Движение – жизнь. Здоровый образ жизни.   
Разряды наречий. Использование в речи деепричастий. 
Физик күнекмəлəр, спорт, спорт ярыштары,   ярыштарҙа еңеү, 
йəрəбə,  күсмə кубок, старт алыу, спорт залы, спорт һарайы, 
көйəрмəн, спорт буйынса инструктор, уйын ҡағиҙəлəре, 
балалар уйындары, һикергес, һикергес аша һикереү, күнегеү, 
йөҙөү, йүгереү, шахмат уйнау, шашка уйнау, саңғы шыуыу, 
һыбай йөрөү, ат сабыштырыу, бəйге, футбол уйнау, туп 
индереү, уйын 2:0 менəн бөттө (тамамланды), команда 1:2 
иҫəбе менəн отолдо, бер яҡтың да отмауы менəн, ярышыусы, 
хəрəкəт, һаулыҡты һаҡлау, үҙ көсөңə ышаныу, миҫал, өлгө, иң 
беренсе, сынығыу, майҙан, ҡотҡарыу, бейеклеккə һикереү, 
оҙонлоҡҡа һикереү, көрəш, көрəшеү, ярышыу, спорттың милли 
төрҙəре, миңə атта йөрөү оҡшай (оҡшамай) һ.б. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Мой университет.  
Вопросы для обсуждения: 
1.1. Мой Акмуллинский университет.  
1.2. Направления подготовки.  
1.3. История первого учительского института в республике. 
1.4. Почетные профессора Акмуллинского университета. 
1.5. М.Акмулла – сэсэн, просветитель, поэт.  

Тема 2: Как проводишь досуг?  
Вопросы для обсуждения: 
2.1. Мой досуг.  
2.2. Что мне нравится?  
2.3. Где и как я люблю отдыхать. 
2.4. Туризм в Башкортостане. 
2.5. Об историко-культурном музейном комплексе «Шульган-Таш». 
2.6. Отдых в АО Санаторий «Янган-Тау». 
2.7. Красноусольские минеральные источники — гидрологический памятник 
 природы в Башкортостане. 
 
Тема 3. Моя родословная 
Вопросы для обсуждения: 
1.1. Понятие «шежере». 
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1.2. Виды шежере. 
1.3. Как составляется шежере?   
1.4. Моя родословная. Рассказ о своей родословной. 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составление диалога не тему «Мой режим дня». 
2. Чтение наизусть стихотворения. 
3. Заполнение анкеты. 
4. Составление родословного дерева.  
5. Автобиография. Написать автобиографию (Использование в речи имен 

числительных) 
6. Монолог на тему «Моя будущая профессия». 
7. Составление обращения к абитуриентам «Наш факультет самый лучший». 

           8-10. Выполнение проектной работы «Башкортостан – край семи чудес». 
11. Составление рассказа-описания «Моя комната». 
12. Составление диалога «Мой друг». 

     13. Оформление поздравительной открытки с днем матери. 
     14. Поздравление с днем рождения по телефону. 
     15. Работа по картинам «Национальный праздник – сабантуй!» 
     16. Работа по предметным картинам «Национальные блюда башкирского народа». 
     17. Чтение наизусть стихотворения «Йыл миҙгелдəре» 
     18-20. Перевод башкирских народных сказок. 
     21-24. Чтение рассказов, составление плана (на башкирском языке) 
     25-26. Просмотр видео уроков и ответы на вопросы. 
     27. Работа по картине А.Х.Ситдиковой «Башҡорт балы» 
     28. Фонетический анализ слов (ҡыуаҡ, юлдаш, урман) 
     29. Работа над деформированным текстом. 
     30. Работа над текстом (продолжить текст). 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Алфавит. История башкирского алфавита и письменности. 
2. «М.Гафури (М.Карим) – народный поэт Башкортостана». 
3. «М.Акмулла – поэт, просветитель, сэсэн». 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
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работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
 1. Усманова М.Г. Изучаем башкирский язык: интенсивный курс обучения – Уфа: 
Китап,2011. – МО РБ 

2. Усманова М.Г. Башкирский язык.Учебник – Уфа: Китап, 2008. – МО РБ 
3. Исянгулова Г.А. Современный башкирский язык: теория и практика.- Уфа: БГУ, 

2007. 
4. Абубакирова З.Ф. Я читаю по-башкирски. Книга для чтения со словарем.– Уфа, 

2007. 
 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. https://bashlang.ru/ 
5. https://region.bspu.ru/  
6. https://bez-bashkorttar.ru/  

  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
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дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Основная цель учебной дисциплины «Башкирский язык» – научить обучающихся 
практически пользоваться башкирским языком, как средством общения в пределах 
установленного программой  словарного и грамматического минимумов, а также сфер 
учебного, бытового, делового общения. Достижение указанной цели предполагает 
наличие у обучающихся таких умений и навыков, как чтение адаптированной литературы 
на башкирском языке; участие в устном общении и вести беседы, диалоги. 

Начинать изучение дисциплины необходимо с рассмотрения его содержания по 
программе, затем следует приступить к рассмотрению отдельных тем. Сначала нужно 
ознакомиться с содержащимися в данной теме вопросами, их последовательностью, а 
последующем уже приступить к изучению содержания темы. При первом чтении 
необходимо получить общее представление об излагаемых вопросах. При повторном 
чтении рекомендуется параллельно вести записи, отметить основные слова, а также 
впервые встретившиеся слова с кратким пояснением их сущности. По возможности 
необходимо систематизировать материал, представлять его в виде краткого тематического 
словаря, таблиц. 

Вникание в сущность того или иного вопроса способствует более глубокому  и 
прочному усвоению материала.  

Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
пройденного материала. 

При завершении изучения дисциплины выполняется контрольная работа, которая 
акцентирует внимание на более важных вопросах дисциплины. В процессе изучения 
дисциплины обучающиеся должны выполнить одну контрольную работу за семестр. 

Контрольную работу нужно выполнить самостоятельно. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами. 
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 



11 

Выскажите свое мнение по вопросу: 
1. Чему способствует изучение своей родословной?  
2. Национальные и религиозные праздники. Ваше отношение к ним. 
 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 
1. Установите соответствие: 

 
Кем ни эшлəй? Кем? 

Тəмле бəлеш бешерə өлəсəй 
Ултырғысты төҙəтə əсəй 
Ҡустыма əкиəт һөйлəй олатай 
Беҙҙе тəртипкə өйрəтə атай 
 
 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Ҡасан? һорауына яуап биргəн һүҙҙəрҙе билдəлəргə: 
а) бөгөн, кисə, ай; 
б) иртəгə, бөгөн, кисə;  
в) кис, иртəнге аш, төшкө аш; 
г) бер ай, ике йыл, бер быуат. 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
приактического характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 

Хорошо 70-89,9 
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нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 

Разработчик: 

Старший преподаватель кафедры башкирского языка и литературы Г.Ш.Давлеткулова 
 

Эксперты: 

канд. филол. наук, доцент кафедры башкирского и других родных языков и литератур 
ГАУ ДПО ИРО РБ А.Г.Ильмухаметов  
 
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой башкирского языка и литературы С.А.Тагирова   
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

для всех профилей подготовки  

 

 

 

 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 
1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

индикаторы достижения: 

- имеет представление о межкультурном разнообразии общества в социально-

историческом аспекте (УК-5.1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина «История и культура Башкортостана» относится к факультативам  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    понятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом 

контексте. 

            Уметь: 

− видеть межкультурное разнообразие общества в социально-историческом 

контексте. 

Владеть: 

- навыком понимания причинно-следственных связей межкультурного 

разнообразия общества. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины: 

№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Башкортостан с древнейших 

времен  до вхождения в состав 

Русского государства 

Важнейшие археологические памятники 

Южного Урала.  

Первые письменные сведения о 



 

 

 раннебашкирских племенах.  

Башкирские племена под властью Золотой 

Орды.  

Культурное развитие башкирского края. 

2. Вхождение башкирских племен в 

состав Русского государства. 

Начало колонизации башкирского 

края и борьба народов 

Башкортостана против политики 

царизма (вторая половина XVI- 

середина XIX вв.)  

Вхождение башкир в состав Русского 

государства и начало процесса формирования 

общего политического, экономического и 

культурного пространства страны.  

Территория, население, управление краем. 

Начало колонизации башкирских земель 

Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие 

башкир в Крестьянской войне 1773-1775 гг. 

Участие башкирского народа в Отечественной 

войне 1812 года.  

Основные тенденции становления и развития 

самобытной башкирской культуры и ее 

взаимодействие с культурой народов России.   

3. Буржуазные реформы 60-70-х 

годов XIX века и развитие 

капитализма в Башкортостане 

 

 

 

 

 

Политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие Башкортостана в условиях 

буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 

Становление капиталистических отношений в 

крае, формирование и развитие новых 

общественных  классов – буржуазии и 

пролетариата, в том числе из представителей 

коренных национальностей. 

Рост национального самосознания нерусских 

народов Башкортостана и формирование 

многонационального, межконфессионального, 

поликультурного  пространства на территории  

края. 

4. Башкирский край в конце XIX- 

начале XX вв. Первая российская 

революция, события Февраля-

Октября 1917 года и Гражданская 

война на территории 

Башкортостана  

Политическое и социально-экономическое 

развитие башкирского края в конце XIX – 

начале ХХ вв., нарастание социальной 

напряженности в обществе и общественно-

политические и революционные движения в 

Башкортостане.  

Первая российская революция на территории 

края. Участие представителей Башкортостана в 

работе Государственной думы. 

Участие народов Башкортостана в Первой 

мировой войне.  

Февральская и Октябрьская революции 1917 

года в Башкортостане. Становление и развитие 

башкирского национального движения. 

Провозглашение башкирской автономии. 

Гражданская война на территории края, 

возникновение Башкирской автономной 

республики в составе РСФСР. 

Культурное развитие края в условиях 

глобальных политических и социально-

экономических потрясений. 

5. Экономическое и социально- Положение башкирского края после окончания 



 

 

политическое развитие 

Башкирской АССР в 20-е – 

начале 40-х годов ХХ века 

Гражданской войны и иностранной военной 

интервенции. Переход от политики военного 

коммунизма к НЭПу. 

Начало индустриального развития БАССР в 

конце 20-х – начале 30-х годов. 

Коллективизация сельского хозяйства в 

республике. 

Изменение социальной структуры населения 

Башкирской АССР. 

Вклад БАССР в укреплении оборонного 

потенциала СССР и превращение республики в 

центр нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

(«второе Баку»). 

Становление  и развитие многонациональной 

советской культуры БАССР и усиление ее 

идеологической направленности. Создание сети 

высших и средних специальных учебных 

заведений, подготовка кадров для различных 

сфер общественной жизни. Ликвидация 

неграмотности населения, введение всеобщего 

начального школьного обучения. Достижения 

науки и производства. 

6. Башкирская АССР в годы 

Великой Отечественной войны    

(1941-1945 гг.) 

Начало Великой Отечественной войны и 

перестройка деятельности партийных и 

советских органов, все сфер жизни республики 

на военный лад. 

Военно-мобилизационные мероприятия в 

БАССР и формирование воинских соединений 

на территории республики. 

Воины из БАССР на фронтах Великой 

Отечественной войны. Боевой путь 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

Вклад тружеников тыла в победу над 

фашистской Германией.  

Культурное развитие БАССР в годы войны. 

7. Башкирская АССР в 1945-1985 гг. Политическое и социально-экономическое 

развитие БАССР в послевоенные десятилетия. 

ХХ съезд КПСС и попытки реформирования 

советской модели социализма. БАССР в 

условиях незавершённых реформ. 

«Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их 

отражение в общественно-политической, 

экономической и социальной сферах жизни 

БАССР.  

Культурное развитие республики: достижения 

и проблемы.  

8. БАССР в условиях ускорения и 

перестройки: желаемое и 

действительность (1985-1991 гг.) 

Становление и развитие 

Республики Башкортостан в 

Концепция ускорения социально-

экономического развития страны  и 

перестройки всех сфер жизни советского 

общества,  попытки ее реализации в БАССР.  

Становление и развитие новой российской 



 

 

условиях коренных  

политических и социально-

экономических изменений в 

стране 

государственности и роль Республики 

Башкортостан в системе федеративных 

отношений.  

Культурная жизнь республики. Роль 

Башкортостана в социокультурном 

пространстве многонациональной России. 

Башкортостан на современном этапе: 

достижения и проблемы. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Южный Урал в раннем средневековье. Вхождение башкир в состав России.  

Тема 2. Башкирия в составе России в XVII-XIX веках. Культурное пространство 

России. 

Тема 3. Башкирия в условиях кризиса Российской империи в начале XX века. 

Установление советской государственности.  

Тема 4. Советская Башкирия в период социально-экономических и культурных 

преобразований 1920-1930-х гг. 

Тема 5. Великая Отечественная война в памяти народов Башкирии. 

Тема 6. Башкирская АССР в 1946-1991 гг. Культура и быт народов Башкирии. 

Тема 7. Республика Башкортостан на рубеже XX-XXI вв. Духовная жизнь 

современного Башкортостана.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Башкортостан с древнейших времен  до вхождения в состав Русского 

государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важнейшие археологические памятники Южного Урала.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

  3. Башкирские племена под властью Золотой Орды. 

  4. Культурное развитие башкирского края. 

 

Тема 2: Вхождение башкирских племен в состав Русского государства. Начало 

колонизации башкирского края и борьба народов Башкортостана против политики 

царизма (вторая половина XVI- середина XIX вв.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вхождение башкир в состав Русского государства и начало процесса формирования 

общего политического, экономического и культурного пространства страны.  

2. Территория, население, управление краем. Начало колонизации башкирских земель. 

 3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие башкир в Крестьянской войне 1773-

1775 гг. 

4. Участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 года.  

5. Основные тенденции становления и развития самобытной башкирской культуры и ее 

взаимодействие с культурой народов России.   

 

Тема3: Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 

Башкортостане 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое, социально-экономическое и культурное развитие Башкортостана в 

условиях буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 



 

 

2. Становление капиталистических отношений в крае, формирование и развитие новых 

общественных  классов – буржуазии и пролетариата, в том числе из представителей 

коренных национальностей. 

3. Рост национального самосознания нерусских народов Башкортостана и 

формирование многонационального, межконфессионального, поликультурного  

пространства на территории  края. 

 

Тема 4: Башкирский край в конце XIX- начале XX вв. Первая российская 

революция, события Февраля-Октября 1917 года и Гражданская война на территории 

Башкортостана. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие башкирского края в конце XIX – 

начале ХХ вв., нарастание социальной напряженности в обществе, общественно-

политические и революционные движения в Башкортостане.  

2. Первая российская революция на территории края. Участие представителей 

Башкортостана в работе Государственной думы. 

3.Участие народов Башкортостана в Первой мировой войне.  

4. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в Башкортостане. Становление и 

развитие башкирского национального движения. Провозглашение башкирской 

автономии. 

5. Гражданская война на территории края, возникновение Башкирской автономной 

республики в составе РСФСР. 

6. Культурное развитие края в условиях глобальных политических и социально-

экономических потрясений. 

 

Тема 5: Экономическое и социально-политическое развитие Башкирской АССР в 

20-е – начале 40-х годов ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение башкирского края после окончания Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Переход от политики военного коммунизма к НЭПу. 

2. Начало индустриального развития БАССР в конце 20-х – начале 30-х годов. 

Коллективизация сельского хозяйства в республике. 

3. Изменение социальной структуры населения Башкирской АССР. 

4. Вклад БАССР в укреплении оборонного потенциала СССР и превращение 

республики в центр нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 

(«второе Баку»). 

5. Становление  и развитие многонациональной советской культуры БАССР и усиление 

ее идеологической направленности. Создание сети высших и средних специальных 

учебных заведений и подготовка кадров для различных сфер общественной жизни. 

Ликвидация неграмотности населения, введение всеобщего начального школьного 

обучения. Достижения науки и производства. 

      

Тема 6: Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны    (1941-1945 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало Великой Отечественной войны и перестройка деятельности партийных и 

советских органов все сфер жизни республики на военный лад. 

2. Военно-мобилизационные мероприятия в БАССР и формирование воинских 

соединений на территории республики. 

3. Воины из БАССР на фронтах Великой Отечественной войны. Боевой путь 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

4. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией.  

5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 



 

 

 

Тема 7: Башкирская АССР в 1945-1985 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие БАССР в первые послевоенные 

десятилетия. 

2. ХХ съезд КПСС и попытки реформирования советской модели социализма. БАССР в 

условиях незавершённых реформ. 

3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их отражение в общественно-

политической, экономической и социальной сферах жизни БАССР.  

 4. Культурное развитие республики: достижения и проблемы. 

 

Тема 8: БАССР в условиях ускорения и перестройки: желаемое и действительность 

(1985-1991 гг.) Становление и развитие Республики Башкортостан в условиях коренных  

политических и социально-экономических изменений в стране. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция ускорения социально-экономического развития страны  и перестройки 

всех сфер жизни советского общества,  попытки ее реализации в БАССР.  

2. Становление и развитие новой российской государственности и роль Республики 

Башкортостан в системе федеративных отношений.  

3. Культурная жизнь республики. Роль Башкортостана в социокультурном пространстве 

многонациональной России.  

4. Башкортостан на современном этапе: достижения и проблемы. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Подготовить презентацию. 

2. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

3. Подготовить исторический проект на тему «История моего населенного пункта».  

Примерный перечень тем презентаций: 

1. Первые упоминания о башкирах. 

2. Башкирские шежере. 

3. Основание Уфы. 

4. Народы Башкортостана в Отечественной войне 1812 г. 

5. Религиозное многообразие Башкортостана. 

6. Лидеры башкирского национального движения в 1917-1920 гг. 

7. Особенности образования Башкирской автономии. 

8. Гражданская война на территории Южного Урала. 

9. Эвакуация в Башкирию в годы Великой Отечественной войны. 

10. Историко-культурные места Уфы и Башкортостана.  

11. Особенности быта и досуга народов Башкортостана.  

12.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 



 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. История культуры Башкортостана: учебное пособие / авт.-сост. С.А. Халфин, 

А.С. Халфин; отв. ред. Л.Д. Матвеева; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса». 9-е изд., доп. и испр. Уфа: 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. 59 с. Режим доступа: 

по подписке. URI: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=272470. Текст: 

электронный. 

2. История Башкортостана в ХХ веке [Текст]: учеб. для студентов вуза / под ред. М. 

Б. Ямалова, Р. З. Алмаева; М-во образования и науки РФ, БГПУ. Уфа: БГПУ, 2007. 202 с. 

3. Постников, С.П. Социокультурная история Урала: курс лекций / С.П. Постников, 

А.В. Сперанский; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-

художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). Екатеринбург: Архитектон, 

2015. 155 с.: ил. Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. URI: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466 

 

программное обеспечение: 

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://fgosvo.ru 

2. www.lants.tellur.ru/history/ 

3. https://pamyat-naroda.ru 

4. www.kulichkovvk.ru  

 

 



 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр, автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «История и культура Башкортостан» занимает важное место в 

мировоззренческие и профессиональные подготовки будущих специалистов. Она 

призвана способствовать формированию гражданской позиции студентов-бакалавров.  

Цель изучения дисциплины: формирование исторического сознания и 

исторического мышления студентов, повышение уровня их гуманитарной подготовки, 

общей и политической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: вооружение студентов историческим опытом 

Республики Башкортостан, являющегося издревле местом совместного проживания 

народов, принадлежащих к различным языковым, этнокультурным и конфессиональным 

общностям, регионом синтеза их культур; воспитание уважительного отношения к 

отечественной истории, к истории, обычаям и традициям народам республики; привитие 

навыков анализа современного состояния республики – одного из крупных и 

многонаселенных субъектов Российской Федерации, вносящего  существенный вклад в 

экономический и культурный потенциал Отечества; приобретение черт гражданской и 

социальной активности, осознанное участие в общественно-политической жизни 

республики. 

Теоретический курс имеет практическое значение, т.к. он обладает большим 

воспитательным потенциалом, а его содержание богато материалом, необходимым 

будущему специалисту в его профессиональной деятельности.  

Изучающие дисциплину «История и культура Башкортостана» должны помнить о 

предметно-конкретном, содержательном характере исторического процесса. В этой связи 

встаёт вопрос об отборе исторических фактов, которые желательно или даже обязательно 



 

 

знать. Это, прежде всего, сложные и противоречивые процессы, которые происходили в 

истории и которые на сегодняшний день по-прежнему являются дискуссионными, 

знаковые для истории события и явления, жизнь и деятельность крупных исторических 

фигур, революции и масштабные реформы и т.д.  

Студент, осваивающий курс «История и культура Башкортостан» должен знать о 

причинно-следственной связи исторических событий. Поэтому, анализируя те или иные 

явления или процессы, ему необходимо определить их причины, содержание, 

последствия, сформулировать аргументированные выводы.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

         Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в вопросах устного опроса, тестовых заданий. 

Примерные тестовые задания: 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного правильного 

ответа из предложенных: Прочтите отрывок из воспоминаний известного художника XIX 

в. и укажите фамилию художника: ««Юность преподобного Сергия» окончена. Мои в 

восторге, я же смутно чем-то недоволен. Больше всего недоволен лицом и, быть может, 

размером картины, слишком большим, несоответствующим необходимости. Однако я 

молчу, чтобы не смущать до времени своих и не растравлять свое сомнение.  Зима в тот 

год в Уфе была чудесная. Морозы были большие, но не сорокаградусные, как бывали в те 

времена частенько в наших краях. После работы я ездил один или вдвоем с Ольгой в 

Старую Уфу к родным покойной жены. Славные были эти поездки. К вечеру велишь, 

бывало, заложить пару с пристяжной в легкие санки, оденешься потеплей, закутаешь 

ноги полостью и прямо из ворот полетишь вниз по Казанской. Снежная пыль обдает 

лицо, шуба вся в снегу, а кучер-татарин рад угодить молодому хозяину - московскому 

гостю, покрикивает на вяток». 

1. М.В. Нестеров 

2. В.Г. Перов 

3. И.Е. Репин 

4. А.Э. Тюлькин 

5. А.Д. Бурзянцев  

6. А.Ф. Лутфуллин 

Ответ: _____ 

2. На соответствие: Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

                                 События                                                         Участники 

А. Оренбургская экспедиция                                                      1. И. Кирилов 

Б. Крестьянская война 1773-1775 гг.                                          2. А. Свидерский 

В. Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. в Уфе            3. Ш. Манатов  

Г. Башкирское национальное движение 1917-1920-х гг.         4. Кинзя Арсланов 

                                                                                                        5. П.Рычков 

                                                                                                        6. Батырша                                                 



 

 

Ответ:  

А Б  В  Г  

        

   3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: В 1797 г. 

на территории Башкирии была введена система кантонного управления. Укажите два 

любых последствия данного события. 

1. Усиливался административный контроль за башкирским населением со стороны 

государства. 

2. Начался процесс государственного закрепощения башкир.   

3. Сокращалось количество промышленных предприятий в крае. 

4. Башкиры были переведены в военное сословие.  

5. Была упразднена Уфимская губерния.  

Ответ:_____ 

4. Установление последовательности: Расположите в хронологическом порядке 

следующие события: 

А. Открытие башкирской нефти 

Б. Переход в БАССР ко всеобщему семилетнему обучению 

В. Объединение Уфимской губернии с Малой Башкирией 

Г. Реформа башкирской письменности (яналиф)  

Д. Открытие Башкирского государственного театра оперы  и балета и Башкирской 

государственной филармонии 

Ответ: А-___; Б-___; В-___; Г___.Д___. 

Могут быть тестовые задания 

-  на анализ исторических карт, схем;  

-анализ иллюстративного материала 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какие источники по древней и средневековой истории Башкортостана Вам 

известны? 

2. Каковы особенности первоначального заселения Южного Урала? 

3. Каковы особенности культуры и быта древних башкир? 

4. Какие башкирские племена входили в состав Ногайской орды, Казанского и 

Сибирского ханств? 

5. Как складывались отношения башкирских родов с Казанским ханством?  

6. Почему башкирские племена вошли в состав Российского государства на 

особых условиях? 

7. Почему Оренбургская экспедиция стала новым периодом в истории 

Башкортостана. 

8. Чем конфессиональная структура населения Башкортостана в XVIII в. 

отличалась от второй половине XIX- начала XX века. 

9. Почему Южный Урал стал местом политической и административной ссылки? 

10.  Какова социальная и национальная структура населения  Башкортостана в 

XVI-XIX вв.? 

11.  Какова конфессиональная структура населения Башкортостана во второй 

половине XIX века? 

12.  Какую роль сыграл З.Валиди в национальном движении в Башкирии 1917-

1919 гг.? 

13.  Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь населения 

Башкирии? 

14.  Какую роль сыграли представителя союзных республик в создании нефтяной 

промышленности Башкирии? 



 

 

15. В чем выражался вклад народов БАССР в Победу над фашистской Германией 

в годы Великой Отечественной войны? 

16.  Какую помощь оказала Башкирия в восстановлении разрушенных территорий 

страны после войны? 

17. Какой вклад внесли деятели литературы и искусства республики в советскую 

культуру? 

18.  Насколько было оправданным провозглашение государственного 

суверенитета РБ и других субъектов РФ в 1990-е гг.? 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации в форме оценки 

по рейтингу: 

1. Проблема этногенеза башкирского народа.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

3. Хозяйство, быт и культура раннебашкирских племен. 

4. Башкирские племена под властью Золотой Орды и проблема их политических, 

социально-экономических и культурных  взаимоотношений с завоевателями, 

покоренными и другими народами монгольской империи. 

5. Вхождение башкирских племён в состав Русского государства. 

6. Хозяйство, социальные отношения и культура  в Башкортостане после 

присоединения к Русскому государству. 

7. Колонизация башкирского края. Противоречивость процесса экономической, 

социально-политической и культурной интеграции России и Башкортостана. 

8.  Культура, просвещение в башкирском крае во второй половине  XVI- середине 

XIX вв. 

9.  Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 

Башкортостане. Культурные преобразования в крае. 

10.  Башкортостан на рубеже XIX- ХХ вв. : политическое, социально-экономическое 

и культурное развитие.   

11.  Первая Российская революция на территории Башкортостана. 

12.  Участие представителей Башкортостана в работе Государственной думы. 

13.  Башкортостан в годы Первой мировой войны: экономическое, социально-

политическое и культурное положение в крае. 

14.  Февральская буржуазно-демократическая революция и возникновение 

двоевластия в крае.  

15.  Октябрьская революция 1917  года и приход к власти большевиков и левых 

эсеров   в Уфимской губернии.  

16. Создание Уфимского губревкома. Первые мероприятия Советской власти в 

политической и социально-экономической сферах. Преобразования в сфере  

культуры и образования. 

17.  Провозглашение башкирской автономии (ноябрь-декабрь 1917 года). 

18.  Гражданская война на территории Башкортостана. 

19.  Соглашение Центральной власти с Башкирским правительством о советской 

автономии Башкирии (март 1918 года). 

20.  Объединение Малой Башкирии и Уфимской губернии, образование Большой 

Башкирии (1922 год). 

21.  Положение башкирского края после окончания Гражданской войны, переход от 

военного коммунизма к НЭПу.  

22. Башкирская АССР в условиях утверждения авторитарного политического 

режима в 20-е годы ХХ века. Развитие образования и культуры. 

23. Индустриальное развитие и коллективизация сельского хозяйства в БАССР. 

Культурная революция и усиление ее идеологического воздействия на все сферы 

жизни общества.  



 

 

24.  Утверждение личной диктатуры Сталина и формирование тоталитарного 

политического режима в стране и в республике к середине 30-х годов ХХ века. 

25.  Политические репрессии 20-х – 30-х годов ХХ века в БАССР. 

26.  Культурное развитие БАССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века: достижения, 

проблемы, противоречия. 

27.  Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны и ее вклад в победу 

над фашистской Германией. Социально-экономическое и культурное развитие 

республики в годы войны. 

28.  Политическое, социально-экономическое, культурное развитие БАССР в 

послевоенные десятилетия (1945-1985 гг.) 

29.  М.С. Горбачев: концепция ускорения и перестройки; попытки их реализации в 

Башкирской АССР. Образование и культура в условиях реформирования всех 

сфер жизни советского общества. 

30.  Распад СССР. Становление новой российской государственности и роль 

Республики Башкортостан в системе федеративных отношений. 

31.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан (октябрь 1991 года). Политика, экономика, культура в условиях 

«неограниченного» суверенитета Республики.  

32.  Политическое, социально-экономическое и культурное развитие республики на 

современном этапе. 

33.  Развитие и укрепление международных связей республики со странами 

Ближнего и Дальнего зарубежья. 

 

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

Хорошо 70-89,9 



 

 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разрабочик: 

канд. ист. наук, доцент кафедры Отечественной истории А.И. Кортунов 

 . 

Эксперты: 

канд. ист. наук, зав. кафедрой отечественной истории, доцент Р.З.Алмаев 

учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  

 

 

 



Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  

− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);. 

- индикаторы достижения:  

- демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, 

аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение (УК-1.1); 

- применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности (УК-1.2); 

- анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений (УК-1.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 

45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Электронная информационно-образовательная среда» относится к 

факультативной части учебного плана. К части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− правила пользования ИКЦ (библиотекой); 

− услуги, предоставляемые ИКЦ (библиотекой); 

− справочно-библиографический аппарат ИКЦ (библиотеки); 

− цели и задачи дистанционного обучения; 

− формы, методы и методику дистанционного обучения.  

Уметь: 

− пользоваться электронным каталогом и осуществлять поиск в нем; 

− составлять требования на запрашиваемую литературу; 

− работать в электронно-библиотечных системах и других базах данных; 

− использовать современные компьютерные технологии для внедрения в 

образовательный процесс дистанционного обучения. 

Владеть:  

− навыками и способами поиска необходимой литературы с использованием 

электронных каталогов; 

− навыками и способами поиска необходимой информации в электронно-

библиотечных системах. 

− навыками работы в системе дистанционного обучения. 



5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной формы обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. ИКЦ (Библиотека) БГПУ: 

структура, основные 

отделы.  

Правила пользования ИКЦ (библиотекой). СБА ИКЦ 

(библиотеки): система каталогов и картотек. Сайт ИКЦ 

(библиотеки). Электронно-библиотечные системы университета, 

работа с ними. 

2. Работа с электронным 

каталогом 

Поиск записей с использованием поисковой системы и словарей 

3. Электронные библиотечные 

системы 

Регистрация в ЭБС, активация аккаунта,  поиск литературы, 

онлайновое чтение полнотекстовых вариантов книг, скачивание 

статей 

4. Работа в системе 

дистанционного обучения 

Вход в систему дистанционного обучения (https://sdo.bspu.ru и 

https://osdo.bspu.ru); 

Настройка личного профиля пользователя; 

Смена пароля страницы личного профиля пользователя; 

Структура учебного курса: основные и дополнительные 

элементы; 

Портфолио студента; 

Электронные ведомости, электронная зачетка студента, сводные 

оценки, расписание занятий. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Информационно-консультационный центр им. Р.Г. Кузеева (Библиотека) БГПУ: 

структура, основные отделы обслуживания. Правила пользования ИКЦ (библиотекой). СБА ИКЦ 

(библиотеки). 

Тема 2: Работа с электронным каталогом.  

Тема 3: Электронные библиотечные системы. 

Тема 4: Работа в системе дистанционного обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 



Тема 1. Система каталогов и картотек, Требования к библиографическому описанию, 

полочный индекс, авторский знак, поиск в каталогах. 

Задания: 

1. Какие книги по вашему направлению обучения имеются в библиотеке? Используя 

электронный каталог, сделайте подборку литературы, оформите «требование на 

книгу». 

2. Подберите статьи по педагогике, философии. Используя электронный каталог, 

сделайте подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

Тема 2. Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой 

системы и словарей. 

Задания: 

1. Какие книги по вашему направлению обучения есть в библиотеке? Используя 

«Электронный каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку 

литературы, оформите «Требование на книгу». 

2. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» осуществите подборку статей из имеющихся в фонде 

библиотеки источников. 

Тема 3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Задания: 

1. Зарегистрируйтесь в ЭБС, активируйте аккаунт. 

2. Найдите источники литературы по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте 

полный текст книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

3. Осуществите поиск статей по своему направлению обучения в Электронной 

библиотеке eLibrary. Скачайте статью. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

1. Изучить стандарты «Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Общие требования и правила составления» и переписать примеры библиографического описания 

документов;

2. Изучить правила пользования ИКЦ (библиотекой);

3. Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению подготовки;

4. Ознакомиться с сайтом ИКЦ (библиотеки);

5. Найти литературу по своему направлению подготовки используя Электронно-

библиотечные системы сформировать библиографический список найденных документов в 

Word.

6. Создать файл-ответ, прикрепленного в элемент «Задание»;

7. Выполнение интерактивного тренинга (по структуре учебного курса) – трудоемкость

2 часа;

 8. Пройти тест (по элементам учебного курса, интерфейсу сайтов https://sdo.bspu.ru и https:/
/osdo.bspu.ru);

9. Заполнить элементы портфолио.

10. Просмотреть электронные ведомости электронной зачетки студента, сводные оценки,

расписание занятий на сайте https://sdo.bspu.ru или https://osdo.bspu.ru - трудоемкость 2 часа. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы



преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной 

/ очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

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

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

литература: 

1. Калмыкова, О. В. Студент в информационно-образовательной среде: учебно-

практическое пособие : учебное пособие / О. В. Калмыкова, А. А. Черепанов. – Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93227 (дата обращения: 28.04.2022). 

2. Колокольникова, А. И. Базовый инструментарий Moodle для развития системы 

поддержки обучения: практическое пособие : [16+] / А. И. Колокольникова. – Изд. 2-е. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 292 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596688 (дата обращения: 28.04.2022).  

3. Тесля, Е. В. Отраслевые информационные ресурсы : учебное пособие : [12+] / 

Е. В. Тесля ; предисл. Г. М. Вихревой. – 2 изд., доп. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 116 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682400 (дата обращения: 28.04.2022). 

4.Екимова, М. А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-

методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle : практическое пособие / 

М. А. Екимова ; Омская юридическая академия. – Омск : Омская юридическая академия, 2015. – 

22 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 (дата обращения: 28.04.2022). 

5. Вершинин, М. И. Электронный каталог [Текст] : проблемы и решения : учеб.-практ. 

пособие / М. И. Вершинин ; М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 231 с. 

6. Скипина, И. В. Библиографическое описание документа : учебное пособие : [16+] / 

И. В. Скипина ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 



государственный университет, 2013. – 164 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573990 (дата обращения: 28.04.2022).  

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

- http://biblioclub.ru 

- https://e.lanbook.com 

- http://www.biblio-online.ru 

- eLIBRARY.RU 

- http://ebook.bashnl.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой.  

Для проведения практических занятий компьютеры, подключенные к локальной сети вуза 

и Интернет. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

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

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования:  

- Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой  шрифта Брайля;  

- Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 

Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 

«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

- Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 

компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими 

кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Дисциплина «Электронная информационно-образовательная среда» призван 

способствовать правильному «чтению» библиографического описания, обучить поиску нужных 



документов среди информационных массивов, быстрому ориентированию в огромном 

количестве информации. Изучение курса строится на проведении практических занятий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://sdo.bspu.ru или https://osdo.bspu.ru Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям, так и 

студентам.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

примерных вопросах к зачету и практических заданиях. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

1. Подберите книги по своему направлению обучения. 

2. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный 

каталог» сделать подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

3. Какие книги по вашему направлению обучения есть в фонде? Используя «Электронный 

каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы, оформите 

«Требование на книгу». 

4. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» сделайте подборку статей из имеющихся в фонде 

источников. 

5. Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный текст 

книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

6. Осуществите поиск статей по педагогике в Электронной библиотеке eLibrary.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на 

сайте https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся  

и критерии оценивания 

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Критерии оценки Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Выполнения практических заданий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений с 

большей степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень и 

демонстрацию заданий выполненной 

самостоятельной работы 

Хорошо 70-89,9 



Удовлетвор

ительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Выполнение практических заданий в 

рамках аудиторных занятий и участие 

на практических занятиях. 

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетв

орительно 

Менее 50  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчик: 

заместитель директора ИКЦ (библиотеки) БГПУ им. М. Акмуллы  О.Ю. Качимова 

 

Эксперты: 

директор ИКЦ (библиотеки) БГПУ им. М. Акмуллы В.В. Масалимова 

директор библиотеки БашГУ М.В. Алмаева 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

индикатор достижения: 

- умеет применять полученные знания о жизни и творчестве просветителей, об 

истории, культуры Башкортостана в процессе  формирования культуроведческой 

компетенции у обучающихся (УК-5.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Акмулловедение» относится к блоку ФТД, изучается в 1-м семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам 

Родная (башкирская) литература, Культура Башкортостана, а также знаниях и умениях, 

полученных студентами при изучении курсов «ИКБ».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

− наследие М. Акмуллы и его роль в современности; 

− историю БГПУ им. М. Акмуллы; 

− особенности формирования и современного состояния школьного образования 

в РБ; 

− основные сведения об истории г.Уфы и его достопримечательностях. 

Уметь:  

− объяснять просветительские воззрения Акмуллы и их роль в современном 

мире;  

− использовать полученные знания о творчестве Акмуллы, столице Уфе и ее 

достопримечательностях в своей профессиональной деятельности; 

− пользоваться материалами, разработанными в течение изучения курса, во 

время педагогической практики. 

− Владеть:  
- навыками приобщения к культурному наследию своего народа. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по 

формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия), контактной внеаудиторной работы (контроль 

самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 



формы обучения) и https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной формы 

обучения). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Творчество 

просветителей 

Башкортостана 

Творчество 

Акмуллы. 

Просветительские идеи второй половины XIX века в крае: 

М. Уметбаева, Р. Фахретдинова   

Жизнь и творчество Акмуллы.  Историческое значение 

творческого, духовного и философского наследия Мифтахетдина 

Акмуллы, великого сына башкирского и многих тюркских 

народов. Труды акмулловедов. Акмулловедение – раздел 

башкирского литературоведения, изучающий жизнь и творчество 

Мифтахетдина Акмуллы, его философские, эстетические и 

общественные взгляды. Знакомство с работами акмулловедов 

Р. Шакура, А. Вильданова, А. Харисова, А. Сулейманова, 

Г. Шафикова, З. Шариповой и т.д. 

Увековечение имени М. Акмуллы. Лауреаты премии имени М. 

Акмуллы. Именная стипендия для студентов им. М. Акмуллы.  

2 Образование и 

просветительская 

деятельность в 

Башкортостане 

Образование. Развитие  светского образования в крае в XIX веке. 

Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и 

медресе. Образование и просвещение в нерусской среде. 

Современная система образования в РБ. Высшее образование. 

История и современность БГПУ им. М.Акмуллы. 

Печать. Начало  издательского дела в крае. Вклад ГУП 

«Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой  в дело 

просвещения в ХХ веке. Современная печать и издательское дело 

в Башкортостане. Современные республиканские печатные СМИ.   

Радио и телевидение. Работа государственных, муниципальных, 

коммерческих телерадиокомпаний и студий в Республике. Радио 

и телеперадачи на национальных языках народов РБ. Башкирское 

кино. 

Библиотеки. История развития библиотечного дела в крае. 

Современные крупнейшие библиотеки в РБ. Деятельность 

национальной библиотеки им. А. Валиди РБ.  

Музеи. Музейная сеть современного Башкортостана. 

Общественные и ведомственные музеи: краеведческие, 

этнографические, литературные, художественные, театральные, 

технические.  

3 Башкирское 

устное народное 

творчество. 

УНТ народов 

Республики 

Башкортостан 

БУНТ. Башкирский народный эпос «Урал батыр». История 

изучения эпоса. Нравственные ценности в эпосе «Урал батыр» и 

в поэзии М. Акмуллы. Акмулла в воспоминаниях, легендах, 

преданиях и баитах.  

Иные жанры БУНТ. Народные игры. Игры в физическом 

воспитании детей. Акмулла о народных играх.  

УНТ народов республики Башкортостан 

Литература. Жизнь и творчество С. Юлаева.  

Отражение истории и культуры башкирского народа в творчестве 

А.С. Пушкина, С.Т. Аксакова, В.И. Даля, П.М. Кудряшева, М.Л. 

Михайлова. Башкирская литература ХХ века. Национальная 

литература в РБ 



Уфа – столица Башкортостана: история и современность. 

Архитектурные памятники города XIX-XX веков. Скульптурные 

памятники города: памятник Салават  Юлаев, фонтан 

“танцующие журавли”   и др. 

Из истории развития живописи, скульптуры и графики в 

Башкортостане: изобразительное, декоративно-прикладное и пр.  

Музеи изобразительного искусства РБ. Башкирский орнамент.  

Образ Акмуллы в изобразительном искусстве. Картины Я. 

Сулейманова «Акмулла», Т. Масалимова «Родник Акмуллы», 

серия картин К. Губайдуллина об Акмулле: «Уроки Акмуллы», 

«Акмулла», «Акмулла арбаһы», памятник В. Дворника, 

скульптура З. Басирова.  

Театр. Первый профессиональный театр. Появление в 30-х годах 

театров: русский, кукольный, театр оперы и балета и.т.д. Театры 

РБ: история и современность. Тематика, содержание, репертуар 

современных театров столицы. Вопросы традиций и новаторства.  

Музыкальная культура. Музыкальная культура башкир 

древности и средневековья. Импровизаторское искусство и 

народная песня. Башкирский музыкальный инструментарий 

(курай, думбыра, кобуз, ятаган, дунгур и т.п.). Акмулла-

домбрист.  

Профессиональное музыкальное искусство РБ. Башкирский 

государственный театр оперы и балета. Башкирская 

государственная филармония. Хореографическое искусство.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Жизнь и творчество Акмуллы 

Биография Мифтахетдина Акмуллы. Шежере Акмуллы. Образование Акмуллы. 

Медресы Башкортостана, где учился Акмулла (д.Менеузтамак, д.Анясово, 

с.Стерлибашево),  Шамсетдин Заки, поэт-суфий в жизни М.Акмуллы. 

Акмулла – философ своего времени. Акмулла – первый поэт-сатирик в 

дореволюционной башкирской письменной литературе (профессор И.А.Харисов). 

Гуманистические идеи в творчестве М.Акмуллы. Просветительские идеи в творчестве 

Акмуллы. Поэтические формы творчества Акмуллы. Рукописи Мифтахетдина Акмуллы.  

Образ Акмуллы в башкирском народном творчестве.  

Акмулла в воспоминаниях, легендах, преданиях и баитах. “Аҡмулла бəйете”. 

Музыкальные произведения об Акмулле. Акмулла-домбрист. Музыкально-

вокальные произведения  Хусаина Ахметова на стихи М.Акмуллы.  

Образ Мифтахетдина Акмуллы в жипописи. 

Образ Акмуллы в скульптуре. 

Образ Акмуллы в современном театральном искусстве и киноискусстве. 

Образ Акмуллы в башкирской литературе. 

Дом-музей М.Акмуллы. Память об М.Акмулле в музеях Республики Башкортостан, 

Казахстана и др. Виртуальная экскурсия в Дом-музей М. Акмуллы. 

 

Тема 2. Образование и просветительская деятельность в Башкортостане 

Образование. Из истории становления школьного образования в Башкортостане.  

Современная система образования.  

Высшее образование.  



История и современность БГПУ им. М.Акмуллы. Эксукрсия в музей БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

 

 I. Развитие образования и просвещения  в крае в XIX веке. 

1.Светское образование: начальное, среднее (школы, гимназии). Специальное 

образование (духовные учебные заведения, Неплюевское военное училище и др.).  

2. Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и медресе. 

3. Образование в нерусской среде.  Развитие просвещения в крае во второй 

половине XIX  века:. 

II.Развитие образования и просвещения  в крае в начале XX века:  

1 Начальное, среднее (школы, гимназии). Специальное образование. Открытие 

учительского института.   

2.Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и медресе. Образование в 

нерусской среде. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Жизнь и творчество Акмуллы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь и творчество М. Акмуллы 

2. Философские, этические и общественные взгляды М. Акмуллы. 

Историческое значение творческого наследия поэта и просветителя. 

3. Путешествие Акмуллы по Башкортостану и степям Казахстана. 

Просветительская деятельность поэта.  

4. Анализ стихотворения «Башҡорттарым, уҡыу кəрəк!» («Башкиры, всем нам 

нужно просвещение!») Выразительное чтение произведения.  

5. Просветительские идеи второй половины XIX века в крае М. Уметбаева, Р. 

Фахретдинова . 

 

Тема 2. Печать, издательство, СМИ и библиотеки Республики Башкортостан   

Вопросы для обсуждения: 

1. Печать в Республике Башкортостан: История издательского 

издательского дела в крае в XIX веке – начале ХХ века; национальная печать в крае 

в XIX – начале ХХ века; башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой в ХХ 

век; современная печать и издательское дело в Башкортостане. Современные 

республиканские печатные СМИ.   

2. Радио и телевидение. История развития республиканского радио и 

телевидения; башкирское кино. 

3. Библиотеки: История развития библиотечного дела в крае. 

Современные крупнейшие библиотеки в РБ. Деятельность национальной 

библиотеки им. А. Валиди РБ.  

 

Тема 3. Уфа – столица Башкортостана.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая история города Уфы. 

2. Архитектурные памятники города XIX-XX веков. 

3. Архитектурные памятники города XIX века; 

4. Архитектурные памятники города XX века. 

 

Тема 4. Культура Республики Башкортостан 

Вопросы для обсуждения: 



1. Изобразительное искусство Республики Башкортостан: живопись и графика; 

выдающиеся художники республики. Музеи изобразительного искусства РБ.  

2. Скульптурные памятники города. Памятник Салавату Юлаеву (скульптор С. 

Тавасиев). Монумент Дружбы (скульпторы М.Ф. Бабурин, Г.П. Левицкая).  

3. Литературные памятники столицы. Памятник поэту М Акмуллы. 

4. Исторические памятники города Уфы; 

5. Арт-объекты Уфы: фонтан «Танцующие журавли», «Семь девушек», «Часы» и 

др. 

6. Театр в Республике Башкортостан. Самодеятельные театры XIX века в крае. 

Первый профессиональный театр (1919 г.).  Появление театров в 30-х годах XX века. 

Театры РБ: история и современность.  

7. Музыкальная культура. Музыкальная культура башкир древности и 

средневековья. Импровизаторское искусство и народная песня. Башкирский музыкальный 

инструментарий (курай, думбыра, кобуз и др.). Акмулла-домбрист.  Башкирская 

профессиональная музыка в ХХ – начале ХХI века. Башкирская государственная 

филармония им. Х. Ахметова. Башкирский государственный театр оперы и балета. 

Хореографическое искусство Республики Башкортостан. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Посетить спектакль любого театра г. Уфы, написать отзыв – трудоемкость 2 

часа; 

2. Изучить историю памятных мест или памятников Уфы (на выбор), создать 

видеоролик «Моя столица – Уфа» (можно один видеоролик на группу) – трудоемкость 2 

часа; 

3. Подготовить видеоролик «Я – студент Акмуллинского университета» (до 5 

минут) профориентационного характера – трудоемкость 2 часа. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 



результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

литература:  

1. Акмулла – мудрец всех времен /МОиН РФ, ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. 

Акмуллы/ [сост. Г.Г. Галина, С.А. Тагирова ; ред. М.С. Давлетшина]. – Уфа: Издательство 

БГПУ, 2011. – 338 с.  

2. Акмулла: в помощь учителю / ИИЯЛ УНЦ РАН; [сост. и авт. вступ. ст. Г.Х. 

Абдрафикова, Р.Ф. Набиуллина]. – Уфа: Деловая династия, 2009. – 64 с.: ил. 

3. Акмулла: [книга-альбом; на башк. и рус. яз.] / сост. Галимова Г.Г. – Уфа: 

Китап, 2016. – 264 с.  

4. Башкиры /Отв. ред. Р.Г. Кузеев, Е.С. Данилко/. – М., Наука, 2015. – 662с. 

5. Вильданов А. Х. Акмулла – певец света. – Уфа: Китап, 1981. – 166 с. 

6. Псянчин  А. В. Этнография башкир в Русском географическом обществе 

(1845-1925 гг.). – Уфа: Гилем, 2009. – 32 с.  

7. Шакур Р.З. Звезда поэзии. – Изд.3-е; доп. – Уфа: Китап, 2006. – 200 с. 

8. Янгузин, Р.З. Этнография башкир. – Уфа: Китап, 2002. – 192 с. 

художественная литература: 

1. Акмулла М.К. Стихотворения [пер. с башкирского]. – Уфа: Китап, 2006. – 

192 с.  

2. Акмулла М.К. Стихотворения: на башк. яз. сост. А.Х. Вильданов. – Уфа: 

Башкнигоиздат, 1981. – 224 с. 

3. Акмулла  М. К. Стихи: пер. с башк  [предисл. Р. Шакура и Г. Шафикова]. – 

Уфа: Башкнигоиздат, 1986. – 160 с.  

4. Акмулла М.К. Стихотворения: [на башкирском яз.] – Уфа: Китап, 2006. – 

248 с. 

5. Акмулла М. Дни и ночи: стихи, толгау, айтыс. – Алма-Ата: Жазушы, 1986. – 

176 с. (на каз. яз.) 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1.  http://www.consultant.ru    

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. https://bez-bashkorttar.ru) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: проектор, ноутбук.  



Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Акмулловедение» призвана дать студентам 1-го курса 

сведения о вузе, в который он поступил, о М. Акмулле, чье имя носит этот вуз, и о городе 

Уфе, где расположен этот вуз. БГПУ им. М. Акмуллы – единственный вуз в РБ, где идет 

подготовка высококвалифицированных педагогических кадров не только для РБ, но и для 

других регионов России, а также для ближнего и дальнего зарубежья. Современный 

учитель должен иметь широкий кругозор знаний о духовном и культурном составляющем 

народа. БГПУ достойно носит имя М. Акмуллы, великого тюркского просветителя, поэта, 

мыслителя, так как именно студенты БГПУ – будущие учителя – продолжают его идеи и 

проводят просветительскую миссию среди обучающихся.    

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода дисциплина предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, экскурсий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Посещение лекционных и семинарских занятий осуществляется согласно 

расписанию деканата.  

К семинарским занятиям необходимо иметь краткий текст выступления по тем 

вопросам, которые были заранее даны преподавателем. Студенту заранее (за 1 неделю) 

дается задание, к выполнению которого необходимо подготовиться соответственно. 

Письменные работы (эссе, сочинения) выполняются студентами самостоятельно с 

изложением основных положений изучаемого вопроса, а не путем переписывания абзацев 

и положений из литературных источников. Цитаты в тексте работы, библиография 

должны быть оформлены соответствующим образом. 

Выполнять необходимо все задания старательно, в срок и сдавать их в форме, 

требуемой преподавателем, в случае невыполнения заданий, итоговая оценка снижается. 



Оценка работы студента осуществляется по рейтинговой системе, учитывающей 

его активную деятельность, и формируется по данным текущего, рубежного и итогового 

контроля. При текущем контроле учитывается посещаемость занятий, выступления на 

практических занятиях, участие в дискуссиях, выполнение СРС

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://оsdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной формы обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавате-

лям, так и студентам.

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Он может быть проведен в 

виде творческой работы. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде вопросов к зачету.   

Примерные вопросы к зачету: 

1. Жизнь и творчество М. Акмуллы 

2. Философские, этические и общественные взгляды М. Акмуллы. 

Историческое значение творческого наследия поэта и просветителя. 

3. Просветительские идеи 2 пол. XIX века в крае: М. Уметбаев, Р. 

Фахретдинов. 

4. Образ Акмуллы в искусстве и литературе. 

5. Национальная печать Республики Башкортостан. Современные 

республиканские печатные СМИ.   

6. Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой в ХХ век; 

7. История развития республиканского радио и телевидения; 

8. История развития башкирского кино. 

9. История развития библиотечного дела в крае. Современные крупнейшие 

библиотеки в РБ. Деятельность национальной библиотеки им. А. Валиди РБ.  

10. История города Уфы. 

11. Архитектурные памятники города XIX-XX веков (несколько на выбор). 

12. Архитектурные памятники города XIX века (несколько на выбор) 

13. Живопись и графика; выдающиеся художники республики 

14. Музеи изобразительного искусства РБ.  

15. Скульптурные памятники города: Памятник Салавату Юлаеву и Монумент 

Дружбы. 

16. Литературные памятники столицы. Памятник поэту М Акмуллы. 

17. Арт-объекты Уфы. 

18. Фонтан «Танцующие журавли», «Семь девушек», «Часы» и др. 

19. Самодеятельные театры XIX века в крае. Первый профессиональный театр 

(1919 г.).  

20. История театра в РБ.  

21. Музыкальная культура башкир древности и средневековья. 

Импровизаторское искусство и народная песня. Башкирский музыкальный 

инструментарий (курай, думбыра, кобуз и др.). Акмулла-домбрист.  

22. Башкирская профессиональная музыка в ХХ – начале ХХI века. Башкирская 

государственная филармония им. Х. Ахметова; 



23. Башкирский государственный театр оперы и балета. Хореографическое 

искусство Республики Башкортостан. 

24. Материальная культура башкирского этноса. 

25. Духовная культура башкирского этноса. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

формы обучения).  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 



ый) материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

канд. филол. наук, доцент кафедры башкирского языка и литературы Г.М. Набиуллина 

канд. филол. наук, доцент кафедры башкирского языка и литературы Г.Г. Галина. 

 

Эксперты: 

д-р.филол. наук, профессор БашГУ Г.Н. Гареева 

 

канд. филол. наук  доцент кафедры башкирского языка и литературы З.А. Алибаев. 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальных компетенций: 
- cпособен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 
индикаторы достижения: 
- демонстрирует знание различных стратегий социального взаимодействия (УК-

3.1); 
- cпособен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 
индикаторы достижения: 
- демонстрирует понимание  принципов образования в течение всей жизни (УК-

6.1). 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-

ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 
подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности» пред-
ставлена в блоке ФТД «Факультатив».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дос-

тижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- основные условия  эффективного социального взаимодействия, принципы подбо-
ра эффективной волонтерской команды. 

- теоретико-методологические основы самоорганизации, саморазвития, самореали-
зации;  

- основные способы проведения самооценки, корректировки и совершенствования 
на этой основе собственной волонтерской деятельности;  

- рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, 
психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.). 

Уметь:  

 - планировать работу волонтерской команды; 
- применять способы основы самоорганизации, саморазвития, самореализации; 
- объяснять функционал работы волонтера в команде;  
- использовать полученные знания о методологические основах организации 
добровольческой (волонтерской) работы; 
- пользоваться материалами о теоретико-методологические основах организации 
добровольческой (волонтерской) работы; 
Владеть: 

- навыками разрабатывать проекты, направленные на добровольческую (волон-
терскую) деятельность; 
- способами эффективной работы с членами волонтерской команды. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-

ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражается по видам учебной работы в академических часах. 



Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеадиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том 
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 
1. Развитие национальной культуры 

добровольчества (волонтёрства)  
История развития 
добровольчества в России. 

Предпосылки становления и развития доб-
ровольческого (волонтерского) движения в 
современный период в России. Доброволь-
чество (волонтерство): основные определе-
ния понятий, сущность, функции, специфи-
ка. Социальный аспект добровольческой 
(волонтерской) деятельности. Формы само-
организации и основные направления доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности. 
Добровольческое движение как разновид-
ность социального движения: мировой опыт  
волонтерских практик. Идея добровольчест-
ва в России. Благотворительность и соци-
альная 

2. Развитие добровольческой (волон-
терской) деятельности в молодежном 
сообществе в контексте государст-
венной молодежной 
политики 
 

Развитие добровольческой (волонтерской) 
деятельности в молодежном сообществе в 
контексте государственной молодежной по-
литики. Основные приоритетные направле-
ния добровольческой деятельности молоде-
жи. Сущность и специфика деятельности 
государства в сфере поддержки молодежных 
инициатив, направленных на организацию 
добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти молодежи. Конкретные виды деятельно-
сти по указанным направлениям в рамках 
реализации ГМП в РФ. Современные проек-
ты и программы, направленные на развитие 
добровольчества среди молодежи. 

3. Добровольчество(волонтерство) как 
ресурс личностного роста и 
общественного развития 

Значение добровольческой (волонтерской) 
деятельности в активизации личностных 
ресурсов, способствующих саморазвитию и 
самореализации, повышению уровня толе-
рантности и личностной креативности. 
Личность волонтера и группы потенциаль-
ных волонтеров: различные виды мотива-
ций. Стратегии набора добровольцев (во-
лонтеров) и технологии их привлечения к 
волонтерской деятельности. Практика обу-
чения добровольцев (волонтеров). 

4. Взаимодействие добровольцев (во- Понятие и сущность социально-



лонтеров) с социально-
ориентированными НКО 

ориентированных НКО. Нормативно-
правовое регулирование деятельности. Доб-
ровольчество (волонтерство) и некоммерче-
ские организации: формы осуществления 
социальной деятельности некоммерческими 
организациями. Социальный фандрайзинг и 
социальное партнерство в реализации доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности. 
Механизмы участия НКО в реализации со-
циально значимой деятельности. 

5. Роль добровольчества в решении со-
циальных проблем 

Поиск и выявление социальных проблем. 
Инициативное участие граждан в общест-
венной работе, активная гражданская пози-
ция позволяют выявить многие социальные 
проблемы, предложить пути их решения, 
сформировать общественное мнение по зна-
чимым вопросам.  

6 Объекты 
добровольческой 
деятельности 

Виды объектов социальной работы. Поиск 
и обнаружение объектов социальной рабо-
ты. Действия организаторов добровольче-
ской деятельности или социальной службы, 
направленные на выявления объектов соци-
альной работы и их первичную оценку: ди-
агностика; прогноз; анализ. 

7 Направления добровольческой 
деятельности. 

Направленность добровольческой деятель-
ности, ее формы, 
методы и технологии. 
 

8 Мотивация социально значимой 
деятельности 

Мотивация деятельности основывается на 
различных мотивах, которые могут: нахо-
диться в конфликте и противоречии между 
собой, иметь внутренне неконфликтный ха-
рактер, но внешне конфликтный; внутренне 
и внешне носить неконфликтный характер. 
Мотивация социально значимой, доброволь-
ческой деятельности имеет много схожего с 
мотивацией трудовой деятельности. В то же 
время, мотивация добровольческой деятель-
ности в значительной степени отличается от 
мотивации основной трудовой занятости. 

9 Создание добровольческих 
рабочих мест 

Оценка потребностей местного сообщества 
в добровольческой деятельности: оценка по-
требностей местного сообщества в добро-
вольческой деятельности, субъекты оценки, 
формы оценок. Оценка потребностей мест-
ного сообщества в добровольческих рабочих 
местах: потребности и интересы основных 
субъектов социальной деятельности местно-
го сообщества, потребности жизненно важ-
ных служб и объектов местного сообщества, 
потребности местных жителей, анализ фак-
торов социального развития, готовность к 



организации добровольческой деятельности. 
Оценка добровольческого потенциала чле-
нов местного сообщества. 

10 Условия привлекательности деятель-
ности для добровольцев 

Условия привлекательности деятельности 
для добровольцев: социальная значимость, 
имидж, миссия, общественное мнение, 
брэнд, внутренняя культура, организацион-
ная культура, нравственный климат, инфор-
мированность, целевая группа, информаци-
онное сообщение, социальная реклама, ад-
ресность информации, личностная привле-
кательность. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-
имущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Раздел 1. Развитие национальной культуры добровольчества (волонтёрства)  
 История развития добровольчества в России. 
Тема 1. Добровольчество (волонтерство): основные определения понятий, сущ-

ность, функции, специфика. 
Тема 2. Предпосылки становления и развития добровольческого (волонтерского) 

движения в современный период в России. 
Раздел 2. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в молодежном 

сообществе в контексте государственной молодежной политики. 
Тема 3. Основные приоритетные направления добровольческой деятельности мо-

лодежи. 
Тема 4.  Современные проекты и программы, направленные на развитие добро-

вольчества среди молодежи. 
Раздел 3. Добровольчество(волонтерство) как ресурс личностного роста и 
общественного развития. 
Тема 5. Значение добровольческой (волонтерской) деятельности в активизации 

личностных ресурсов, способствующих саморазвитию и самореализации, повышению 
уровня толерантности и личностной креативности. 

Тема 6. Стратегии набора добровольцев (волонтеров) и технологии их привлече-
ния к волонтерской деятельности. 

Раздел 4. Взаимодействие добровольцев (волонтеров) с социально-
ориентированными НКО. 

Тема 7. Добровольчество (волонтерство) и некоммерческие организации: формы 
осуществления социальной деятельности некоммерческими организациями. 

Тема 8. Механизмы участия НКО в реализации социально значимой деятельности. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, прак-
тические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1. Роль добровольчества в решении социальных проблем. Поиск и выявление 
социальных проблем. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Перечислите социальные проблемы региона, в котором вы проживаете и методы их ре-
шения. 
2. Роль участия инициативных граждан в общественной работе, 
 

Тема 2.  Создание дополнительных условий для реализации социальной политики. 
Вопросы для обсуждения: 



1. Профилактика негативных социальных явлений, помощь членам местного сообще-
ства, воспитание детей и молодежи, природоохранные мероприятия. 

2.  Участие добровольцев в решении задач социальной политики. 
 

Тема 3. Объекты добровольческой деятельности.  Организационная работа с учре-
ждениями, предприятиями, организациями. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Поиск и обнаружение объектов социальной работы.  
2. Действия организаторов добровольческой деятельности или социальной службы, 

направленные на выявления объектов социальной работы и их первичную оценку. 
 

Тема 4. Организационная работа с муниципальными образованиями. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика; прогноз; анализ; опрос общественного мнения; наблюдение; обраще-
ния людей; анализ прессы; аналитические интервью. 

 

Тема 5.  Направления добровольческой деятельности. Направленность доброволь-
ческой деятельности, ее формы, методы и технологии. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Специфические характерологические особенности организации добровольче-

ской деятельности. 
2. Направления добровольческой деятельности по степени актуальности. 

 
Тема 6. Актуальные и привлекательные для молодежи формы и направления доб-

ровольческой работы. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социальное патронирование детских домов; социальное патронирование 
пожилых людей; муниципального управления (работа в местных муниципалитетах); ме-
дицинской помощи (службы милосердия в больницах); педагогическое сопровождение 
(поддержка детей и подростков); социально-психологической поддержки (молодежные 
психологические службы). 
2. Экологическая защита; интеллектуальное развитие (организация и проведение интел-
лектуальных конкурсов). 
 

Тема 7. Мотивация социально значимой деятельности. Основание мотивации соци-
ально значимой деятельности на различных мотивах. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Мотивация социально значимой, добровольческой деятельности имеет много схо-

жего с мотивацией трудовой деятельности. В чем оно проявляется? 
2. Мотивация скрытого корыстного вознаграждения, мотивация как следствие зави-

симого, конформного поведения. 
3. Занятие 8. 

 
Тема 8. Общечеловеческие ценности. Утверждение общечеловеческих ценностей – 

декларируемая идеология большинства стран мирового сообщества. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Иерархия мотивов, потребностей социально значимой деятельности. 
2. «Международный билль о правах человека». (International bill of human rights). 

 
Тема 9. Создание добровольческих рабочих мест. Оценка потребностей местного 

сообщества в добровольческой деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 



1. Оценка потребностей местного сообщества в добровольческой деятельности. 
2. Оценка потребностей местного сообщества в добровольческих рабочих местах. 
 

Тема 10. Оценка добровольческого потенциала членов местного сообщества. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Личностно значимые показатели готовности к добровольческой деятельности, 
мотивация, морально-нравственная готовность. 

2. Основные требования к добровольческим рабочим местам: востребованность, ре-
сурсная обеспеченность, эффективность, квалифицированность, технологичность, 
эргономичность. 

 

Тема 11. Условия привлекательности деятельности для добровольцев. Условия 
привлекательности деятельности для добровольцев: социальная значимость, имидж, мис-
сия, общественное мнение, брэнд 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие Вы знаете брэнды разных направлений деятельности волонтерства. Пере-

числите их. 
2. Как общественное мнение развивает добровольческое движение. Перечислите тех-

нологии. 
3. Специальные мероприятия: специальные акции; тренинговые и другие образова-

тельные мероприятия; информационные мероприятия. 
 

Тема 12. Условия привлекательности деятельности для добровольцев: внутренняя 
культура, организационная культура, нравственный климат, информированность, целевая 
группа, информационное сообщение, социальная ре-клама, адресность информации, лич-
ностная привлекательность. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Перечислите региональные направления добровольческой деятельности и опишите 

их. 
2. На сайте ДОБРО РУ зарегистрируйте общественно значимое мероприятие, пригла-

сите волонтеров к участию  и проведите его в университете. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 

1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существо-вания 
некоммерческих организаций» 

2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование добро-
вольчества (волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентиро-ванные орга-
низации). 

3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотруд-ников 
СО НКО» 

4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе со-
циокультурных институтов» 

5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельно-сти во-
лонтерской службы» 

6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров и доб-
ровольцев по программе первичной профилактики наркозависимости, табакокурения и 
употребления ПАВ» 

7. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с младши-
ми школьниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с учащи-
мися старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и ар-гументируйте свой 
ответ 



9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с людьми 
пенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с инвали-
дами I-II группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

11. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, мо-
жете оказать в процессе проведения массовых городских мероприятий? Кратко письменно 
изложите и аргументируйте свой ответ 

12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, мо-
жете оказать в процессе проведения внеклассных мероприятий в начальной школе? Крат-
ко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, мо-
жете оказать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письменно из-ложите и ар-
гументируйте свой ответ 

14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Кратко 
письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко пись-менно 
изложите и аргументируйте свой ответ 

16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного уча-стия в 
волонтерской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументи-руйте свой ответ 

17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально значи-
мом» мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли дан-ное предложение 
волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться опасность в случае согласия с 
данным предложением? Кратко письменно из-ложите и аргументируйте свой от-вет 

18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которые форми-
ровались у детей объединениями скаутов и пионеров 

19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современного проявле-
ний добровольной помощи в истории России 

20. Кратко письменно охарактеризуйте основные нормативные акты, опреде-
ляющие границы и содержание волонтерского движения в России 

21 
21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эф-

фективности» 
22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и огра-

ничения» 
23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольче-ства в 

валовый внутренний продукт страны» 
24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского труда». 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1.Роль добровольческой деятельности в жизни известных общественных объедине-
ний России и мира. 

2.Обзор зарубежных добровольческих организаций. 
3.Особенности организации социального служения в Российской Федерации. 
4.История социального служения в России. 
5.Современные международные тенденции в развитии добровольческой деятельно-

сти. 
6.Перспективы развития добровольческой деятельности в Российской Федерации. 
7.Силовые структуры, как объект добровольческой деятельности. 
8.Промышленные предприятия как объект добровольческой деятельности. 
9.Система безопасности в жизни местного сообщества, как объект добровольческой 

деятельности. 
10.Особенности добровольческой деятельности молодежи. 



11.Особенности добровольческой деятельности женщин. 
12.Особенности добровольческой деятельности пенсионеров. 
13.Особенности добровольческой деятельности частично не трудоспособного насе-

ления. 
14.Семья, как объект добровольческой деятельности. 
15.Особенности и тенденции развития добровольческого движения в России на со-

временном этапе. 
16.Традиционные и инновационные модели деятельности добровольческих органи-

заций. 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

лиетература: 
1. Организация и осуществление волонтерской деятельности [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: А. В. Чистохина, А. А. Думлер, И. Л. 
Викулова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 649 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 40 с. Ре-
жим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-192241.pdf 

2. Технологии организации волонтерского движения : учебное пособие /авт.-сост. 
В.В. Митрофаненко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Севе-
ро-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 130 с.– Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 

3. Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в со-
циальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева. – Кемерово: Кемеровский государст-
венный университет, 2012. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330 

нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/, доступ свободный  



2. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утвержде-
нии Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.». – Режим дос-
тупа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/, доступ свободный  

3. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-
лон-терстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (последняя редакция). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/, доступ свободный  

4. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(последняя редакция). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/, доступ свободный  

5. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
(по-следняя редакция). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/, доступ свободный 
 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. Ассоциация волонтерских центров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://авц.рф/ 
 доступ свободный 
2. ДОБРО РУ: единая информационная система [Электронный ресурс]. – Ре-жим 

доступа: https:// https://dobro.ru// 
 доступ свободный 
3. COMMUNITY SERVICE VOLUNTEERS (CSV) [Электронный ресурс] : Офици-

альный сайт. – Режим доступа : http://www.csv.org.uk 
4. NATIONAL YOUTH AGENCY [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – 

Режим доступа : http//www.foobar.co.uk/NYA - 
5. THE NATIONAL COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS (NCVO) 

[Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk - 
6. THE NATIONAL CENTRE FOR VOLUNTEERING [Электронный ресурс] : Офи-

циальный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk - 
7. THE PRINCE'S TRUST [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим дос-

тупа : http://www.princes-trust.org.uk 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для организации и проведения практики требуется; технические средства обуче-

ния: Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий № 412 
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной рабо-

ты: 
Плазменная панель LG Frame FULL HD600Hz  на мобильной стойке в комплекте с 

кронш. 
Персональный компьютер для интерактивной аудитории USN Business; 
Новейший словарь иностранных слов и выражений – 15шт. 
Аудиторные стулья – 30 шт., аудиторные столы – 15 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 



Номер лицензии 61191246 Дата выдачи настоящей лицензии 26.11.2012.  
Поставщик: ООО «ЭЛФИ+»  
Документы: Счет-фактура №56 от 28.11.2012 
Договор № 275 от 20.11.2012; Бессрочная. .  
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-

ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,

подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного

преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и

проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
       в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения разме-
щены на сайте и адресованы как преподавателям, так и студентам.

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  
 Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены тестовыми заданиями. 

Примерные тестовые задания 

1. Какие качества присущи настоящему волонтеру? 
a) усидчивость 
b) стеснительность 
c) общительность 



d) смелость 
e) грубость 
f) доброта 
g) отзывчивость 
2. Когда в России появилось добровольчество как социальное явление? 
a) вторая половина XVII-го века 
b) конец XIX-го века 
c) 60-е годы XX-го века 
d) 80-е годы XX-го века 
3. В каком году в России благотворительность была законодательно признана пра-

вовым видом деятельности? 
a) 1882 
b) 1922 
c) 1995 
d) 2018 
4 Что такое НКО? 
a) некоммерческие организации 
b) новые коммерческие организации 
c) неформальные коммерческие организации 
d) незарегистрированные коммерческие организации 
5 Когда празднуют Международный День Добровольцев? 
a) 23 февраля 
b) 1 сентября 
c) 22 августа 
d) 5 декабря 
6 Назовите Всероссийскую консолидированную добровольческую акцию, прово-

димую каждую весну с 1997 года? 
a) день учителя 
b) весенняя неделя добра 
c) день защиты детей 
d) осенний марафон 
7. Укажите страну, в которой запрещены волонтерские движения 
a) США 
b) Англия 
c) Франция 
d) Россия 
e) Италия 
f) Япония 
g) нет такой страны 
8. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доброволец? 
a) да 
b) нет 
9. Первое массовое детское движение в России – это… 
a) скауты 
b) пионеры 
c) октябрята 
d) зеленые береты 
10. Можно ли в 14 лет стать учредителем детской общественной организации? 
a) да 
b) нет 
11. Получают ли заработную плату участники международных волонтерских лаге-

рей? 



a) да 
b) нет 
12. Социальный проект – это… 
a) план общественных мероприятий 
b) план общегородских мероприятий 
c) программа действий, направленная на решение социальных проблем 
d) здесь нет верного ответа 
 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существования 
некоммерческих организаций» 

2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование доброволь-
чества (волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентированные организа-
ции). 

3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотрудников 
СО НКО» 

4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе социо-
культурных институтов» 

5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельности во-
лонтерской службы» 

6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров и добро-
вольцев по программе первичной профилактики наркозависимости, табакокурения и 
употребления ПАВ» 

7. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с младши-
ми школьниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ. 

8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с учащи-
мися старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой 
ответ 

9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с людьми 
пенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с инвали-
дами I-II группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

11. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, мо-
жете оказать в процессе проведения массовых городских мероприятий? Кратко письменно 
изложите и аргументируйте свой ответ 

12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, мо-
жете оказать в процессе проведения внеклассных мероприятий в начальной школе? Крат-
ко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, мо-
жете оказать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письменно изложите и аргу-
ментируйте свой ответ. 

14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Кратко 
письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко письменно из-
ложите и аргументируйте свой ответ 

16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного участия в 
волонтерской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально значи-
мом» мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли данное предложение 
волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться опасность в случае согласия с 
данным предложением? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 



18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которые форми-
ровались у детей объединениями скаутов и пионеров 

19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современного проявле-
ний добровольной помощи в истории России 

20. Кратко письменно охарактеризуйте основные нормативные акты, определяю-
щие границы и содержание волонтерского движения в России. 

21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эффек-
тивности» 

22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и огра-
ничения» 

23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольчества в 
валовый внутренний продукт страны». 

24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского труда». 
 
В полном объёме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-

ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета.
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся  

и критерии оценивания: 

Уровни  Содержатель-
ное описание 
уровня 

Основные признаки выде-
ления уровня (этапы фор-
мирования компетенции, 
критерии оценки сформи-
рованности) 

Пятибалльная 
шкала (академи-
ческая) оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтин-
говая 
оценка) 

Повышенный  Творческая 
деятельность  

Умение самостоятельно  
выделять и знать цели и за-
дачи образовательной про-
граммы, инновационные 
образовательные техноло-
гии и методики их исполь-
зования. 

Отлично  91-100 

Базовый  Применение 
знаний и уме-
ний в более 
широких кон-
текстах учеб-
ной и профес-
сиональной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей сте-
пенью само-
стоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. Способность со-
бирать, систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию 
из самостоятельно найден-
ных теоретических источ-
ников и иллюстрировать 
ими теоретические положе-
ния или обосновывать 
практику применения. 

Хорошо 71-90 

Удовлетвори-
тельный (дос-
таточный) 

Репродуктив-
ная деятель-
ность  

Изложение в пределах за-
дач курса теоретически и 
практически контролируе-
мого материала 

Удовлетвори-
тельно   

51-70 

Недостаточ- Отсутствие признаков удовлетворительного Не удовлетвори- 50 и ме-



ный  уровня  тельно   нее 
 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфо-
лио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Резуль-
таты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные 
книжки студентов. 
 

 

Разработчики: 

канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики начального образования                 
Е.А. Савельева 
 

Эксперты: 

канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики   Н.С. Сытина  
 
 директор МБОУ Школа № 87 ГО г. Уфа РБ, Отличник просвещения РБ,  магистр педаго-
гики  Е.П.  Камышлова 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  

- 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). 

индикаторы достижения: 

- формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее 

достижение (УК.2.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Экология» относится к факультативным дисциплинам. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- выполнять проекты экологически ориентированной социальной, индивидуальной 

и партнерской деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной формы обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 



1. Теоретическая экология Экология как наука, исторический обзор и современное 

состояние. Структура современной экологии. 

Организм как живая целостная система. Взаимодействия 

организма и среды. 

Популяции. Экологические стратегии выживания. 

Регуляция плотности популяций. Экологическая ниша. 

Экологические системы. Пищевые цепи и пищевые сети, 

экологические пирамиды. Функционирование экосистем, 

стабильность и развитие экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема, ее структура. Основные 

направления эволюции биосферы. Экологические кризисы 

в истории биосферы. Устойчивость биосферы, ее 

целостность и единство. 

Экология человека. Антропогенные экосистемы. 

2. Прикладная экология Антропогенные воздействия на атмосферу. 

Антропогенные воздействия на гидросферу. 

Антропогенные воздействия на литосферу. 

Антропогенные воздействия на биотические сообщества. 

Экстремальные воздействия на биосферу. 

Экологическая защита и охрана окружающей среды. 

Экологические законы природопользования. 

Влияние экологических рисков на здоровье и безопасность 

человека. Экологическое нормирование. ПДК. 

Основы экологического права, ответственность за 

нарушение природоохранного законодательства. 

Устойчивое развитие общества и природы. 

Международное сотрудничество в области охраны 

природы. 

3. Экологическое 

образование, 

просвещение и 

воспитание 

Экологическая культура, экологическое мышление, 

экологические ценности. Экологически ориентированная 

социальная деятельность. Общественные экологические 

движения. 

Экологическое воспитание. Экологическое просвещение. 

Система экологического образования Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. Непрерывность 

экологического образования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Теоретическая экология  

Тема 2. Прикладная экология  

Тема 3. Экологическое образование, просвещение и воспитание  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

Тема 1: Теоретическая экология 

Вопросы для обсуждения: Популяции. Экологические стратегии выживания. 

Регуляция плотности популяций. Экологическая ниша. 

Экологические системы. Пищевые цепи и пищевые сети, экологические пирамиды. 

Функционирование экосистем, стабильность и развитие экосистем. 



Тема 2: Прикладная экология 

Вопросы для обсуждения: Основы экологического права, ответственность за 

нарушение природоохранного законодательства. 

Устойчивое развитие общества и природы. Международное сотрудничество в 

области охраны природы. 

Тема 3: Экологическое образование, просвещение и воспитание 

Вопросы для обсуждения: Экологическое воспитание. Экологическое просвещение. 

Система экологического образования Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. Непрерывность экологического образования. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
Организация самостоятельной работы предполагает определение перечня тем для 

самостоятельного изучения. Организация самостоятельной работы начинается на лекциях, во 

время которых обращается внимание на вопросы, которые необходимо изучить по 

первоисточникам. Лекционный курс рассчитан на то, чтобы представить студентам 

концептуальные положения предмета.  

В связи с этим представляется целесообразным дифференцирование подойти к 

изучению различных тем курса. На лекции необходимо вынести наиболее 

принципиальные, сложные вопросы, подробнее излагая то, что из-за недостатка либо 

слишком большого объема литературы трудно изучить самостоятельно. Наиболее важные 

темы, связанные с изучением основных понятий, рассматриваются и на лекциях, и на 

лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предполагает в рамках данной 

дисциплины выполнение письменного опроса. 

 

Перечень тем для письменного опроса 

1. Основные этапы развития экологии. 

2. Что включает в себя живое вещество биосферы. Назовите основные 

характеристики живого вещества. 

3. Определения: биотоп, биоценоз, экологическая система, биомы. Элементы 

экосистем, элементы биосферы. 

4. Понятие о экотопе, экотоне. Интенсивность переноса вещества в экосистемах. 

5. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые 

организмы. Абиотические факторы. 

6. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

“свет”. 

7. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

“вода”. 

8. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

“температура”. 

9. Местообитание и экологическая ниша. Типы взаимодействия между 

экологическими нишами. Примеры. 

10. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность 

загрязнения атмосферы. 

11. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность 

загрязнения водных систем. 

12. Понятие о сукцессии и климаксе экосистем.  

13. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы 

решения таких проблем. 

14. Основные экологические проблемы современности. 

15. Биоиндикация. 

16. Среда обитания. Основные среды жизни на Земле. 



17. Классификация организмов по способу питания и по их участию в 

круговороте веществ. 

18. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его 

проявления. Каковы причины экологического кризиса. 

19. Мониторинг окружающей среды 

20. Основы природоохранной деятельности 

21. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

22. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую 

среду. 

23. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 

24. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на 

территории Республики Башкортостан. 

25. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 

26. Глобальные экологические проблемы 

27. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

28. Классификация ООПТ  

29. Парниковый эффект 

30. Основные сценарии перспективных климатических изменений 

31. Кислотные дожди, сущность проблемы 

32. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 

33. Концепция устойчивого развития 

34. Природоохранное законодательство в России  

35. Сохранение биоразнообразия  

36. Общественные экологические движения  

37. Экологическое воспитание 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 



результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 литература: 

 1. Кулеш, В. Ф. Экология. Учебная полевая практика [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов / Виктор Федорович, Виктор Викторович ; В. Ф. Кулеш, В. В. Маврищев. - 

Минск: Новое знание, 2015; Москва: ИНФРА-М, 2015. 

 2. Маринченко, А.В. Экология: учебник / А.В. Маринченко. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 304 с. : табл., схем., ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859. – Библиогр.: с. 274. – ISBN 978-5-394-

02399-6. – Текст: электронный. 

 3. Миркин, Б. М. Экология и устойчивое развитие Республики Башкортостан 

[Текст]: учеб. пособие / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - Уфа: [ИП Хабибов И. З.], 2010. 

 4. Мустафин, С. К. Экология мегаполиса Уфа: состояние и перспективы [Текст]: 

[монография] / С. К. Мустафин; М-во природопользования и экологии РФ, БашГУ, 

Башкир. респ. отд-ние общерос. общ. организации Всерос. об-во охраны природы. - Уфа: 

Альфа-реклама, 2013. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / 

MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

 http://www.world-tourism.org.  

 http://www.russiatourism.ru  

 https://e.lanbook.com/ 

 http://diss.rsl.ru/  

 https://biblio-online.ru/  

 http://elibrary.ru/defaultx.asp  

http://fgosvo.ru  

http://www.mnr.gov.ru  

http://rpn.gov.ru  

http://www.mprrb.ru  

http://www.priroda.ru  

http://www.ecoindustry.ru  

http://vsegost.com  

http://www.gosthelp.ru  

http://ecoinf.uran.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных и практических занятий используется имеющиеся в 

наличии мультимедийные средства (проектор, ноутбук, переносной экран). 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  



Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 - Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 - Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 - Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9.Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В соответствии с современными требованиями к планированию образовательного 

процесса в рабочей программе дисциплины «Экология» отражены и конкретизированы 

ключевые компетенции, которые могут быть сформированы в процессе освоения данной 

учебной дисциплины, описан их компонентный состав с учетом специфики предмета. 

Актуальность изучения дисциплины «Экология» обусловлена необходимостью 

формирования экоцентристкого мировоззрения, которое может быть сформулировано как 

"от образования об окружающей среде – к образованию для окружающей среды". 

Достижение новой образовательной цели требует введение экологического императива в 

оболочку общеобразовательных программ. Таким образом, данный курс направлен на 

обеспечение и поддержку идеи устойчивого развития, не разрушающего окружающую 

среду, а сохраняющего земную биосферу как общий дом человечества, то есть на развитие 

без разрушения. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения  

https://sdo.bspu.ru  (сайт для студентов заочной формы обучения) https://osdo.bspu.ru  (сайт 

для студентов очной и очно-заочной формы обучения).. Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  



Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме 

контрольных вопросов. 

Примерные контрольные вопросы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к оценке по рейтингу: 

 

1. Что изучает экология. Предмет экологии. Задачи экологии. Объекты экологии. 

2. Понятие экологии, подразделы экологии, взаимосвязь с другими науками. 

3. Основные этапы развития экологии. 

4. Дайте определение биосферы. Какие структурные части нашей планеты входят в 

состав биосферы. 

5. Что включает в себя живое вещество биосферы. Назовите основные характеристики 

живого вещества. 

6. Определения: биотоп, биоценоз, экологическая система, биомы. Элементы экосистем, 

элементы биосферы. 

7. Понятие о экотопе, экотоне. Интенсивность переноса вещества в экосистемах. 

8. Понятие об экологических факторах. Воздействие факторов на экосистемы.  

Классификация факторов. 

9. Биотические факторы.  

10. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые организмы. 

Абиотические факторы. 

11. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору “свет”. 

12. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору “вода”. 

13. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

“температура”. 

14. Антропогенные факторы. 

15. Пойкилотермные организмы. Гомойотермные организмы. 

16. Понятие о лимитирующем факторе. Понятие об экологической валентности. 

17. Местообитание и экологическая ниша. Типы взаимодействия между экологическими 

нишами. Примеры. 

18. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

атмосферы. 

19. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения водных 

систем. 

20. Понятие о сукцессии и климаксе экосистем.  

21. Перемещение вещества и энергии при взаимодействии видов. Понятие о продуцентах, 

консументах, редуцентах. 

22. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы решения 

таких проблем. 

23. Экосистема. Понятие. Примеры. 

24. Основные экологические проблемы современности. 

25. Экологический мониторинг. 

26. Биоиндикация. 

27. Среда обитания. Основные среды жизни на Земле. 

28. Закон минимума Ю.Либиха. 

29. Закон толерантности В.Шелфорда. 

30. Закон Г.Гаузе. 

31. Популяция. Состав популяции. Какое место занимает популяция в общей 

иерархической системе уровней организации живой материи. 

32. Биоценоз. 



33. Что такое трофическая структура биоценоза, какие организмы её составляют. 

34. Что такое экологическая пирамида. Типы экологических пирамид. 

35. Классификация организмов по способу питания и по их участию в круговороте 

веществ. 

36. Что такое трофический уровень. 

37. Что такое биологическое разнообразие. 

38. Какие типы биоразнообразия различают. 

39. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его проявления. 

Каковы причины экологического кризиса. 

40. Мониторинг окружающей среды 

41. Основы природоохранной деятельности 

42. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

43. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. 

44. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 

45. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории 

Республики Башкортостан. 

46. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 

47. Глобальные экологические проблемы 

48. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

49. Биоразнообразие 

50. Классификация ООПТ  

51. Парниковый эффект 

52. Основные сценарии перспективных климатических изменений 

53. Кислотные дожди, сущность проблемы 

54. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 

55. Концепция устойчивого развития 

56. Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы  

57. Природоохранное законодательство в России  

58. Сохранение биоразнообразия  

59. Красные книги  

60. Особо охраняемые природные территории  

61. Международное сотрудничество по охране природы  

62. Общественные экологические движения  

63. Экологическое образование.  

64. Экологическое воспитание. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru  (сайт для 

студентов заочной формы обучения) https://osdo.bspu.ru  (сайт для студентов очной и 

очно-заочной формы обучения).  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Отлично 90-100  



Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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