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Б1.В.1 Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по биологии

Б1.В.1 Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по химии

Б1.В.1 Практикум по решению школьных биологических задач

Б1.В.1 Практикум по решению школьных химических задач

Б1.В.2 Индивидуальный проект как учебное событие

Б1.В.2 Основы педагогического проектирования

Б1.В.2 Проектирование школьных образовательных программ

Б1.В.ДВ.1.1 Тайм-менеджмент

Б1.В.ДВ.1.1 Тимбилдинг в профессиональной деятельности

Б1.В.ДВ.1.1 Управление профессиональной карьерой

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные технологии в научно-педагогических исследованиях

Б1.В.ДВ.1.2 Математические методы обработки данных в педагогических исследованиях

Б1.В.ДВ.1.2 Основы научно-педагогического исследования

Б1.О.1 История (история России, всеобщая история)

Б1.О.1 Философия

Б1.О.16 Теория и методика обучения биологии

Б1.О.16 Теория и методика обучения химии

Б1.О.2 ИКТ и медиаинформационная грамотность



Место
дисциплины в
учебном плане

Название дисциплины

Б1.О.2 Иностранный язык

Б1.О.2 Русский язык и культура речи

Б1.О.3 Безопасность жизнедеятельности

Б1.О.3 Возрастная анатомия, физиология и гигиена

Б1.О.3 Основы первой помощи и здорового образа жизни

Б1.О.3 Физическая культура и спорт

Б1.О.3 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Б1.О.4 Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности

Б1.О.4 Профессиональная этика

Б1.О.5 Введение в педагогическую деятельность

Б1.О.5 История педагогики и образования

Б1.О.5 Обучение лиц с ОВЗ

Б1.О.5 Общая и возрастная психология

Б1.О.5 Педагогика

Б1.О.5 Педагогика воспитательной деятельности

Б1.О.5 Педагогическая драматизация

Б1.О.5 Педагогическая психология

Б1.О.5 Практикум по решению педагогических задач

Б1.О.5 Современные образовательные технологии

Б1.О.6 Антропология

Б1.О.6 Концепции современного естествознания

Б1.О.6 Математика

Б1.О.7 Агрохимия с основами почвоведения

Б1.О.7 Анатомия человека

Б1.О.7 Биогеография

Б1.О.7 Биологические основы поведения человека

Б1.О.7 Ботаника

Б1.О.7 Генетика

Б1.О.7 Гистология с основами эмбриологии

Б1.О.7 Зоология

Б1.О.7 Микробиология с основами вирусологии

Б1.О.7 Общая экология

Б1.О.7 Основы биотехнологии

Б1.О.7 Теория эволюции

Б1.О.7 Физиология растений

Б1.О.7 Физиология человека и животных



Место
дисциплины в
учебном плане

Название дисциплины

Б1.О.7 Цитология

Б1.О.8 Аналитическая химия

Б1.О.8 Биохимия

Б1.О.8 Неорганическая химия

Б1.О.8 Органическая химия

Б1.О.8 Прикладная химия и экологическая безопасность

Б1.О.8 Физическая и коллоидная химия

Б1.О.8 Химические основы биологических процессов

Б1.О.8 Химия высокомолекулярных соединений

Б1.О.8 Химия окружающей среды

Б1.О.8 Экспериментальные методы в химии

ФТД.В Введение в профессию (адаптивная дисциплина для лиц с ограниченными
возможностями здоровья)

ФТД.В Основы вожатской деятельности
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Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
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аудиторные занятия 36
самостоятельная
работа

72

Виды контроля по семестрам
зачеты: 8

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 4 (8)
Итого

Недель 12,5

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 16 16 16 16

Практические 20 20 20 20

Сам. работа 72 72 72 72

Итого 108 108 108 108

Программу составил(и):
к.с.-х.н., Доц., Соколова Л.В.

Рецензент(ы):
д.б.н., проф., Соколова Г.Г.
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Кафедра ботаники

Протокол от 30.08.2022 г. № 1
Заведующий кафедрой д.б.н., проф. Силантьева М.М.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Овладение основными методами и методиками, необходимыми для организации
НИД школьников по биологии; современными метододами изучения
биологических объектов; учет особенностей выполнения НИД в разных
возрастных группах; знакомство и поиск решений проблем, связанных с
выступлениями школьников на конференциях.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном
процессе

ПК-3.1 Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья

ПК-3.2 Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. как организовать исследовательскую работу школьников в разных возрастных
группах; как использовать новейшие научные данные отечественных и
зарубежных ученых в организации НИД школьников и сохранения
биоразнообразия.

3.2. Уметь:

3.2.1. разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья.



4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Подготовка к сбору материала

1.1. Составление
перечня
важнейших
исследований.
Правила
выбора
методик
исследования
по выбранной
теме.

Лекции 8 4 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л3.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

1.2. Предварительн
ая проработка
специальной
литературы.

Практические 8 6 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л3.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

1.3. Поиск наиболее
актуальных тем
для
исследования

Сам. работа 8 20 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л3.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

Раздел 2. Проведение экспериментальной работы и составление итогового отчета

2.1. Планирование
эксперимента

Лекции 8 6 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л3.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

2.2. Составление
плана
эксперименталь
ной работы по
биологии

Практические 8 6 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л3.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

2.3. Выбор методик
выполнения
работы

Сам. работа 8 20 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л3.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

2.4. Основные
требования по
проведению
эксперимента.
Учебное
подготовительн
ое занятие

Лекции 8 6 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л3.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

2.5. Составление
обзора
литературы по
эксперименталь
ным работам с
обоснованием
тематики по
биологии и
экологии

Практические 8 8 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л3.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.6. Написание
итогового
отчета по теме
НИР по
биологии и
экологии

Сам. работа 8 32 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л3.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

См.Приложение ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

См.Приложение ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

См.Приложение ФОС

Приложения

Приложение 1. ФОС Организация НИД учащихся по биологии.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Пономарева, Ирма
Николаевна.

Общая
методика
обучения
биологии:
учебное
пособие

Академия, 2007 60

Л1.2 Н. Д. Андреева, И.
Ю. Азизова, Н. В.
Малиновская

Методика
обучения
биологии в
современной
школе: учебник

Юраят, 2017 www.biblio-online.ru/boo
k/6B03718B-084A-4AD0-
8783-4CD35B88D187

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363799/fos388267/


Л2.1 Н. Д. Андреева, В.
П. Соломин, Т. В.
Васильева

Теория и
методика
обучения
экологии :
учебник

Академия, 2009 75

Л2.2 Миронов Анатолий
Владимирович

Преподавание
экологии в
школе : учебное
пособие

Владос, 2004 20

Л2.3 Арбузова Е.Н. Методика
обучения
биологии :
Учебное
пособие

Юрайт, 2018 www.biblio-online.ru/boo
k/AC614019-B9D9-4897-
80E7-F5F35457BDFA.

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 А. А. Шибанова, П.
Д. Гудкова, И. Ю.
Соколова

Методика
преподавания
биологии в
школе : учебное
пособие

Пять плюс, 2015 10

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 программа «Шаг в будущее http://www.step-into-the-future.ru/

Э2 эвристические олимпиады
дистанционного центра «Эйдос»

http://www.eidos.ru

Э3 Российская государственная
библиотека

http://www.rsl.ru

Э4 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru

Э5 Государственная научная
педагогическая библиотека им. К.Д.
Ушинского

http://www.gnpbu.ru

Э6 Новосибирская государственная
областная библиотека

http://www.rstlib.nsc.ru

Э7 Курс в Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=5809

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 45900294 от 16.09.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная)
Windows 7 Professional, № 49464762 от 14.12.2011 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 60357319 от 05.05.2012 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
XnView, http://xnviewload.ru/
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-



en_US-20140618_1200.pdf
DjVu reader, http://djvureader.org/
Putty, https://putty.org.ru/licence.html
VLC, http://www.videolan.org/legal.html
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html
GIMP, https://docs.gimp.org/2.8/ru/

6.4. Перечень информационных справочных систем

Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru
Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru
Эвристические олимпиады дистанционного центра «Эйдос»: http://www.eidos.ru
ИБС "Университетская библиотека on-line"
Научная электронная библиотека http://www.e-library.ru.

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

320Л медиатека, читальный зал –
помещение для самостоятельной
работы

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
персональные компьютеры с выходом в
информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет
и электронную информационно-
образовательную среду;

326Л лаборатория биогеографии и
экологии сообществ - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 20 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1 шт.; стационарный экран:
марка Digis Optima-C - 1 единица;
проектор Epson EB-X04 - 1 шт.;
микроскоп Альтами ПС0745 - 3 шт.;
микроскоп Биомед 6 - 1 шт.; микроскоп
Микмед - 2 шт.; рабочее место
преподавателя, моноблок Powercool P21
Intel - 1 шт.; принтер LaserJet 1320 - 1
шт.; микроскоп Биолам Р-11 - 8 шт.

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по
биологии». Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по



биологии» включает несколько видов занятий, которые в совокупности обеспечивают её
усвоение, это: практические занятия, самостоятельную работу.
Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на
лекциях, через формирование практических навыков работы с оборудованием, наглядным
материалом, гербарием. Выполнение всех практических работ является обязательным условием
получения допуска к сдаче зачета.
При подготовке к практическому занятию студенту необходимо повторить необходимый
материал по заданной теме; изучить теоретический материал, рекомендованный
преподавателем, продумать ответы на контрольные вопросы.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и
необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточной аттестации. Она
включает проработку лекционного материала, а также изучение рекомендованных источников и
литературы по тематике лекций. При самостоятельном изучении теоретической темы студент,
используя рекомендованные в РПД литературные источники и электронные ресурсы, должен
ответить на контрольные вопросы или выполнить задания, предложенные преподавателем.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Целью дисциплины является знакомство с теоретическими основаниями
организации исследовательской деятельности учащихся по химии, принципами
организации исследовательской деятельности учащихся в образовательном
процессе школы, формирование навыков разработки методического обеспечения
исследовательской деятельности учащихся в образовательном процессе школы.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном
процессе

ПК-3.1 Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья

ПК-3.2 Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - основные этапы развития науки;
- общенаучные методы проведения современного научного исследования;
- специальные методы научных исследований;
- общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению научных
работ;
- основные принципы организации научной работы;
- требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе;
- принципы организации и планирования научной работы учащихся

3.2. Уметь:

3.2.1. - применять необходимые методы научного исследования при разработке научных
работ;
- использовать специальные методы при выполнении научных исследований;
- организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки
курсовых и дипломных работ;
- разрабатывать методические рекомендации по организации научно-
исследовательской деятельности по результатам изучения научной литературы;
- осуществлять апробацию и внедрение методических разработок по организации
научно-исследовательской деятельности в практику;

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):



3.3.1. - выбора темы научной работы;
- оформления научно-исследовательских и учебно-исследовательских работ;
- организации и проведения мероприятий, направленных на развитие научно-
исследовательской деятельности учащихся

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Роль науки в современном обществе и
организационноисследовательские основы научной работы
1.1. Роль науки в

развитии
общества.
Главные
функции науки
в обществе

Лекции 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

1.2. Научное
исследование
как форма
существования
и развития
науки

Практические 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

1.3. Роль науки в
современном
обществе и
организационно
исследовательс
кие основы
научной работы

Сам. работа 7 14 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

Раздел 2. Методология, методы и методики проведения научных исследований

2.1. Методология и
методы
научного
исследования

Лекции 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

2.2. Специальные
методы
научных
исследований

Лекции 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

2.3. Методика
научного
исследования

Лекции 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

2.4. Методология
научного
исследования

Практические 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

2.5. Логическая
схема научного
исследования

Практические 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

2.6. План
организации
научно-

Практические 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

исследовательс
кой
деятельности
учащихся

2.7. Образовательн
ый потенциал
исследовательс
кой
деятельности
учащихся

Практические 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

2.8. Методология,
методы и
методики
проведения
научных
исследований

Сам. работа 7 28 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

Раздел 3. Виды и формы учебноисследовательской и научноисследовательской
работы учащихся
3.1. Проектная

деятельность
обучающихся

Лекции 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

3.2. Научно-
исследовательс
кая
деятельность
обучающихся

Лекции 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

3.3. Требования к
языку и
оформлению
научно-
исследовательс
ких работ

Лекции 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

3.4. Формы научно-
исследовательс
кой работы
учащихся и
требования к их
оформлению

Практические 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

3.5. Развитие
субъект-
субъектных
отношений при
развитии
исследовательс
кой
деятельности

Практические 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

3.6. Содержание и
формы
исследовательс
кой
деятельности

Практические 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

учащихся
разных
возрастных
групп

3.7. Методическое
обеспечение
исследовательс
кой
деятельности
учащихся

Лекции 7 2 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

3.8. Разработка
методического
обеспечения
научно-
исследовательс
кой
деятельности
учащихся

Практические 7 4 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

3.9. Виды и формы
учебноисследов
ательской и
научноисследов
ательской
работы
учащихся

Сам. работа 7 30 ПК-3.1, ПК-
3.2

Л1.1, Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10382

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3 Способен осуществлять
развивающую деятельность в образовательном процессе

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

1. Наука - это...
а) выработка и теоретическая систематизация объективных знаний
б) учения о принципах построения научного познания
в) учения о формах построения научного познания
г) стратегия достижения цели
Правильные ответы: а
2. Научное исследование - это...
а) целенаправленное познание
б) выработка общей стратегии науки
в) система методов, функционирующих в конкретной науке
г) учение, позволяющее критически осмыслить методы познания
Правильные ответы: а
3. Методология науки - это...



а) система методов, функционирующих в конкретной науке
б) целенаправленное познание
в) воспроизведение новых знаний
г) учение о принципах построения научного познания
Правильные ответы: а
4. Теория - это...
а) выработка общей стратегии науки
б) логическое обобщение опыта в той или иной отрасли знаний
в) целенаправленное познание
г) система методов, функционирующих в конкретной науке
Правильные ответы: б
5.Основу методологии научного исследования составляет:
а) диагностический метод
б) общийметод
в) обобщение общественной практики
г) совокупность правил какого-либо искусства
Правильные ответы: а
6. Научное познание отличается тем, что познавательную деятельность
а) в науке осуществляют не все, а студенты.
б) в науке осуществляют не все, а практики.
в) в науке осуществляют не все, а специально подготовленные люди - научные работники,
ученые в форме научных исследований с применением спец. средств познания и методов
исследования.
г) в науке осуществляют не все, а аспиранты и докторанты.
Правильные ответы: в
7. Проблема указывает
а) на определенные трудности в научной работе.
б) на необходимость ее преодоления в процессе научной деятельности.
в) на неизвестное.
г) на неизвестное и побуждает к его познанию, обеспечивает целенаправленную
мобилизацию прежних и организацию получения новых, добываемых в ходе исследования
знаний.
Правильные ответы: г
8. Обоснование проблемы
а) предполагает поиск аргументов в пользу ее решения, значимости ожидаемых результатов,
сравнение с другими исследованиями.
б) предполагает поиск методов.
в) предполагает поиск аргументов в пользу ее решения.
г) связано с научной деятельностью.
Правильные ответы: а
9. Объект исследования -
а) это явление.
б) это процесс, избранный для изучения.
в) это явление или процесс, избранный для изучения.
г) это явление, избранный для изучения.
Правильные ответы: в
10.Предмет исследования -
а) это то, на что направлено исследование.
б) это явление окружающей действительности.
в) это научное определение.
г) это то, что находится в границах объекта.
Правильные ответы: г
11. Цель исследования -
а) представление о результате, то, что должно быть достигнуто в итоге работы.
б) конечный результат.
в) направление научной работы.
г) улучшение здоровья населения.
Правильные ответы: а
12. Гипотеза (от гр. hipothesis - основание, предположение) -
а) практическое обобщение.



б) теоретическое заключение.
в) научное решение.
г) научное предположение, требующее проверки на опыте и теоретического обоснования,
подтверждения.
Правильные ответы: г
13. Значение научной работы для науки и практики определяется на начальном этапе
работы
а) как основание для выбора проблемы.
б) как основание для обоснования эффективности.
в) как основание для выбора темы.
г) как основание для проведения исследования (проблема, тема, актуальность).
Правильные ответы: г
14. Методологическая основа исследования не включает:
а) идеи;
б) взгляды;
в) теории;
г) методики
Правильные ответы: а
15. К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится:
а) анализ
б) синтез
в) абстрагирование
г) эксперимент
Ответ г

ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ
1. Главные функции научной теории – это __________ и _______________
Ответ объяснение и предсказание
2. Разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения предполагает
такой метод научного исследования как _____________
Ответ анализ
3. Наблюдение относится к ______________ методам исследования
Ответ эмпирическим
4. Активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса,
соответствующее изменение объекта или его воспроизведение в специально созданных и
контролируемых условиях, – это:
Ответ эксперимент
5. Одним из начальных видов письменного представления научных результатов является:
Ответ реферат
6. _________________ - это совокупность приемов, операций и способов теоретического
познания и практического преобразования действительности при достижении определенных
результатов.
Ответ метод
7. __________ - это сфера исследовательской деятельности, направленная на получение новых
знаний о природе, обществе, мышлении.
Ответ наука
8. _________________ _____________ - это учение о принципах, формах, методах познания и
преобразования действительности, применении принципов мировоззрения к процессу познания,
духовному творчеству и практике.
Ответ методология
9. В какой период времени наука возникла как форма общественного сознания? В период
_______
Ответ античности
10. Наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования, это _______ _________
Ответ научное направление
11. Основу любой науки составляет _________ или профессиональная лексика
Ответ терминология
12. Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения различных
элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно действительно научное
познание этого предмета – это ______________



Ответ синтез
13. Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо объектов посредством их
моделей – это ________________
Ответ моделирование
14. Метод научного познания, который заключается в переходе от некоторых общих посылок к
частным результатам-следствиям – это
Ответ дедукция
15. Наука как форма общественного сознания возникла в ____________ _________
Ответ Древней Греции
16. Науки о природе называются __________ науками
Ответ естественными
17. Науки, занимающиеся решением технологических, инженерных, экономических и иных
проблем, называются ______________ науками
Ответ техническими
18. ____________________ __ — это совокупность сложных теоретических и практических
задач, подлежащих решению.
Ответ проблема
19. Проверенным практикой результатом познания действительности является ________
Ответ знанием
20. В широком смысле научная проблема преодолевается с помощью __________
Ответ исследования

Критерии оценивания:
Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом:
50 % - зачтено
Менее 50 % - не зачтено

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по разделам и темам
дисциплины в полном объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале
«Цифровой университет АлтГУ» https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10382

Примеры заданий
1. Роль науки в развитии современного общества.
2. Понятие «наука» и «научное исследовании». Классификация наук.
3. Методология научного исследования.
4. Методы научного исследования, их классификация.
5. Системный метод научного исследования.
6. Методика научного исследования (планирование, прогнозирование,
выбор темы).
7 Источники научной информации и их классификация.
8. Современные и традиционные методы поиска, обработки и хранения
информации.
9. Методика чтения (виды чтения) научной литературы.
10. Требования к подготовке студента в области информационных
технологий.
и. Электронная библиотека как основа информационно-методической
поддержки научных исследований в вузе.
12. Ресурсы сети Интернет в научных исследованиях.
13. Требования к техническому оформлению научных студенческих работ.
14. Функциональные стили современного русского литературного языка.
15. Функциональный стиль научной прогнозы, его логические
(терминологические), грамматические и стилистические характеристики.
16. Виды научно-исследовательских студенческих работ.



17. Виды учебно-исследовательских студенческих работ.
18
18. Основные рекомендации по разработке научных статей и докладов.
19. Курсовая работа с исследовательскими целями и требования, предъявляемые к
ней.
20. Дипломная работа с исследовательскими целями и требования, предъявляемые
к ней.
21. Виды научно-исследовательских работ.
22. Современное информационное обеспечение научной работы.
23. Этика научно-исследовательской работы.
24. Значение системы «Антиплагиат» для обеспечения качества научноисследовательской
работы.
25. Результаты научных исследований как интеллектуальная собственность.
26. Место научно подготовки специалиста в новой образовательной парадигме.
27. Виды научных публикаций (обзор).
28. Редактирование и рецензирование научных работ.
29 Культура устной и письменной речи студента.

Приложения

Приложение 1. ФОС-Организация научно-исследовательской деятельности школьников.doc

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Пак М.С. Теория и методика
обучения химии: учебник:

Издательство "Лань", 2018 https://e.lanbook.co
m/book/103909

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Пак М.С. Педагогическая
диагностика в химическом
образовании: Практикум:
2018-04-11: Учебные
пособия

Издательство "Лань", 2018 https://e.lanbook.co
m/book/104854

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в Moodle "Организация научно-
исследовательской деятельности
учащихся по химии"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10382

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно)
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно)
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses), (бессрочно)
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt), (бессрочно)

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363800/fos388268/


Adobe Reader
(http://wwwimages.adode.com/content/dam/Adode/en/legan/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно)
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (http://astalinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно)
Libre Office (http://ru.libreoffice.org/), (бессрочно)
Веб-браузер Сhromium (http://www.chromium.org/Home), (бессрочно)
Антивирус Касперский (http://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024)
Архиватор ARK (http://apps.kde.org/ark/), (бессрочно)
Okular (http://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно)
Редактор изображений Gimp(http://www.gimp.org/), (бессрочно)

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ)
http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая библиотека
России (ГПНТБ России)
http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.lib.asu.ru электронные ресурсы научной библиотеке АлтГУ

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий всех видов
(дисциплинарной, междисциплинарной
и модульной подготовки), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проекта (работы),
проведения практики

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для студентов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за
работой студентов).
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в
рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как
правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов
(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по
объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС



должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над
учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание
творческой активности и инициативы.
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований,
среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных
способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников,
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации.
Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие
студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание
курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов
играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.
Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов,
постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с
использованием информационно-поисковых систем, глобальной сети "Интернет";
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с
привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной
информации;
• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных
работ;
• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению
актуальных современных проблем.
Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения студента
– подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации СРС важным
и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для
приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой,
исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Задачами СРС являются:
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений
студентов;
• углубление и расширение теоретических знаний;
• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и
специальную литературу;
• развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
• развитие исследовательских умений;
• использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на
семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной
квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.
3. Виды самостоятельной работы
В образовательном процессе высшего профессионального образовательного учреждения
выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и
внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и
эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики
учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором



учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные
учебники, электронные библиотеки и др.);
• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;
• подготовка практических разработок;
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых
расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания
дисциплин и т.д.;
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:
• текущие консультации;
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и
особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для
самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной
деятельности.
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:
• подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического
обеспечения, подготовка оборудования);
• основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения,
переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация
процесса работы);
• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка
эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).
Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный и
методический отделы, преподаватель, библиотека и др.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен:

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и
предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО/ГОС СПО) по данной
дисциплине.

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,
предложенным преподавателем.

самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.

выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с
графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.
студент может:
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и минимума
обязательного содержания, определяемого ГОС ВПО/ГОС СПО по данной дисциплине:

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный

индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;
предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия,

разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в

соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными
самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент
самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение
учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их



дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семинарских
занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать
следующие субъективные факторы:
1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы знаний, необходимой
для усвоения основных вузовских курсов.
2. Наличие умений, навыков умственного труда:
а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой;
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, определение
понятий, правила систематизации и классификации.
3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь,
наблюдательность, интеллект и мышление.
4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим состоянием.
5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям.
6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности.
7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой.
Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая самоорганизации
человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим поведением,
деятельностью.
Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из двух
составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая -
внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы
выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель
осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по
правильной организации работы.
Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3-5 часов
ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней
семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее
усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно.
Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить
определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр.
Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день может
работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная смена одного
вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы.
Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это
составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический
курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон,
проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно
будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и
приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в
планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки
своих сил).
Правила самостоятельной работы с литературой. Самостоятельная работа с учебниками и
книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. Основные советы здесь можно свести к следующим:
• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь запомнить
все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому ученому Г.
Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).
• Сам такой перечень должен быть систематизированным.
• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой.
• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более
внимательно, а какие – просто просмотреть.
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе
способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать
медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с
помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать).
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из
текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во



многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и
запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений)
3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал,
проанализировав его, определив свое отношение к нему)
4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для
своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора,
ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть
новой проверке).
С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и
нескольких видов чтения:
1. Библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков,
сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
2. Просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию,
обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в
результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы
в дальнейшей работе;
3. Ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных
статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие
вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
4. Изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения
проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию,
реализуется установка на предельно полное понимание материала;
5. Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что
участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направленный
критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором;
второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает
нужным высказать собственные мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно
оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот
почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую
очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы,
повышающие эффективность работы с научным текстом.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной
книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и
структуру изучаемого материала;
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения
фактического материала;
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее
существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы,
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.
Методические рекомендации по составлению конспекта:
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого



предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности,
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо
оставлять поля.
Практические занятия. Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу,
необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях
материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного
курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной
точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на
практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с
помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо
усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный
стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из
теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного
логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ
следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если
возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач
данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.
Самопроверка. После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также
решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и
самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по
памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.
Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении
дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный
материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или
пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное
решение задачи может получиться в результате применения механически заученных формул без
понимания сущности теоретических положений.

Подготовка к тестовым заданиям. Тесты составлены с учетом лекционных материалов по
каждой теме дисциплины. Тестовые задания сгруппированы в три блока, согласно трем
основным разделам программы дисциплины.
Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема
общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития
учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:
1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре варианта
ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний фактического
материала.
2. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается несколько вариантов
ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент должен выбрать все
правильные ответы.
3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые ответы не даются, их
должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам продемонстрировать
свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе.

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального
теста, состоящего из 25 заданий отводится 40 - 45 мин. Тест считается успешно выполненным в
том случае, если он оценивается в 52 - 100 баллов (по 4 балла за каждый верный ответ).
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему на
проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных мероприятий).
Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел дисциплины. После этого



преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая студенту найти ошибки в
ответах. Если все ошибки будут найдены и исправлены, то выставляется оценка «зачтено».
Методические рекомендации по выполнению рефератов. Рефераты как самостоятельный вид
письменной работы студентов способствует формированию навыков самостоятельного научно-
поискового творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки. При
выполнении рефератов студент должен проявить имеющиеся у него навыки работы с
дополнительной и нормативно-правовой литературой, уметь анализировать тексты законов РФ,
постановлений и правоприменительную практику, делать обоснованные и аргументированные
выводы.
В структуре реферата должны быть выделены введение (не более 1 страницы) и заключение (не
более 1 страницы), содержащее выводы автора по рассмотренной теме.
Основной вопрос темы должен быть раскрыт в 2-3 пунктах плана. Объем работы не должен
превышать 25 страниц печатного текста. При рассмотрении и освещении вопросов темы автору
рекомендуется рассматривать теоретические вопросы с подкреплением их нормами законов и
подзаконных правовых актов. Не может быть допущен к зачету реферат, в котором отсутствует
анализ экологического законодательства, собственные выводы автора, а также если он
выполнен по недействующим правовым актам.
Тема выбирается из перечня тем, предложенного преподавателем. По результатам проверки
преподавателем принимается решение о зачете реферата. Реферат может послужить основной
для выполнения в последующем курсовой работы (если это предусмотрено учебным планом) и
выпускной квалификационной работы.
Подготовка к экзаменам и зачетам. Изучение многих общепрофессиональных и специальных
дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению,
углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к
решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент
демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение
семестра, но соблюдаться они должны более строго. Вначале следует просмотреть весь
материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них
разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя
при этом листы опорных сигналов.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время
экзаменационной сессии для систематизации знаний.
Правила подготовки к зачетам и экзаменам:
• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал
согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа
может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это
ориентировка в материале!).
• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и
переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.
• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл подготовки
«шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по
себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем
простое поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил
такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него
уже сформирована общая ориентировка в сложном материале.
• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет отвечающему
студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в знаниях, что намного
важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена).
• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по
программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе
высказать иные, желательно аргументированные точки зрения.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Освоить методики решения биологических задач (молекулярная биология,
цитология,генетика).

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-1.1 Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.

ПК-1.2 Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и других



методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном
процессе

ПК-3.1 Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья

ПК-3.2 Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся

ПК-5 ССпособен разрабатывать учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса при обучении биологии и химии

ПК-5.1 Применяет основные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы

ПК-5.2 Планирует и осуществляет учебный процесс по биологии и химии в соответствии с
основными общеобразовательными программами

ПК-5.3 Проводит учебные занятия по биологии и химии, опираясь на достижения в
области педагогической и педагогической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик
обучения

ПК-5.4 Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую, в области биологии и химии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. Основы зоологии, ботаники, общей биологии

3.2. Уметь:

3.2.1. Применять полученные знания для решения школьных биологических задач

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. применять имеющиеся методики для решения школьных биологических задач

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Многообразие организмов

1.1. Низшие растения.
Высшие споровые
растения.

Лекции 7 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.2. Многообразие и
жизненные циклы
низших растений.
Многообразие и
жизненные циклы
высших растений.

Практические 7 8 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3

1.3. Морфологические
особенности
низших и высших
растений

Сам. работа 7 18 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л2.2

Раздел 2. Основы цитологии

2.1. Решение задач по
цитологии

Практические 7 8 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л2.2

2.2. Жизненный цикл
клетки. Митоз.
Мейоз,
особенности
протекания у
растений и
животных.

Сам. работа 7 18 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л2.2, Л1.3

Раздел 3. Основы генетики

3.1. Решение задач по
генетике

Практические 7 8 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.4

3.2. Строение клетки.
Органоиды
клетки. Первый
закон Г. Менделя.
Второй закон
Менделя.
Анализирующее
скрещивание.
Третий закон
Менделя. Законы
Моргана.Генетика
пола. Группы
крови и резус-
фактор.

Сам. работа 7 18 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.3

Раздел 4. Основы молекулярной биологии

4.1. Биосинтез белка.
Транскрипция.

Лекции 7 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,

Л1.2, Л2.2,
Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Трансляция.
Функции белков в
клетке.

ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

4.2. Решение задач по
биосинтезу белка.

Практические 7 8 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.2, Л2.2,
Л1.3

4.3. Химический
состав клетки.

Сам. работа 7 18 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.2, Л2.2,
Л1.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

См. Приложение ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Приложения

Приложение 1. ФОС_Практикум по решению школьных биологических задач.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 А. Г.
Еленевский, М.
П. Соловьева, В.
Н. Тихомиров

Ботаника. Систематика
высших, или наземных,
растений: учеб. для
пед. вузов

М.: Академия, 2006

Л1.2 Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная
генетика:

Новосибирск: НГУ ,
2003

69

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363807/fos388275/


Л1.3 Н. Д. Андреева,
И. Ю. Азизова,
Н. В.
Малиновская

Методика обучения
биологии в
современной школе:
учебник

Юраят, 2017 www.biblio-online.
ru/book/6B03718B-
084A-4AD0-8783-
4CD35B88D187

Л1.4 Н. Д. Андреева,
И. Ю. Азизова,
Н. В.
Малиновская ;
под ред. Н. Д.
Андреевой.

МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ
БИОЛОГИИ В
СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЕ 2-е изд., испр.
и доп. Учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры:

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-onlin
e.ru/book/047B6D
CE-22D7-4DC8-B
F16-EB4C43845A9
6

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 В. И.
Никольский

Генетика: учеб.
пособие для вузов

М. : Академия, 2010

Л2.2 Арбузова Е.Н. Методика обучения
биологии : Учебное
пособие

Юрайт, 2018 www.biblio-online.
ru/book/AC614019
-B9D9-4897-80E7-
F5F35457BDFA.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1
0969

6.3. Перечень программного обеспечения

- MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Microsoft Windows, 7-Zip, AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

СПС КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/
Электронная база данных «Scopus»: http://www.scopus.com
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета:
http://elibrary.asu.ru/
Научная электронная библиотека elibrary: http://elibrary.ru

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

214Л лаборатория систематики высших
растений; кабинет ботаники и
физиологии растений - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических); проведения
групповых и индивидуальных

Учебная мебель на 16 посадочных
мест; рабочее место преподавателя;
доска меловая 1 шт.; стационарный
экран: марка ScreenMedia Economy - 1
шт.; микроскоп МБС-10 - 12 шт.;
микроскоп Микромед - 4 шт.;
микроскоп монокулярный Микмед - 4
шт., микроскоп ЛОМО – 4 шт., шкаф



Аудитория Назначение Оборудование

консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

для хранения оптики – 1 шт.; шкаф
для хранения демонстрационных
материалов - 5 шт.

326Л лаборатория биогеографии и
экологии сообществ - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 20 посадочных
мест; рабочее место преподавателя;
доска меловая 1 шт.; стационарный
экран: марка Digis Optima-C - 1
единица; проектор Epson EB-X04 - 1
шт.; микроскоп Альтами ПС0745 - 3
шт.; микроскоп Биомед 6 - 1 шт.;
микроскоп Микмед - 2 шт.; рабочее
место преподавателя, моноблок
Powercool P21 Intel - 1 шт.; принтер
LaserJet 1320 - 1 шт.; микроскоп
Биолам Р-11 - 8 шт.

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины «Практикум по решению школьных биологических задач".
Дисциплина «Методика преподавания биологии» включает несколько видов занятий, которые в
совокупности обеспечивают её усвоение, это: лекции, практические занятия, самостоятельную
работу.
Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о предмете
«Практикум по решению школьных биологических задач". Практические занятия проводятся с
целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях, а также, в ходе
самостоятельной работы. При подготовке к практическому занятию студенту необходимо
повторить лекционный материал по заданной теме; изучить теоретический материал,
рекомендованный преподавателем.
Выполнение всех практических заданий является обязательным условием получения допуска к
сдаче зачета.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и
необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточной аттестации. Она
включает проработку лекционного материала, а также изучение рекомендованных источников и
литературы по тематике лекций. При самостоятельном изучении теоретической темы студент,
используя рекомендованные в РПД литературные источники и электронные ресурсы, должен
выполнить задания, предложенные преподавателем.
В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом практическом занятии в виде
выполнения практического задания и реферата.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
зачета.
Преподаватель может досрочно освобождать от промежуточной аттестации студента с
выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении дисциплины или по
итогам учета показателей балльно-рейтинговой системы.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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Кафедра органической химии

Протокол от 22.06.2023 г. № 11
Заведующий кафедрой Базарнова Н.Г., д.х.н., профессор

1. Цели освоения дисциплины

1.1. - вооружить знаниями и умениями, необходимыми для организации учебно-
воспитательного процесса по химии в образовательных учреждениях;
- сформировать умение проектировать образовательный процесс на основе
документов, отражающих содержание образования и планирование учебного
процесса в ОУ (Государственный общеобразовательный стандарт, базисный
учебный план, учебные программы, учебники);
- сформировать умения организовывать продуктивный учебный процесс в
образовательных учреждениях разного уровня и направления;
- развивать адекватную самооценку, ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины



ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-1.1 Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.

ПК-1.2 Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном
процессе

ПК-3.1 Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья

ПК-3.2 Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся

ПК-5 ССпособен разрабатывать учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса при обучении биологии и химии

ПК-5.1 Применяет основные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы

ПК-5.2 Планирует и осуществляет учебный процесс по биологии и химии в соответствии с
основными общеобразовательными программами

ПК-5.3 Проводит учебные занятия по биологии и химии, опираясь на достижения в
области педагогической и педагогической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик
обучения

ПК-5.4 Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую, в области биологии и химии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - цели и задачи обучения химии в школьной и вузовской программе на
современном этапе;
- методы отбора материала для проведения теоретических и практических занятий
в школьном курсе химии;
- основы управления процессом обучения в образовательных организациях через
систему решения задач;
- способы разработки новых образовательных технологий в решении задач
школьного и вузовского курса, включая системы компьютерного и
дистанционного обучения

3.2. Уметь:

3.2.1. - выбирать основные методы решения задач в школьном и вузовском курсе химии,
управлять процессом обучения в образовательных организациях;
- выбирать методы решения задач для проведения теоретических и практических
занятий в школьном курсе химии
использовать политехническую направленность курса химии с учетом
регионального фактора;
- разрабатывать новые образовательные технологии в решении задач школьного и
вузовского курса, включая системы компьютерного и дистанционного обучения



3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. - основными методами решения задач в школьном и вузовском курсе химии,
основами управления процессом обучения в образовательных организациях;
- методами отбора материала для проведения теоретических и практических
занятий в школьном курсе химии;
- способами разработки новых образовательных технологий в школьном и
вузовском курсе химии, включая системы компьютерного и дистанционного
обучения

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Общие методические требования к решению задач

1.1. 1. Введение.
Цели и задачи
дисциплины.
обучения
учащихся
химии.
Классификация
расчетных
задач. Общий
алгоритм
решения задач
школьного
курса химии

Лекции 7 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л3.1

1.2. Общие
методические
требования к
решению задач

Сам. работа 7 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л3.1

Раздел 2. Методика решения задач по химии

2.1. Способы
решения
химических
задач.
Растворы.
Концентрация
растворов.
Электритическа
я диссоциация и
водородный
показатель
растворов.
Гидролиз солей.
Окислительно-
восстановитель
ные реакции.
Электрохимиче
ские процессы

Лекции 7 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.2. Атомно-
молекулярное
учение и
стехиометрия

Практические 7 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л3.1

2.3. Растворы и
способы
выражения их
концентрации

Практические 7 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л3.1

2.4. Свойства
растворов
неэлектролитов

Практические 7 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л3.1

2.5. Растворы
электролитов

Практические 7 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л3.1

2.6. Гидролиз солей Практические 7 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л3.1

2.7. Окислительно-
восстановитель
ные реакции

Практические 7 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л3.1

2.8. Электрохимиче
ские процессы

Практические 7 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л3.1

2.9. Задачи
повышенной
сложности на
смеси веществ

Практические 7 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-
5.4

Л1.1, Л3.1

2.10. Методика
решения задач
по химии

Сам. работа 7 68 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-1.1,

Л1.1, Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ПК-1.2, ПК-
5.4

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ»
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10383

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПК-1: Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных организациях
основного общего, среднего общего образования
ПК-3: Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном процессе
ПК-5: Способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
при обучении биологии и химии

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Один моль аммиака содержит следующее число молекул
а) 22,4
б) 4
в) 6,02∙1023
г) 17
Ответ в
2. Следующая запись: М (КОН) = 56 означает
а) массу молекулы в граммах
б) массу молекулы в а.е.м
в) относительную молекулярную массу
в) молярную массу в г/моль
д) массовая доля эквивалент
Ответ в
3. Растворы – это:
а) гомогенная система;
б) гетерогенная система;
в) механическая смесь
Ответ а
4. Концентрированный раствор - это
а) раствор, в котором данное вещество при данной температуре больше не растворяется;
б) раствор с небольшим относительным содержанием растворенного вещества;
в) раствор с большим относительным содержанием растворенного вещества
Ответ в
5. В растворе массой 40 г с массовой долей вещества 0,05 масса воды (г) равна:{
а) 2;
б) 38;
в) 4;
г) 14
Ответ б
6. При добавлении NaCl к воде температура замерзания раствора по сравнению с
растворителем:
а) понизится
б) повысится
в) не изменится
г) соленая вода не замерзает



Ответ б
7. По ТЭД основания – это электролиты,
а) в состав которых входят атомы водорода и кислотные остатки
б) в состав которых входят одна или несколько гидроксогрупп и атом металла
в) электролиты, при диссоциации которых в качестве катионов образуются только ионы
водорода Н+
г) электролиты, при диссоциации которых в качестве аниона образуются только гидроксид-
ионы ОН-
Ответ г
8. В растворе ступенчато диссоциирует
а) нитрат натрия-калия
б) сероводород
в) уксусная кислота
г) гидроксид натрия
Ответ б
9. В растворе диссоциирует нацело:
а) Li3PO4
б) Fe3(PO4)2
в) K2SO4
г) НСN
Ответ
10. При разбавлении раствора степень гидролиза
а) не изменяется
б) увеличивается
в) уменьшается
г) изменяется произвольно
Ответ б
11. Среда раствора карбоната калия
а) щелочная
б) кислая
в) нейтральная
г) слабокислая
Ответ а
12. Иодид-ион в ОВР может быть
а) только окислителем
б) только восстановителем
в) и окислителем, и восстановителем
г) не обладает ни окислительными, ни восстановительными свойствами
Ответ б
13. Укажите, какая из реакций относится к окислительно-восстановительным
а) 2KMnO4 + BaCl2 → Ba(MnO4)2
б) KMnO4 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O + KCl
в) K2Cr2O7 + H2O → 2KCrO4
г) 2KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + Mn2O7 + H2O
Ответ б
14. В реакции 3Са + 2Р = Са3Р2 атомы фосфора выступают в качестве:
а) восстановителей;
б) окислителей;
в) окислителей и восстановителей одновременно;
г) доноров неподеленной электронной пары.
Ответ б
15. Какие процессы происходят на катоде и аноде при электролизе раствора нитрата калия?
а) на катоде выделяется водород, на аноде кислород
б) на катоде выделяется калий, а на аноде кислород
в) на катоде выделяется водород, на аноде калий
г) на катоде выделяется водород, на аноде азот
д) никакие процессы не происходят
Ответ а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА



1. Сульфид-ион в ОВР может быть только _____________
Ответ восстановителем
2. В реакции S + HNО3 H2SО4 + NО2 + H2 окислителем является ____________
Ответ азотная кислота (HNО3)
3. Выберите правильное определение: коррозия - это самопроизвольное разрушение металлов и
сплавов в результате взаимодействия с _________ _________
Ответ окружающей средой
4. Массовая доля гидроксида натрия в растворе, содержащем в 50 г воды 25 г гидроксида, равна
__________ (%)
Ответ 33,3
5. Ненасыщенный раствор соли можно сделать насыщенным, ________ в раствор порцию соли
Ответ добавив
6. Концентрированный раствор хлорида калия сделать разбавленным, если добавить в раствор
____________
Ответ воду
7. При нагревании растворимость газов в воде ___________
Ответ уменьшается
8. Введение в раствор уксусной кислоты СН3СООН ионов Н+ _________ ее диссоциацию
Ответ понижает (уменьшает)
9. Число катионов, образующихся при полной диссоциации одной молекулы сульфата хрома,
равно _________
Ответ 2
10. В водном растворе серной кислоты присутствуют ионы ____________
Ответ H+, HSO4–, SO42–
11. Молярная концентрация определяется количеством моль вещества в одном ______ раствора
Ответ литре
12. Массовая доля растворенного вещества в растворе показывает, сколько г вещества
содержится в _______ раствора
Ответ 100 г
13. С повышением температуры растворимость почти всех твердых веществ ____________
Ответ увеличивается
14. Процесс взаимодействия ионов соли с молекулами воды называется ____________
Ответ гидролизом
15. Реакция среды раствора соли, образованной катионом сильного основания и анионом слабой
кислоты _____________
Ответ щелочная
16. Значение рН = 1 соответствует ______________ среде
Ответ кислой
17. Кислотность (основность) растворов принято выражать через водородный показатель (рН
раствора), рассчитываемый по формуле ________________
Ответ pH = –lg[H+]
18. Сколько молей составит 49 г серной кислоты? ____________ моля
Ответ 0,5
19. Следующая запись: М (КОН) = 56 означает __________ массу в ______
Ответ молярную, г/моль
20. Массовая доля (%) серы в соединении - Na2SO3 равна __________
Ответ 25,4
Критерии оценивания:
Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом:
50 % - зачтено
Менее 50 % - не зачтено

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации



Оценочные материалы для промежуточной аттестации по разделам и темам дисциплины в
полном объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10383
Пример
Билет № 1
1. Какую массу раствора с массовой долей сульфата магния 3 % можно приготовить из 100 г
кристаллогидрата MgSO4•7H2O?
2. Уравняйте ОВР методом электронно-ионного баланса:
KNO2 + KMnO4 + H2O →…
Определите тип ОВР. Укажите окислитель и восстановитель.
3. Вычислите водородный показатель растворов соляной кислоты с концентрацией 0,0050
моль/л и гидроксида калия с концентрацией 4,2•10–3 моль/л.

Приложения

Приложение 1. ФОС-Практикум по решению школьных химических задач.doc

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Ерыгин Д.П. Методика решения
задач по химии:

М.: Просвещение,
1977

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 АлтГУ,
Химический
факультет

Методика решения
задач по химии: [учеб.-
метод. пособие]

Изд-во АлтГУ, 2014 http://elibrary.asu.ru/
handle/asu/832

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в Moodle "Практикум по решению
школьных химических задач"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10
383

6.3. Перечень программного обеспечения

MS Word, MS PowerPoint.

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://www.lib.asu.ru - электронные ресурсы научной библиотеке АлтГУ
http://www.chem.msu.ru - электронная библиотека на сервере химфака МГУ

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363813/fos388281/


Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Теоретический материал дисциплины изучается в течение одного семестра по всем формам
обучения в соответствии с учебным планом. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов
обеспечена электронными учебно-методическими ресурсами (система Moodle), возможностью
общения студента с преподавателем посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу теоретической подготовки по дисциплине составляют лекции, которые представляются
систематически в сочетании с семинарскими. Основные учения и владения отрабатываются и
закрепляются на семинарских занятиях. Аудиторные занятия (лекции, семинары) объединены с
самостоятельной работой студентов, а также заданиями, которые выдаёт преподаватель, через
систему Moodle.
В рамках текущей аттестации студентов оценивается по следующим критериям:
- полнота ответов на теоретические вопросы дисциплины;
- правильность ответов на вопросы и задания практической направленности;
- активное участие на практических занятиях.
Методические указания к семинарским (практическим) занятиям. Готовясь к семинару,
студенты должны:
- познакомиться с рекомендованной литературой по заданной теме;
- познакомиться со способами решения расчетных задач по теме семинара;
- предусмотреть спорные моменты.
При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для выступления к
семинарскому занятию. Но для того что бы правильно и четко ответить на поставленный вопрос
необходимо правильно уметь пользоваться учебной, и дополнительной литературой.
Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:
- раскрытие сущности проблемы или решения задачи.
- методологическое значение для профессиональной и практической деятельности.
Выступление студента должно соответствовать требованиям логики, четкое и
аргументрованное, с использованием понятий, законов и методов.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. формирование проектных компетенций; формирование представлений об
образовательном событии; освоение технологии сопровождения индивидуального
проекта как образовательного события

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.2

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном
процессе

ПК-3.1 Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья

ПК-3.2 Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений



УК-2.1 Знает основные законодательные и нормативно-правовые документы, основные
этические ограничения, принятые в обществе, основные понятия, методы
выработки принятия и обоснования решений задач в рамках поставленной цели,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений,
методы выбора оптимального решения задач

УК-2.2 Формулирует перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение
поставленной цели, в том числе с использованием сервисных возможностей
соответствующих информационных (справочных правовых) систем

УК-2.3 Определяет ожидаемые результаты решения задач и разрабатывает различные
виды планов по реализации проектов с учетом действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять поиск оптимальных способов
решения поставленных задач, с учетом действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.4 Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, оценивая
вероятные риски и ограничения в выборе решения поставленных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. УК-2.1: Знает основные законодательные и нормативно-правовые документы,
основные этические ограничения, принятые в обществе, основные понятия,
методы выработки принятия и обоснования решений задач в рамках поставленной
цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений, методы выбора оптимального решения задач.
ПК-3.1: Знает принципы реализации развивающей функции процесса обучения
иностранным языкам.

3.2. Уметь:

3.2.1. УК-2.2: Формулирует перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих
достижение поставленной цели, в том числе с использованием сервисных
возможностей соответствующих информационных (справочных правовых) систем;
УК-2.3: Определяет ожидаемые результаты решения задач и разрабатывает
различные виды планов по реализации проектов с учетом действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять поиск оптимальных
способов решений поставленных задач, с учетом действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
ПК-3.2: Умеет разрабатывать и реалзовывать индивидуальные образовательные
маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. УК-2.4: Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее решения,
оценивая вероятные риски и ограничения в выборе решения.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Педагогическое проектирование как особая педагогическая
деятельность



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.1. Теоретические
основы
педагогическог
о
проектирования

Лекции 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

1.2. Развитие и
применение
идей проектной
деятельности в
педагогике

Сам. работа 10 1 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

1.3. Логика
организации
проектной
деятельности

Лекции 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

1.4. Программирова
ние и
планирование
хода проекта

Сам. работа 10 1 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

1.5. Педагогический
проект. Виды
педагогических
проектов

Лекции 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

1.6. Индивидуальны
е проекты.
Предметы
проектирования

Сам. работа 10 1 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

1.7. Технология
педагогическог
о
проектирования

Практические 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

1.8. Этап
диагностики в
проектировании

Сам. работа 10 1 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

1.9. Этап
проблематизаци
и в
проектировании

Сам. работа 10 1 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

1.10. Этап
концептуализац
ии в
проектировании

Сам. работа 10 1 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

Раздел 2. Событийный подход в педагогическом проектировании

2.1. Образовательно
е событие:
подходы к
определению

Лекции 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.2. Технология
событийного
проектирования

Лекции 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.3. Обучение
проектной
деятельности

Сам. работа 10 1 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.4. Технология
проектирования
образовательны
х событий

Практические 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.5. Разработка
событийного
проекта

Сам. работа 10 1 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.6. ФГОС старшей
школы:
индивидуальны
е проекты

Практические 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.7. Разработка
индивидуальног
о проекта (по
профилю
подготовки)

Сам. работа 10 6 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.8. Педагогическое
сопровождение
индивидуальны
х проектов
обучающихся

Практические 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.9. Разработка
программы
педагогическог
о
сопровождения
индивидуальны
х проектов
обучающихся

Сам. работа 10 1 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.10. Рефлексия
индивидуальног
о проекта как
образовательног
о события

Практические 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.11. Оформление
кейса по
результатам
разработки
индивидуальног
о проекта

Сам. работа 10 1 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.12. Результаты и
оценка
индивидуальны
х проектов в
соответствии с
требованиями
ФГОС
общеобразовате

Практические 10 4 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

льной школы

2.13. Разработка
экспертной
карты

Сам. работа 10 1 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.14. Требования к
участникам
педагогическог
о
проектирования

Практические 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

2.15. Разработка
фрагмента
программы
проектного
обучения

Сам. работа 10 2 УК-2.1, УК-
2.2, УК-2.3,
УК-2.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн- курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» – https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=5241
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-2 Способен пределять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Вопрос 1. Проектирование -
1. один из механизмов культуры, способствующий превращению человека в свободно творящее
существо;
2. разработка комплексной технической документации (проекта), содержащей технико-
экономическое обоснование, расчеты, чертежи, макеты, сметы, пояснительную записку и другие
материалы, необходимые для строительства (реконструкции) населенных пунктов,
предприятий, зданий, сооружений, производственных объектов.
Ответ: 1.
2. В широкий педагогический контекст проектная деятельность была введена ...
1. Дж. Дьюи;
2. В. X. Килпатрик;
3. С. И. Гессен;
4. К. Поппер;
5. Г. Саймон.
Ответ: 2.
3. Проектирование личности на основе целей воспитания, а также способностей и склонностей
конкретного воспитанника рассматривал:
1. А.С. Макаренко;
2. С.Т. Шацкий;
3. Ф.А. Фрадкин;
4. Л.Н. Толстой.
Ответ: 1.
4. Понятие «проект» применительно к методологии педагогической деятельности использовал:
1. С.Т. Шацкий;
2. В.Н. Сорока-Росинский;
3. А.С. Макаренко;
4. В.А. Сухомлинский;
5. Г. П. Щедровицкий.



Ответ: 5.
5. Увеличение образовательных возможностей проектирования происходит по мере
формирования новой культуры, получившей название ...
1. гуманистической;
2. интенсивной;
3. технологической;
4. активизационной;
5. экранной.
Ответ: 5.
6. Основным признаком экранной культуры, качественно отличающим ее от книжной,
является ...
1. ежесекундно меняющийся диалоговый характер взаимоотношений экранного текста с
партнером.
2. цикличность;
3. гибкость;
4. альтернативность.
Ответ: 1.
7. Центральное понятие проектирования -
1. цикличность
2. гибкость
3. альтернативность
4. системность
5. образ.
Ответ: 5.
8. Дж. ван Гиг применительно к проектированию социальных систем выделяет три фазы:
1. формирование стратегии и предварительное планирование;
2. оценивание вариантов;
3. реализация, анализ результатов и коррекция.
Ответ: 1-3.
9. В. М. Шепель в управленческом цикле проектирования видит пять этапов:
1. разработка теоретически обоснованной концепции проекта;
2. разработка процедур реализации;
3. разработка пакета инструментария для каждого этапа;
4. создание критериев замера и методов определения результатов реализации замысла;
5. разработка условий и защиты прав человека;
6. реализация, анализ результатов и коррекция.
Ответ: 1-5.
10. Н. А. Масюкова выделяет в проектировании такие шаги, как:
1. диагностика реальности (изучение, проведение исследований разной степени научности);
2. формирование (актуализация, осмысление, поиск) ценностей, смыслов, целей преобразования
действительности;
3. создание образа результата;
4. поэтапное планирование совместных действий по достижению проектной цели во времени
(составление программы);
5. обмен, согласование и коррекция намеченных действий в ходе коммуникации;
6. комплексная экспертиза результатов реализации проекта.
Ответ: 1-6.
11. Е. С.Заир-Бек связывает логику педагогического проектирования с такими этапами:
1. определение замысла или эскиз проекта;
2. разработка моделей действия (стратегия);
3. планирование реальных стратегий на уровне задач и условий реализации;
4. организация обратной связи;
5. оценка процесса;
6. оценка и анализ результатов;
7. оформление документации.
Ответ: 1-7.
12. Строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех
педагогических действий:
1. деятельность
2. технология



3. техника
4. мастерство
Ответ: 2.
13. В. Е. Радионов выделяет этапы:
1. предстартовый;
2. декомпозиции (разделение общего замысла на части, иные задачи) и подбор
соответствующих средств;
3. трансформации, на котором первоначальный замысел конкретизируется, обретает структуру и
конкретное содержание;
4. конвергенции, где происходит «сборка» частных проектных решений в программы.
Ответ: 1-4.
14. В. В. Сериков предлагает последовательность:
1. разработка замысла, диагностичное задание цели, определение состава и условий действий,
ведущих к личностным новообразованиям;
2. формирование обобщенной характеристики педагогической ситуации, динамическое
структурирование процесса;
3. подбор педагогических средств;
4. прогнозирование вариантов поведения педагога;
5. диагностика результатов.
Ответ: 1-5.
15. Создавая условия для педагогической продуктивности начального этапа проектной
деятельности, педагогу предстоит обеспечить:
1. появление живого, естественного интереса участников к поиску проблемы, составляющей
суть будущего проекта;
2. высокую степень свободы поиска в окружающей или информационной среде;
3. доступ к значимой информации;
4. оснащенность участников проекта способами изучения реальности;
5. возможность обмена впечатлениями с товарищами (коллегами);
6. психологическую готовность «удержать» негативные впечатления от изучения проблемы;
7. помощь в обобщении и представлении полученных данных.
Ответ: 1-7.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Основание КИМ
теоретического характера в целом:
- "зачтено" - верно выполнено более 50% заданий;
- "не зачтено" - не верно выполнено 50% заданий и более;
- "отлично" - верно выполнено 85% - 100% заданий;
- "хорошо" - верно выполнено 70% - 84% заданий;
- "удовлетворительно" -верно выполнено 51% - 69% заданий;
- "неудовлетворительно" -верно выполнено 50% и менее заданий.

1. процедура проблематизации можно определить как ...
Ответ: ценностное самоопределение в проблемном поле проекта.
2. Концепция — ...
Ответ: определенный способ понимания, трактовки, интерпретации какого-либо явления,
предмета, процесса, основная точка зрения, руководящая идея для их систематического
освещения.
3. Проектным дискурсом обозначается ...
Ответ: процесс мыслительного и знакового оформления проекта как текста, выполненного на
определенном профессиональном языке проектирования.
4. Критерий — ...
Ответ: в переводе с греческого «признак, на основании которого производится оценка чего-
либо».
5. Варианты развития проекта:
Ответ:
• линейный (последовательные шаги к получению желаемого продукта на основании
постоянной обратной связи);
• зонтичный (проектирование модели-инварианта, на основе которой с учетом локальной
специфики «веером» выстраиваются варианты ее существования и применения);
системный (в соответствии с разработанным четким замыслом, планом, охватывающим и
контролирующий изменения во всех компонентах образовательной или социально-



педагогической системы);
• синергетический («выращивание» продукта на основе улавливания тенденций развития,
синтеза спонтанно поступающей ин формации с последующим ее упорядочиванием).
6. В содержательном отношении концепция проекта включает:
Ответ:
• описание и ценностно-смысловую оценку сформированного на основании анализа или
исследования проблемного поля проектирования;
• ценностные основания проектной деятельности;
• цели проекта с описанием конечного продукта;
• совокупность теоретических положений, на основании которых был сформирован замысел;
• подход, стратегию и принципы проектирования.
7. Прогнозируемый результат педагогической деятельности...
Ответ: цель.
8. По каким основаниям классифицируются проекты?
Ответ:
• по объектам: природные, технические (научно-технические) социальные, «человеческие»;
• по субъектам: групповые, коллективные, сетевые;
• по целевому назначению: производственные, учебные, научно-исследовательские,
акмеологические;
• по территории охвата: международные, федеральные, региональные, локальные;
• по сферам, в которых осуществляются: социально-педагогические, телекоммуникационные;
• по предметной области: исторические, экологические и др.;
• по срокам исполнения: долговременные, среднесрочные, краткосрочные;
• по степени новизны: рационализаторские, изобретательские, эвристические, новаторские
(инновационные) и др.
9. Философское убеждение, что наука и знание точных наук наиболее адекватны познанию
окружающей действительности...
Ответ: сциентизм.
10. Формат проекта — ...
Ответ: своеобразный способ ограничения (нормирования) активности участников проектной
деятельности через определение ее границ и масштаба.
11. Физическое пространство проекта - ...
Ответ: географический и территориальный диапазон исследования проблематики и применения
продукта, распространения влияния проектной деятельности на окружающую среду.
12. Социальное пространство проекта - ...
Ответ: возможность охвата проектам влиянием тех или иных групп профессионального
сообщества, социальных или возрастных групп.
13. Парадигмальное пространство проекта - ...
Ответ: предпочтение технических или гуманитарных характеристик проекта.
14. Культурное пространство проекта - ...
Ответ: монокультурное, биполярное, кросскультурное.
15. Временной формат проектной деятельности предполагает:
Ответ:
1. Ориентацию на естественный ход событий.
2. Установление регламентированных сроков проекта в целом и каждого из его этапов.
3. Смешанный вариант, при котором будет существовать количественная или качественная
регламентация, но в целом время реализации проекта изначально не имеет четко очерченных
границ.
16. Первоначально сформулированные в ходе проектирования образ или цель требуют для
реализации дальнейшего представления в виде перечня процедур в логике ...
Ответ: «проект — прогноз — план».
17. Прогноз включает в себя...
Ответ: формирование представления об изменении ситуации (объекта); характере перспектив
развития тенденций, ликвидации белых пятен, перенос опыта в других условиях.
18. Программирование предполагает ...
Ответ: создание программы, которая представляет собой набор необходимых мероприятий и
действий по достижению задуманного.
19. Осмысленная педагогическая ситуация с привнесѐнной в неѐ целью...
Ответ: задача.
20. Как называются текущие, ближайшие педагогические задачи?



Ответ: оперативные.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
"Отлично" (зачтено): ответ полный, развернутый.Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
"Хорошо" (зачтено): ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов.Студент хорошо владеет пройденным программным материалом,
владеет основной литературой, суждения правильны.
"Удовлетворительно" (зачтено): ответ не полный. В терминологии имеются недостатки.Студент
владеет программным материалом, но имеются недостатки.Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

1. Разработать проект учебного занятия.
2. Разработать проект учебной дисциплины.
3. Разработать проект педагогической технологии.
4. Оценка эффективности педагогического проекта.
5. Разработка методических указаний по проектированию педагогического проекта.
6. Проектирование воспитательных технологий.
7. Разработка стмульных ситуаций.
8. Разработка модщели урка.
9. Разработка модели ученика.
10. Проект воспитательной работы.
11. Педагогический проект и церкуляция необходимой информации.
12. Оценка эффективности педагогического проекта.
13. Средства педагогического проектирования.
14. Объект педагогического проектирования.
15. Проект перевода организации в режим развития.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра экзамена по всему
изученному курсу. Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билет входит 2 вопроса: 1
вопрос теоретического характера и 1 вопрос практико-ориентированного характера.

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
1. История проектирования в образовании.
2. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.
3. Оснвные понятия педагогического проектирования.
4. Субъект и объект проектной деятельности.
5. Логика организации проектной деятельности.
6. Этапы проектирования.
7. Виды педагогических проектов.
8. Учебные проекты.
9. Основные объекты педагогического проектирования.
10. Результаты проектной деятельности в образовании.
12. Оценка проектной деятельности в образовании.
13. История развития педагогического проектирования.
14. Сущность и отличительные черты педагогического проектирования.
Педагогическое проектирование как система.
15. Педагогическое проектирование как процесс.
16. Педагогическое проектирование как деятельность.
Педагогическое проектирование как переработка информации.
17. Реализация педагогического проектирования в образовательном процессе.
18. Проектирование педагогической технологии.
19. Проектирование учебной дисцплины.
20. Информационное обеспечение педагогического проектирования.



ВОПРОСЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА
1. Разработать проект учебного занятия.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Бермус, А.Г. Введение в
педагогическую
деятельность: учебник

Директ-Медиа, 2013 http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=209242

Л1.2 Л. В.
Байбородова, И.
Г. Харисова, М.
И. Рожков, А. П.
Чернявская ;
отв. ред. Л. В.
Байбородова.

Теория обучения и
воспитания,
педагогические
технологии : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата : учебник
и практикум для
академического
бакалавриата

М. : Издательство
Юрайт, 2018

www.biblio-online.
ru/book/C77D12F3
-14D7-483E-8C87-
886ECDB61980

Л1.3 И.А.
Колесникова; М.
П. Горчакова-
Сибирская

Педагогическое
проектирование : учеб.
пособие для вузов

М. : Академия, 2007

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 П. И. Образцов,
А. И. Уман, М.
Я. Виленский

Технология
профессионально-
ориентированного
обучения в высшей
школе : : учебное
пособие

М. : Издательство
Юрайт, 2018

www.biblio-online.
ru/book/D88A7D2
9-C5B1-4642-9672
-9D2D0EB39E44.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru

Э2 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.asu.ru

Э3 Курс в MOODLE "Педагогическое
проектирование и управление проектами"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=5
241

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);



Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно).

6.4. Перечень информационных справочных систем

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), проведения практик

Стандартное
оборудование (учебная
мебель для
обучающихся, рабочее
место преподавателя,
доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов,
которая организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических
умений студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную
документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности
студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность
студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;



3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации автоматически студент не должен иметь пропусков занятий
без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий контроль,
выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. формирование у обучающихся системы научных знаний в области педагогического
проектирования;
формирование опыта проектной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.2

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

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

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном процессе

ПК-4 Способен организовывать педагогическую деятельность по проектированию
программ основного и среднего общего образования в области биологии и химии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. пути осуществления профессионального и личностного самообразования в области
педагогического проектирования;
сущность проектирования дальнейших образовательных маршрутов и
профессиональной карьеры;
особенности разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения на
различных этапах педагогического проектирования;
способы анализа результатов процесса использования методик, технологий и
приемов обучения в ходе педагогического проектирования в организациях,



осуществляющих образовательную деятельность.

3.2. Уметь:

3.2.1. осуществлять профессиональное и личностное самообразование в области
педагогического проектирования;
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную
карьеру;
осуществлять разработку и реализацию методик, технологий и приемов обучения в
ходе педагогического проектирования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. технологиями профессионального и личностного самообразования в области
педагогического проектирования;
навыками разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения в
ходе педагогического проектирования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Теоретические основы проектирования в образовании

1.1. Историко-
культурные
источники
развития
педагогического
проектирования

Лекции 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.2. Историко-
культурные
источники
развития
педагогического
проектирования

Практические 5 1 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

1.3. Историко-
культурные
источники
развития
педагогического
проектирования

Сам. работа 5 2 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

1.4. Педагогическое
проектирование
как механизм
реализации в
школьном
образовании

Лекции 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.5. Педагогическое
проектирование
как механизм
реализации
инноваций в

Практические 5 1 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

школьном
образовании

1.6. Педагогическое
проектирование
как механизм
реализации
инноваций в
школьном
образовании

Сам. работа 5 2 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

1.7. Основные
понятия
педагогического
проектирования

Лекции 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.8. Основные
понятия
педагогического
проектирования

Практические 5 1 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

1.9. Основные
понятия
педагогического
проектирования

Сам. работа 5 6 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

1.10. Основные
понятия
педагогического
проектирования

Сам. работа 5 10 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

1.11. Функции
проектной
деятельности

Лекции 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.12. Функции
проектной
деятельности

Практические 5 1 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

1.13. Функции
проектной
деятельности

Практические 5 1 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

1.14. Уровни
педагогического
проектирования

Лекции 5 2 УК-2 Л2.3, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.15. Уровни
педагогического
проектирования

Практические 5 1 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

1.16. Принципы
проектной
деятельности

Практические 5 1 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

1.17. Субъекты
проектной
деятельности

Практические 5 1 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

1.18. Объекты
проектной
деятельности

Практические 5 1 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.19. Логика
организации
проектной
деятельности

Практические 5 1 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

Раздел 2. Педагогическое проектирование в системе школьного и дополнительного
эколого-биологического образования
2.1. Учебные проекты Сам. работа 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.4,

Л2.2, Л1.3,
Л2.1

2.2. Разработка
учебных проектов
по биологии и
химии

Практические 5 2 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

2.3. Досуговые
проекты

Сам. работа 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

2.4. Подготовка
досуговых
проектов

Практические 5 2 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

2.5. Социально-
педагогические
проекты

Сам. работа 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

2.6. Проекты
личностного
становления

Сам. работа 5 6 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

2.7. Сетевые проекты
в области
биологии и
экологии

Практические 5 2 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

2.8. Проектирование
содержания
школьного и
дополнительного
образования

Практические 5 2 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

2.9. Логика
проектирования
образовательных
систем

Сам. работа 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

2.10. Проектирование
педагогических
технологий для
школьного и
дополнительного
эколого-
биологического
образования

Сам. работа 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

2.11. Результаты и
оценка проектной
деятельности в
сфере школьного

Сам. работа 5 6 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

и
дополнительного
эколого-
биологического
образования

2.12. Требования к
участникам
педагогического
проектирования

Сам. работа 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

Раздел 3. Педагогическое прогнозирование

3.1. Прогнозирование
– необходимый
элемент
деятельности
педагога

Сам. работа 5 2 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

3.2. Основные
направления
педагогического
прогнозирования

Сам. работа 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

3.3. Прогнозирование,
планирование и
проектирование в
сфере школьного
и
дополнительного
образования:
проблемы
взаимоотношений

Сам. работа 5 2 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

3.4. Разработка
прогностической
модели одной из
образовательных
систем

Сам. работа 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

3.5. Эссе
"Прогнозирование
в образовании –
реальность или
утопия?"

Сам. работа 5 4 УК-2 Л2.3, Л2.4,
Л2.2, Л1.3,
Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).



5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

Приложения

Приложение 1. ФОС Основы педагог. проектирования.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Бермус, А.Г. Введение в
педагогическую
деятельность:
учебник

Директ-Медиа, 2013 http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=209242

Л1.2 Ю.Г. Татур. Высшее
образование:
методология и опыт
проектирования :
учебно-
методическое
пособие : учебно-
методическое
пособие

Москва : Логос, 2006. http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=84742

Л1.3 И.А.
Колесникова; М.
П. Горчакова-
Сибирская

Педагогическое
проектирование :
учеб. пособие для
вузов

М. : Академия, 2007

Л1.4 К.Р. Овчинникова Дидактическое
проектирование
электронного
учебника в высшей
школе: теория и
практика : Учебное
пособие

М. : Издательство
Юрайт, 2018

www.biblio-online.r
u/book/D00B3285-
B780-435A-9CCF-
2B4B24AFB9F4.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 К.Р. Овчинникова Дидактическое
проектирование
электронного
учебника в высшей
школе: теория и
практика : Учебное
пособие

М. : Издательство
Юрайт, 2018

www.biblio-online.r
u/book/D00B3285-
B780-435A-9CCF-
2B4B24AFB9F4.

Л2.2 Ю.Г. Татур. Высшее Москва : Логос, 2006. http://biblioclub.ru/i

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363801/fos388269/


образование:
методология и опыт
проектирования :
учебно-
методическое
пособие : учебно-
методическое
пособие

ndex.php?page=boo
k&id=84742

Л2.3 Бермус, А.Г. Введение в
педагогическую
деятельность:
учебник

Директ-Медиа, 2013 http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=209242

Л2.4 Л. В.
Байбородова, И.
Г. Харисова, М.
И. Рожков, А. П.
Чернявская ; отв.
ред. Л. В.
Байбородова.

Теория обучения и
воспитания,
педагогические
технологии :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

М. : Издательство
Юрайт, 2018

www.biblio-online.r
u/book/C77D12F3-
14D7-483E-8C87-8
86ECDB61980

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/

Э2 Электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online»

http://biblioclub.ru/

Э3 Электронно-библиотечная система
"Юрайт"

https://www.biblio-online.ru/

Э4 Курс в MOODLE "Основы
педагогического проектирования"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=38
59

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 45900294 от 16.09.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
Windows 7 Professional, № 49464762 от 14.12.2011 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 60357319 от 05.05.2012 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
XnView, http://xnviewload.ru/
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf
DjVu reader, http://djvureader.org/
Putty, https://putty.org.ru/licence.html
VLC, http://www.videolan.org/legal.html
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html
GIMP, https://docs.gimp.org/2.8/ru/



6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google».
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины "Основы педагогического проектирования" предполагает активную
самостоятельную работу студентов, которая организована для оптимизации и закрепления
теоретических знаний и практических умений студентов, формирования умений использовать
нормативную, справочную документацию и специальную литературу, развития познавательных
способностей и активности студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная
учебная деятельность студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного
участия преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;



4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
При подготовке к промежуточной аттестации и выполнении письменных работ следует
придерживаться методических указаний, представленных в УМК по дисциплине.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации (зачета) автоматически студент не должен иметь пропусков
занятий без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий
контроль, выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.
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Протокол от 23.05.2022 г. № 9
Заведующий кафедрой Морозова Ольга Петровна, к.п.н., доцент

1. Цели освоения дисциплины

1.1. формирование у обучающихся системы научных знаний в области педагогического
проектирования;
формирование опыта проектной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.2

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

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

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном процессе

ПК-4 Способен организовывать педагогическую деятельность по проектированию
программ основного и среднего общего образования в области биологии и химии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. содержание понятий "рабочая прогрмма", "образовательная программа";
типы школьных программ;
структуру школьных программ;
функции школьных программ;
принципы проектирования школьных программ;
способы проектирования школьных программ

3.2. Уметь:

3.2.1. выявлять структуру, типы, функции школьных программ;
применять принципы и способы проектирования школьных программ на практике



3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. технологией проектирования школьных программ.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Теоретические основы проектирования школьных образовательных
программ
1.1. Историко-

культурные
источники
развития
педагогического
проектирования

Лекции 6 1 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.2. Педагогическое
проектирование
как механизм
реализации
инноваций в
профессионально
м образовании

Лекции 6 1 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.3. Основные
понятия
педагогического
проектирования

Лекции 6 1 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л1.3,
Л2.1

1.4. Функции
проектной
деятельности

Лекции 6 1 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.5. Уровни
педагогического
проектирования

Лекции 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.6. Принципы
проектной
деятельности

Лекции 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.7. Субъекты
проектной
деятельности

Лекции 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.8. Объекты
проектной
деятельности

Практические 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

1.9. Логика
организации
проектной
деятельности

Практические 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л1.3,
Л2.1

Раздел 2. Педагогическое проектирование в системе школьного и дополнительного
эколого-биологического образования
2.1. Учебные проекты Практические 6 2 УК-2, ПК-3,

ПК-4
Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.2. Разработка
учебных проектов

Практические 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

2.3. Досуговые
проекты

Практические 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

2.4. Подготовка
досуговых
проектов

Практические 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

2.5. Социально-
педагогические
проекты

Практические 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

2.6. Проекты
личностного
становления

Практические 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

2.7. Сетевые проекты Практические 6 1 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

2.8. Проектирование
содержания
образования

Практические 6 1 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л1.3,
Л2.1

2.9. Логика
проектирования
образовательных
систем

Сам. работа 6 4 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л1.3,
Л2.1

2.10. Проектирование
педагогических
технологий

Сам. работа 6 4 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

2.11. Результаты и
оценка проектной
деятельности

Сам. работа 6 4 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

2.12. Требования к
участникам
педагогического
проектирования

Сам. работа 6 4 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

Раздел 3. Педагогическое прогнозирование

3.1. Прогнозирование
– необходимый
элемент
деятельности
педагога

Сам. работа 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

3.2. Основные
направления
педагогического
прогнозирования

Сам. работа 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

3.3. Прогнозирование,
планирование и
проектирование

Сам. работа 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

3.4. Разработка
прогностической
модели одной из

Сам. работа 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

образовательных
систем

3.5. Эссе
"Прогнозирование
в образовании –
реальность или
утопия?"

Сам. работа 6 2 УК-2, ПК-3,
ПК-4

Л1.1, Л2.2,
Л1.3, Л2.1

3.6. Подготовка к
зачету

Сам. работа 6 14 УК-2, ПК-3,
ПК-4

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

Приложения

Приложение 1. ФОС 44.03.05 Проект.шк.обр.программ.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Бермус, А.Г. Введение в
педагогическую
деятельность:
учебник

Директ-Медиа, 2013 http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=209242

Л1.2 Ю.Г. Татур. Высшее
образование:
методология и опыт
проектирования :
учебно-
методическое
пособие : учебно-

Москва : Логос, 2006. http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=84742

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363802/fos388270/


методическое
пособие

Л1.3 И.А.
Колесникова; М.
П. Горчакова-
Сибирская

Педагогическое
проектирование :
учеб. пособие для
вузов

М. : Академия, 2007

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 К.Р. Овчинникова Дидактическое
проектирование
электронного
учебника в высшей
школе: теория и
практика : Учебное
пособие

М. : Издательство
Юрайт, 2018

www.biblio-online.r
u/book/D00B3285-
B780-435A-9CCF-
2B4B24AFB9F4.

Л2.2 Л. В.
Байбородова, И.
Г. Харисова, М.
И. Рожков, А. П.
Чернявская ; отв.
ред. Л. В.
Байбородова.

Теория обучения и
воспитания,
педагогические
технологии :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

М. : Издательство
Юрайт, 2018

www.biblio-online.r
u/book/C77D12F3-
14D7-483E-8C87-8
86ECDB61980

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/

Э2 Электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online»

http://biblioclub.ru/

Э3 Электронно-библиотечная система
"Юрайт"

https://www.biblio-online.ru/

Э4 Курс в Мудл https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=38
60

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
XnView, http://xnviewload.ru/
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf
DjVu reader, http://djvureader.org/
Putty, https://putty.org.ru/licence.html
VLC, http://www.videolan.org/legal.html
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html



NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google».
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов, которая
организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических умений
студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и
специальную литературу, развития познавательных способностей и активности студентов.
Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность студентов,
осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее



надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации (зачета) автоматически студент не должен иметь пропусков
занятий без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий
контроль, выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Совершенствование группы навыков по продуктивному управлению деловым
временем; созданию собственной системы «тайм-менеджмента»; техниками тайм-
менеджмента, изучению принципов, методов и правил достижения эффективности
путем момотивации и расстановки приоритетов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1.1

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1 Знает основные законодательные и нормативно-правовые документы, основные
этические ограничения, принятые в обществе, основные понятия, методы
выработки принятия и обоснования решений задач в рамках поставленной цели,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений,
методы выбора оптимального решения задач

УК-2.2 Формулирует перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение
поставленной цели, в том числе с использованием сервисных возможностей
соответствующих информационных (справочных правовых) систем

УК-2.3 Определяет ожидаемые результаты решения задач и разрабатывает различные
виды планов по реализации проектов с учетом действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять поиск оптимальных способов
решения поставленных задач, с учетом действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.4 Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, оценивая
вероятные риски и ограничения в выборе решения поставленных задач

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни

УК-6.1 Знает закономерности становления и развития личности; механизмы, принципы и
закономерности процессов самоорганизации, самообразования и саморазвития;
теорию тайм-менеджмента



УК-6.2 Умеет определять свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные,
временные и др.) для успешного выполнения порученной работы, ставить цели и
устанавливать приоритеты собственного профессионально-карьерного развития с
учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществлять самоанализ и рефлексию собственного жизненного и
профессионального пути

УК-6.3 Владеет методиками саморегуляции эмоционально-психологических состояний в
различных условиях деятельности, приемами само- оценки уровня развития своих
индивидуально психологических особенностей; технологиями проектирования
профессионально-карьерного развития; способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности

УК-6.4 Применяет разнообразные способы, приемы техники самообразования и
самовоспитания на основе принципов образования в течение всей жизни

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. законы, принципы и виды тайм-менеджмента.
Принципы постановки целей. Цели, функции и техники самоменеджмента.
Виды, принципы и правила планирования. Технологии принятия решения и
установления приоритетности дел.
Принципы организации рабочего дня, с учетом индивидуальных ритмов
работоспособности.
Основы самоменеджмента руководителя.
Принципы составления рамочного плана дня; контроля и самоконтроля; анализа
прошедшего дня.
Способы выявление и устранение причин потерь рабочего времени.
Специфику организации деловых коммуникаций. Прием посетителей.
Организация деловых совещаний.
Ведение деловой корреспонденции. Деловое общение по телефону.

3.2. Уметь:

3.2.1. Ставить цели и организовывать рабочий день, используя законы, принципы, виды
тайм-менеджмента и самоменеджмента и с учетом специфики профессиональных
функций.
Планировать рабочий день, устанавливать приоритетность дел с учетом
индивидуальных ритмов работоспособности.
Определять способы устранение причин потерь рабочего времени.
Осуществлять деловые коммуникации.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. Навыком постановки целей организации рабочего дня в различных жизненных и
профессиональных ситуациях, используя законы, принципы, виды тайм-
менеджмента и самоменеджмента; планирования рабочего дня, расстановки
приоритетности дел с учетом индивидуальных ритмов работоспособности.
Способностью определения способов устранения причин потерь рабочего времени.
Навыком планирования времени и целеполагание в процессе проведения
избирательных кампаний. Навыком организации деловых коммуникаций.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1.

1.1. Время как ресурс.
Временной
капитал.

Лекции 9 2 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1

1.2. Постановка целей.
Поиск и
нахождение целей.
Система целей.

Практические 9 4 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1

1.3. Постановка целей.
Поиск и
нахождение целей.
Система целей.

Сам. работа 9 4 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

1.4. Цели и функции
самоменеджмента.

Лекции 9 1 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1

1.5. Техника
самоменеджмента.

Сам. работа 9 4 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

1.6. Техника
самоменеджмента.
Цели и функции
самоменеджмента.

Сам. работа 9 4 Л2.2, Л1.1

1.7. Планирование
времени. Виды
планирования.
Принципы и
правила
планирования

Практические 9 4 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1

1.8. Планирование
времени.

Сам. работа 9 4 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л1.1, Л2.1

1.9. Планирование
времени. Виды
планирования.
Принципы и

Сам. работа 9 4 Л2.2, Л1.1,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

правила
планирования

1.10. Принятие решения,
установление
приоритетности
дел. Принцип
Парето.

Практические 9 2 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

1.11. Принятие решения,
установление
приоритетности
дел. Принцип
Парето.

Сам. работа 9 4 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

1.12. Организация
рабочего дня.
Индивидуальный
ритм
работоспособности.

Практические 9 2 Л2.2, Л1.1

1.13. Организация
рабочего дня.
Индивидуальный
ритм
работоспособности.

Сам. работа 9 2 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1

1.14. Самоменеджмент
руководителя

Практические 9 2 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

1.15. Самоменеджмент
руководителя

Сам. работа 9 2 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

1.16. Составление
рамочного плана
дня.

Лекции 9 1 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1

1.17. Составление
рамочного плана
дня.

Сам. работа 9 4 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

1.18. Контроль и
самоконтроль.

Практические 9 2 Л2.2, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Анализ
прошедшего дня.

1.19. Контроль и
самоконтроль.
Анализ
прошедшего дня.

Сам. работа 9 2 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1

1.20. Выявление и
устранение причин
потерь рабочего
времени

Лекции 9 1 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1

1.21. Выявление и
устранение причин
потерь рабочего
времени

Сам. работа 9 6 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1

1.22. Управление
причинами потерь
рабочего времени

Сам. работа 9 2 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л1.1, Л2.1

1.23. Деловые
коммуникации.
Прием
посетителей.

Лекции 9 1 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

1.24. Организация
деловой
коммуникации.

Практические 9 2 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1

1.25. Организация
деловой
коммуникации.

Сам. работа 9 6 УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3,
УК-6.4, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения
текущего и промежуточного контроля. Фонд включает практические задания, вопросы к зачету



5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

ФОС находится в приложении

Приложения

Приложение 1. ФОС ТАйм-менеджмент.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Г.А.
Архангельский,
М.А.
Лукашенко,
Т.В. Телегина,
С. Бехтерев

Тайм-менеджмент.
Полный курс :
учебное пособие :
Учебное пособие и
практикум

- М. : Альпина Паблишер.
- Библиогр. в кн. , 2016.

URL: http://biblio
club.ru/index.ph
p?page=book&id
=269985

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Мардас А. Н.,
Гуляева О. А.

ОСНОВЫ
МЕНЕДЖМЕНТА.
ПРАКТИЧЕСКИЙ
КУРС 2-е изд., испр.
и доп. Учебное
пособие для
академического
бакалавриата: Гриф
УМО ВО

М.:Издательство Юрайт,
2018

https://biblio-onli
ne.ru/book/9EE84
66E-80B1-4460-9
2D2-EFD19DF22
F7A

Л2.2 Болотова А.К. Психология
организации
времени: учеб.
пособие для вузов

М.: Аспект Пресс, 2006

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электнная библиотека http://elibrary.ru

Э2 ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru/

Э3 Курс https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=746
1

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363804/fos388272/


Э4 электронный каталог библиотеки
АлтГУ

http://www.lib.asu.ru/app/slasu/resource=library

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

Профессиональные базы данных:
1.Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2.Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
3.Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска,
мультимедийное оборудование
стационарное или переносное)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины студентам необходимо понять значение и роль тайм-
менеджмента в процессе эффективной организации собственной профессиональной
деятельности и а в процессе организации деятельности кандидата и работников штаба.
Аудиторные занятия со студентами по дисциплине «Тайм-менеджмент» проходят в форме



лекций, практических занятий. Во время лекций студенту предлагается небольшой объем
нормативного знания об основных понятиях тайм-менеджмента, его целях, функциях и
технологиях. Перед началом лекции рекомендуется прочитать учебный материал по
предложенной теме, сформировать перечень вопросов для преподавателя и наиболее сложные
для понимания проблемы, которые могут быть специально рассмотрены на лекции по запросу
студентов. Во время лекции рекомендуется составлять ее конспект, который должен быть
дополнен во время практических занятий, а также самостоятельной работы и использован для
подготовки к зачету. Практические занятия по курсу ориентированы на то, чтобы студенты
имели возможность освоить в полном объеме учебные знания и навыки, предусмотренные
требованиями ФГОС по направлению, а также реализовать свой творческий потенциал при
обсуждении проблем курса.
При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с планом занятия, в
котором указано, какие вопросы и проблемы будут обсуждаться, и какая литература
рекомендуется по каждому из рассматриваемых вопросов. При подготовке к практическому
занятию следует просмотреть конспекты лекций предыдущих занятий и соответствующие
разделы учебников, сделать выписки и конспекты из рекомендуемой литературы, составить
планы ответов на вопросы занятия. Студент должен быть готов ответить по каждому вопросу
практического занятия, делать дополнения и принимать участие в обсуждении вопросов и
проблем, вынесенных на практическое занятие.
Так же при подготовке к практическим занятиям и самостоятельной работе особое внимание
нужно обратить на блок тем, технологиям самоменеджмента, организации и анализа рабочего
времени; организации деловых коммуникаций. При их изучении студенты должны научиться
ставить цели, организовывать и анализировать рабочий дня кандидата и штаба, используя
законы, принципы. Внимание необходимо обратить на обусловленность работоспособности
особенностями биоритма человека. Знание данных вопросов необходимы в процессе
организации избирательных кампаний и организации собственной профессиональной
деятельности.
Список литературы, содержащийся в рабочей программе, носит справочный характер и дает
студенту представление о публикациях по заявленным темам дисциплины. Предлагаемый
список изданий включает в себя основную и дополнительную. Основная и дополнительная
литература – необходимый минимум, в который включены базовые учебники и учебные
пособия по дисциплине, из которых студент может почерпнуть необходимый материал для
подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации.
С целью более глубокого усвоения изучаемого дисциплины и умения применять теоретические
знания на практике, учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов.
Самостоятельная работа предполагает: повторение пройденного материала по конспектам
лекций, ознакомление с рекомендованной литературой, выполнение практических заданий,
подготовку к зачету.
В случае возникновения трудностей при выполнении самостоятельной работы, студенту следует
обратиться к ведущему преподавателю в часы консультаций.
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Программу составил(и):
д-р психологических наук, проф. кафедры социальной психологии, Ральникова И.А.

Рецензент(ы):
канд. психологических наук, доц., Шамардина М.В.

Рабочая программа дисциплины
Тимбилдинг в профессиональной деятельности

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра социальной психологии и педагогического образования



Протокол от 23.05.2022 г. № 9
Срок действия программы: 2022-2023 уч. г.

Заведующий кафедрой
доктор психол.наук, профессор Ральникова И.А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра социальной психологии и педагогического образования

Протокол от 23.05.2022 г. № 9
Заведующий кафедрой доктор психол.наук, профессор Ральникова И.А.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель обучении основам тимбилдинга как инструмента построения команды

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1.1

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-1.1 Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.

ПК-1.2 Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

УК-3.1 Знает концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде
с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия,
сущностные характеристики и типологию лидерства

УК-3.2 Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнения
командных задач, презентуя профессиональные задачи

УК-3.3 Владеет способами самодиагностики определения своего ролевого статуса в
команде, приемами эффективного социального взаимодействия и способами их
правовой и этической оценки, коммуникативными навыками

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:



3.1.1. понятие тимбилдинга, виды, задачи, форматы, инструменты создания команды

3.2. Уметь:

3.2.1. анализировать межличностные отношения в группе, динамические процессы
группового развития, стадии развития группы, подбирать практические
упражнения, способствующие развитию сплоченности

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. опытом участия в тренинге по командообразованию

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Тимбилдинг как инструмент создания команды

1.1. Командообразоване:
понятие , виды,
задачи, форматы

Лекции 9 2 ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК-
3.3

Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л2.1,
Л2.2, Л3.3,
Л1.1, Л1.2

1.2. Динамические
процессы в малой
социальной группе
как мишени
психологического
воздействия при
тимбилдинге

Лекции 9 2 ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК-
3.3

Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л2.1,
Л2.2, Л3.3,
Л1.1, Л1.2

1.3. Механихмы
создания команды.
Жизненный цикл
команды

Практические 9 2 ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК-
3.3

Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л2.1,
Л2.2, Л3.3,
Л1.1, Л1.2

1.4. Создание команды.
Основные роли в
команде Отличия
команды от рабочих
групп. Жизненный
цикл команды

Сам. работа 9 10 ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК-
3.3

Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л2.1,
Л2.2, Л3.3,
Л1.1, Л1.2

1.5. Психологический
климат.
Характеристики.
Способы изменения.

Сам. работа 9 10 ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК-
3.3

Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л2.1,
Л2.2, Л3.3,
Л1.1, Л1.2

Раздел 2. Тренинг командообразования

2.1. Принципы и цели
организации
тренинга
командообразования

Практические 9 2 ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК-
3.3

Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л2.1,
Л2.2, Л3.3,
Л1.1, Л1.2

2.2. Групповая динамика Сам. работа 9 8 ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК-
3.3

Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л2.1,
Л2.2, Л3.3,
Л1.1, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.3. Правила подготвки
коллектива к
участию в тренинге

Сам. работа 9 10 ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК-
3.3

Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л2.1,
Л2.2, Л3.3,
Л1.1, Л1.2

2.4. Тренинг по
командообразованию

Практические 9 14 ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК-
3.3

Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л2.1,
Л2.2, Л3.3,
Л1.1, Л1.2

2.5. Разновидности
комендообразовател
ьных программ

Лекции 9 2 ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК-
3.3

Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л2.1,
Л2.2, Л3.3,
Л1.1, Л1.2

2.6. Разновидности
командообразовател
ьных программ

Сам. работа 9 10 ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК-
3.3

Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л2.1,
Л2.2, Л3.3,
Л1.1, Л1.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

См.Приложение

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

См. Приложение

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

См. Приложение

Приложения

Приложение 1. ФОС Тимбилдинг.doc

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 М. В.
Шамардина,
И. А.
Ральникова

Самореализация в
контексте личностного
роста: социально-
психологический тренинг
общения [Электронный
ресурс]: монография

АлтГУ, 2016 http://elibrary.a
su.ru/handle/as
u/2749

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363805/fos388273/


Л1.2 Е. И. Середа Практикум по
межличностным
отношениям: помощь и
личностный рост:
практикум

Речь, 2006

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Михайлова,
Елена
Витальевна

Самопрезентация:
теории, исследования,
тренинг:
Психологический
практикум

СПб. : Речь, 2007

Л2.2 Атватер И.,
Даффи К.Г.

Психология для жизни.
Упорядочение образа
мыслей, развитие и
поведение человека
наших дней. : Учебн.
Пособие

М.: Юнити-Дана, 2015 http://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book&id
=114550

Л2.3 Красовский
Ю. Д.

Организационное
поведение: Учебник

М.:Юнити-Дана, 2015 //
ЭБС "Университетская
библиотека online"

http://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book&id
=116632

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Зеер Э.Ф. Психология
профессионального
развития: учеб. пособие
для вузов

М.: Академия, 2009

Л3.2 М. Л.
Соснова

Тренинг
коммуникативного
мастерства: учеб.
пособие для вузов

М.: Академ. Проект, 2010

Л3.3 Шуванов
В.И.

Социальная психология
управления: Учебник

М.: Юнити-Дана, 2015 //
ЭБС "Университетская
библиотека online"

http://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book&id
=118145

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 ЭБС «Университетская библиотека
online»

https://biblioclub.ru/

Э2 ЭБС АлтГУ http://elibrary.asu.ru/

Э3 Курс https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=74
61

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional;
Office 2010 Professional



Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

Информационная справочная система:
СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Профессиональные базы данных:
1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студенту

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется:
1. Обязательное посещение лекционных занятий, ведение конспектов лекций, применение
информации, полученной на лекциях при подготовке домашних заданий, творческих заданий.
2. Обязательное посещение практических занятий, выступление на практических занятиях; при
подготовке к практическим занятиям необходимо вдумчивое знакомство с обязательной и
дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины.
3. Активное участие в различных формах проведения практических занятий, а именно:



обсуждение домашних заданий; дискуссиях, выполнении индивидуальных практических
заданий и др.
4. При подготовке устного выступления рекомендуется: Составить план выступления; при
изложении материала стремиться воспроизвести содержание в доступной для слушателей
форме; обозначать авторов научных подходов (идей, положений, взглядов и др.; подготовить
примеры для иллюстрации ключевых положений доклада; Время выступления 10 минут. После
выступающий отвечает на вопросы аудитории. Приветствуется использование электронной
презентации.
Предварительно, в письменном виде (не более 1-2 стр.) по материалу доклада составляется
краткое резюме, которое может быть использовано другими слушателями в процессе
подготовки к промежуточной аттестации.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»

Управление профессиональной карьерой

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра менеджмента, организации бизнеса и
инноваций

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 108
в том числе:

аудиторные занятия 42
самостоятельная
работа

66

Виды контроля по семестрам
зачеты: 10

Распределение часов по семестрам



Курс (семестр) 5 (10)
Итого

Недель 9

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 20 20 20 20

Практические 22 22 22 22

Сам. работа 66 66 66 66

Итого 108 108 108 108

Программу составил(и):

Рецензент(ы):
к.э.н., доцент, Капустян Л.А.

Рабочая программа дисциплины
Управление профессиональной карьерой

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра менеджмента, организации бизнеса и инноваций

Протокол от 27.05.2022 г. № 9
Срок действия программы: 2022-2023 уч. г.

Заведующий кафедрой
канд. экон. наук, доц.,Рудакова О. Ю.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра менеджмента, организации бизнеса и инноваций

Протокол от 27.05.2022 г. № 9
Заведующий кафедрой канд. экон. наук, доц.,Рудакова О. Ю.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель изучения дисциплины «Управление профессиональной карьерой»
заключается в изучении организационно-деловых и социально-психологических
отношений по поводу управления карьерой в организации и ознакомление
студентов с теорией и практическими методами работы по управлению карьерой



персонала в организации и собственного профессионально-служебного развития.
Студенты должны решить следующие задачи обучения:
• изучить научные основы управления карьерой;
• обучиться формам, методам и правилам работы по развитию карьеры персонала;
• сформировать новое мышление в отношении принципов формирования и
использования управленческого потенциала персонала организации любой формы
собственности и механизма управления им;
• овладеть системным подходом к управлению карьерой, освоить понятия,
категории и законы, регулирующие отношения по поводу управления служебно-
профессиональным продвижением персонала;

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1.1

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. теоретические и методологические основы профессионального развития,
профессионального обучения, оценки/аттестации персонала и управления
карьерой.

3.2. Уметь:

3.2.1. применять базовые знания современной теориии методологии оценки, обучения
персонала и управления карьерой персонала.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыками деловой оценки и аттестации персонала, оценки качества обучения и
управления карьерой персонала и принятия обоснованных управленческих
решений по управлению карьерой персонала.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Значение, понятие и виды карьеры персонала. Система управления
карьерой в организации. Личное карьерное планирование. Работа с кадровым
резервом.



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.1. Место
управления
карьерой в
системе
управления
персоналом

Лекции 10 2 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.2. Место
управления
карьерой в
системе
управления
персоналом

Практические 10 2 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.3. Место
управления
карьерой в
системе
управления
персоналом

Сам. работа 10 8 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.4. Виды карьер Лекции 10 2 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.5. Виды карьер Практические 10 2 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.6. Виды карьер Сам. работа 10 8 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.7. Система
управления
карьерой в
организации

Лекции 10 2 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.2

1.8. Система
управления
карьерой в
организации

Практические 10 4 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.9. Система
управления
карьерой в
организации

Сам. работа 10 10 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.10. Планирование
карьеры в
организации

Лекции 10 4 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.2

1.11. Планирование
карьеры в
организации

Практические 10 2 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.12. Планирование
карьеры в
организации

Сам. работа 10 10 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.13. Личное
карьерное
планирование

Лекции 10 4 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.14. Личное
карьерное
планирование

Практические 10 4 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.15. Личное
карьерное
планирование

Сам. работа 10 10 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.16. Работа с
кадровым
резервом
организации

Лекции 10 4 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.2

1.17. Работа с
кадровым
резервом
организации

Практические 10 4 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.18. Работа с
кадровым
резервом
организации

Сам. работа 10 10 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.19. Самопрезентац
ия персонала в
организаци

Лекции 10 2 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.2

1.20. Самопрезентац
ия персонала в
организаци

Практические 10 4 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.21. Самопрезентац
ия персонала в
организаци

Сам. работа 10 10 УК-6, ПК-1,
ПК-2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

См. Приложение.

Приложения

Приложение 1. ФОС Управление карьерой УП.docx

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363806/fos388274/


6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Ануфриев
а И.Ю.

Управление
персоналом:
кадровые стратегия
и политика,
маркетинг
персонала,
мотивация и
стимулирование
труда, адаптация и
развитие персонала,
антикризисное
управление
персоналом :
практикум : Учеб.
пособие

Барнаул : Изд-во АлтГУ. То же
[Электронный ресурс] -
https://elibrary.asu.ru/handle/asu/3351 ,
2014

https://elibr
ary.asu.ru/h
andle/asu/3
351

Л1.2 Шапиро
С.А.

Управление
трудовой карьерой
работников
организации:
Учебное пособие

Москва ; Берлин : Директ-Медиа//
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=469693 , 2017

http://biblio
club.ru/inde
x.php?page
=book&id=
469693

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Михайлин
а Г. И. ,
Матраева
Л. В. ,
Михайлин
Д. Л. ,
Беляк А.
В.

Управление
персоналом. :
Учебное пособие из
университетской
библиотеки online

М.: Дашков и Ко
https://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=453363 , 2016

https://bibli
oclub.ru/in
dex.php?pa
ge=book&i
d=453363

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 http://www.elibrary.ru – Научная
электронная библиотека;

Э2 http://www.lib.asu.ru – Научная
электронная библиотека ФГБОУ
ВО «АлтГУ»;

Э3 http://ecsocman.hse.ru –
Федеральный образовательный
портал ЭСМ: экономика,
социология, менеджмент;

Э4 http://www.garant.ru – Справочно-



информационная система
«Гарант»;

Э5 http://www.e.lanbook.com –
Электронная библиотека «Лань»;

Э6 http://www.biblioclub.ru –
электронная научная библиотека.

Э7 http://www.personal.ru -
электронная версия журнала
"Управление персоналом".

Э8 Управление человеческими
ресурсами

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8787

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

Информационная справочная система:
1. КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/.
Профессиональные базы данных:
1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в



Аудитория Назначение Оборудование

электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение материалов по данной дисциплине предполагает самостоятельную работу студента
как в ходе лекционного процесса и практических занятий, так и в свободное время.
Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют собой
комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом
организовать процесс изучения данной дисциплины.
При подборе литературы по дисциплине необходимо исходить из того, что данная дисциплина
носит не только теоретический характер, но и широко применяется в повседневной работе
специалистов-практиков. Поэтому всю литературу можно условно разделить на две группы:
учебники и учебные пособия, в которых излагаются основные понятии дисциплины, их
взаимосвязи и взаимозависимости, а также проблемы, которые имеются в настоящее время в
данной области; методические рекомендации и справочники, которые могут быть использованы
в практической работе. При подготовке к семинарским занятиям студенту первоначально
необходимо готовиться по учебной литературе, а затем для более углубленного освоения
вопроса – по методической.
Данная дисциплина состоит из нескольких тематических разделов, по каждому из которых есть
достаточно большое количество литературы (см. примерный список источников и литературы).
Предмет дисциплины имеет межотраслевой характер. Многие понятия имеют одинаковый
смысл в различных сферах деятельности и применительно к различным группам работников. В
то же время использование этих понятий на практике имеет свою специфику в зависимости от
области и условий применения. Изучив общие понятия, студент должен учитывать специфику
конкретных условий и уметь применить это на практике.
Студент должен изучать дисциплину согласно логической последовательности заявленных
тематических разделов.
Изучение каждого тематического раздела студентом должно осуществляться следующим
образом:
1. Студент должен четко планировать и организовать время, необходимое на изучение темы
дисциплины, в соответствии с графиком учебного процесса.
2. При изучении темы студент должен вначале внимательно ознакомиться с темой дисциплины,
в соответствие с ее названием найти тематический раздел в учебной литературе, подробно
изучить основные понятия, их взаимосвязи и взаимодействия, закономерности, причины и
следствия их развития по каждому выносимому на обсуждение вопросу темы. Эти вопросы
рекомендуется использовать студенту для самопроверки знаний по тематическому разделу.
Затем студент должен ознакомиться с методической и справочной литературой по
тематическому разделу дисциплины для изучения современной практики применения
изложенных в теоретической литературе правил и методов разрешения затронутых проблем.
3. При подготовке по каждому тематическому разделу студент должен использовать
рекомендованный ему список основной и дополнительной литературы. Студенту рекомендуется
подготовить доклады или рефераты по вопросам темы, не рассмотренным на лекционных
занятиях.
4. При подготовке к зачету студент в логической последовательности должен повторить
изученный в ходе лекционных, семинарских и самостоятельных занятий материал согласно
перечню выносимых на зачет вопросов.
5. Студенту рекомендуется использовать современные информационные технологии при
самостоятельном изучении отдельных практических вопросов дисциплины.
6. По итогам теоретического и практического изучения тематических разделов дисциплины
студент должен выполнить тестовое задание. Студент должен отметить правильные варианты
ответов на вопросы тестового задания или вписать свой правильный ответ. Результаты
прохождения тестовой системы позволят выявить уровень успешности освоения студентом



данной дисциплины.
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Заведующий кафедрой д.ф.-м.н., профессор Папин А.А.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. повышение уровня общего информационного образования и информационной
культуры студентов;
освоение основных методов и средств применения современных информационных
и коммуникационных технологий в научно-исследовательской, образовательной
деятельности и педагогических исследованиях;
обучение студентов современным методам и средствам автоматизированного
анализа и систематизации научных данных; свободныч владением современными
средствами подготовки традиционных и электронных научных публикаций и
презентаций;
формирование практических навыков обработки, анализа экспериментальных
данных и использования научно-образовательных ресурсов Интернет в
профессиональной деятельности.



2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1.2

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-1.1 Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.

ПК-1.2 Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

ПК-2.1 Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования
воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом требований ФГОС

ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)

ПК-2.3 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность

ПК-2.4 Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области биологии и
химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися

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

УК-1.1 Знает основные теоретико-методологические положения системного подхода как
научной и философской категории

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным
типам запросов

УК-1.3 Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий
и поиска достоверных суждений

УК-1.4 Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. современные информационные и коммуникационные технологии, применяемые
при решении профессиональных задач.

3.2. Уметь:

3.2.1. самостоятельно использовать информационные и коммуникационные технологии
для решения различных профессиональных задач;
самостоятельно искать, критически анализировать, систематизировать и обобщать
научную информацию;
планировать, осуществлять, рефлексировать и статистически обрабатывать



результаты исследования.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. практическим опытом в оформлении текстовых, табличных и мультимедейных
данных;
навыками работы с информационными и коммуникационными технологиями,
применяемыми при решении профессиональных задач;
приемами подготовки и редактирования научных и учебно-методических
публикаций в различных форматах.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Теоретические основы информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ)
1.1. История

становления,
развития и
использования
ИКТ в науке и
психологии.
Современные
сетевые
технологии.
Сервисы
Интернет

Лекции 10 10 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.2, Л1.1

1.2. Современные
сетевые
технологии.
Интернет.
Сервисы
Интернет

Практические 10 4 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.1, Л1.1

1.3. Современные
сетевые
технологии.
Информационн
ая
безопасность

Сам. работа 10 10 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.1, Л1.1

Раздел 2. Компьютерные технологии в научной деятельности

2.1. Информационн
ые технологии
для сбора,
обработки
научной
информации,
оформления
результатов
научных
исследований

Лекции 10 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.2. Визуальное и
логическое
проектировани
е текстовых
документов.
Системы
презентационн
ой графики

Практические 10 4 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.2, Л1.1,
Л1.2

2.3. Обработка и
визуализация
научных
данных в
текстовых
редакторах и
системах
презентационн
ой графики

Сам. работа 10 5 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.2, Л1.1,
Л1.2

2.4. Обработка и
визуализация
научных
данных в
электронных
таблицах

Практические 10 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2

2.5. Автоматизация
эксперимента,
статистической
обработки
данных

Сам. работа 10 10 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.2, Л1.1

2.6. Обработка и
визуализация
научных
данных в
статистических
пакетах

Практические 10 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1

2.7. Автоматизация
подготовки
научных
публикаций

Сам. работа 10 10 Л2.2, Л1.1,
Л1.2

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии в психологии

3.1. Особенности и
возможности
применения
ИКТ в
образовательно
й деятельности
и
педагогических
исследованиях

Лекции 10 8 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.2, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.2. ИКТ в
педагогических
исследованиях

Практические 10 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1

3.3. ИКТ в
образовании

Практические 10 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.2, Л1.1,
Л1.2

3.4. Особенности
применения
ИКТ в
педагогике

Сам. работа 10 5 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.2, Л1.1,
Л1.2

3.5. Возможности
применения
ИКТ в
образовательно
й деятельности

Сам. работа 10 10 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.2, Л1.1,
Л1.2

3.6. Телекоммуника
ционные
технологии в
практической
деятельности
педагога

Сам. работа 10 8 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2

3.7. Разработка
обучающих и
тестирующих
программ

Практические 10 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.2, Л1.1

3.8. Разработка
компьютерных
программ в
помощь
педагогу

Сам. работа 10 5 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.2, Л1.1

3.9. Телекоммуника
ционные
технологии в
практической

Практические 10 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,

Л2.2, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

деятельности
педагога

УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

3.10. Новые
телекоммуника
ционные
технологии в
деятельности
педагога

Практические 10 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1

3.11. Современные
проблемы
информационн
ого общества

Сам. работа 10 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1

3.12. Психологическ
ие проблемы
информационн
ого общества

Сам. работа 10 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л2.2, Л1.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения

Приложение 1. ФОС_ИКТ_в_деят_псих 2019-2020.doc

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363818/fos388286/


Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Данелян Т.Я. Информационные
технологии в психологии:
учебно-методический
комплекс

М. : Евразийский
открытый институт,
2011

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=90548

Л1.2 Изюмов А.А.,
Коцубинский
В.П.

Компьютерные
технологии в науке и
образовании: учебное
пособие

Томск : Эль Контент,
2012

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=20864
8

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Щербаков
А.Ю.

Интернет-аналитика.
Поиск и оценка
информации в web-
ресурсах: практич.
пособие

М.: Книжный мир //
ЭБС "ONLINE", 2012

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=89693

Л2.2 Майстренко
А. В.,
Майстренко
Н. В.

Информационные
технологии в науке,
образовании и
инженерной практике:
Учебники и учебные
пособия для ВУЗов

Издательство ФГБОУ
ВПО «ТГТУ», 2014

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book_red&id=2
77993

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Телекоммуникационные технологии и сети
http://rk6.bmstu.ru
/electronic_book/net/net02/INIT.HTM.

Э2 Статистика и обработка данных в
психологии http://www.w3.org/1999/xhtml.

Э3 Каталог аннотаций тестов предприятия
«Гуманитарные технологии» факультета
психологии МГУ им. М.В.Ломоносова
http://www.ht.ru.

Э4 Поиск научных публикаций в электронной
библиотеке http://www.scholar.ru.

Э5 Курс в мудл https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=
9200

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft office,
7-Zip,
AcrobatReader,
Gimp,
Inkscape

6.4. Перечень информационных справочных систем

Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru;
Электронно-библиотечная система издательства "Лань": www.e.lanbook.com;



Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online": www.biblioclub.ru;
Свободная энциклопедия "Википедия": http://ru.wikipedia.org;
Единый образовательный портал http://portal.edu.asu.ru

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной
работы обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

107Л лаборатория информационных
технологий - компьютерный класс -
учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических);
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 18 посадочных
мест; компьютеры: марка HP,
модель ProOne 400 - 18 единиц;
проектор: марка SMART, модель
UF70 - 1 единица; интерактивная
доска: марка SMART Board модель
SMB680 - 1 единица

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для обучающихся,
рабочее место преподавателя,
доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Для допуска к сдаче зачета студенты должны посещать занятия, выполнять самостоятельные
задания, написать реферат.
На зачете студенты должны ответить правильно на два вопроса. Зачет проводится в устной
форме. На подготовку студенту отводится 20 минут. За правильный ответ на вопросы студент
может получить максимально 40 баллов. При неправильном или неполном ответе может быть
задан дополнительный вопрос. В случае не подготовки реферата, студент к сдаче экзамена не
допускается.
Реферат является распространенной формой проверки (оценки) знаний студентов, который, как
правило, состоит из одного или нескольких вопросов. Тема реферата фиксируется у
преподавателя, с целью избежания повторений.
Структура реферата включает в себя следующие элементы: титульный лист; содержание;
основной текст; список использованной литературы.
Титульный лист содержит: реквизиты вуза; название факультета, кафедры; направление
подготовки; наименование темы; фамилию, имя, отчество автора работы с указанием курса,
группы; ученую степень, ученое звание, фамилию, имя, отчество научного руководителя; графу
«дату защиты и оценка»; место и год защиты.
Содержание. Желательно, чтобы оно помещалось на одной странице. Текст должен
соответствовать содержанию, как по содержанию, так и по форме.
Основная часть. Объем 15-20 машинописных страниц. Предназначен для изложения сущности
информации по теме, приводятся существующие взгляды на рассматриваемый вопрос, даются



их сопоставление, анализ и по возможности авторская оценка.
Список использованной литературы. В список литературы включают все использованные
источники в алфавитном порядке (не менее 10 источников).
Полностью оформленный реферат сдается преподавателю. В процессе рецензирования
преподаватель анализирует ошибки и основные проблемы, возникающие у студента при
изучении дисциплины, и, используя консультации и другие виды занятий, оказывает
практическую помощь по разрешению этих проблем и недопущению типовых ошибок.
При выполнении всех требований максимальная сумма баллов за реферат равна 25. Если тема
не раскрыта, или нарушено большинство требований, или система АНТИПЛАГИАТ показала
уровень самостоятельности, меньший 60%, реферат возвращается для доработки. Если работа
студента соответствует всем требованиям, преподаватель определяет сроки защиты реферата.
Защита проводится публично в присутствии группы студентов. Время выступления – 3 минуты.
Докладчик может проиллюстрировать выступление чертежами, рисунками, формулами,
слайдами с диаграммами и т.д.
За работу на занятиях в интерактивной форме в течении всего семестра студент может набрать
максимально 15 баллов.
За своевременное и верное выполнение самостоятельных заданий студент максимально может
получить 20 баллов.
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1. Цели освоения дисциплины



1.1. Целью освоения дисциплины "Информационные технологии в профессиональной
деятельности" является получение навыков работы с основными офисными
программами и графическими пакетами.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1.2

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-1.1 Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.

ПК-1.2 Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

ПК-2.1 Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования
воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом требований ФГОС

ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)

ПК-2.3 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность

ПК-2.4 Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области биологии и
химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися

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

УК-1.1 Знает основные теоретико-методологические положения системного подхода как
научной и философской категории

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным
типам запросов

УК-1.3 Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий
и поиска достоверных суждений

УК-1.4 Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. основы работы с текстовыми процессорами, электронными таблицами,
графическими пакетами.

3.2. Уметь:



3.2.1. применять возможности издательских систем, офисных и графических пакетов в
процессе обучения и дальнейшей профессиональной деятельности.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыками редактирования текстовых файлов и работы с электронными таблицами
и программами, предназначенными для создания и обработки изображений.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Текстовые процессоры

1.1. Основные
офисные
пакеты и их
содержание.
Функции
текстовых
процессоров

Лекции 9 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

1.2. Основы работы
с текстовыми
процессорами.
Обработка
текста.

Практические 9 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

1.3. Основы работы
с текстовыми
процессорами.
Обработка
текста.

Сам. работа 9 10 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

1.4. Таблицы и
табуляция.

Практические 9 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

1.5. Таблицы и
табуляция.
Вставка
формул.

Сам. работа 9 6 Л1.1, Л2.1

Раздел 2. Электронные таблицы

2.1. Элементы
управления в
электронных
таблицах.
Основные
функции

Лекции 9 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,

Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

электронных
таблиц.

ПК-2.4

2.2. Основы работы
с
электронными
таблицами

Практические 9 4 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

2.3. Основы работы
с
электронными
таблицами

Сам. работа 9 8 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

2.4. Построение
различных
типов
графиков

Лекции 9 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

2.5. Построение
графиков,
поверхностей,
диаграмм.

Практические 9 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

2.6. Построение
графиков,
поверхностей,
диаграмм.

Сам. работа 9 8 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

Раздел 3. Растровая и векторная графика

3.1. Растровая
графика

Лекции 9 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

3.2. Основы работы
в растровом
редакторе.
Создание
изображений

Практические 9 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-

Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

3.3. Основы работы
в растровом
редакторе

Сам. работа 9 8 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

3.4. Основы работы
в растровом
редакторе.
Обработка
изображений

Практические 9 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

3.5. Векторная
графика

Лекции 9 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

3.6. Основы работы
в векторном
редакторе

Практические 9 4 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

3.7. Основы работы
в векторном
редакторе

Сам. работа 9 8 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

см. Приложение

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

см. Приложение

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации



см. Приложение

Приложения

Приложение 1. фос мат методы.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 под общ. ред.
В. И.
Колесникова

Информатика. Общий
курс : учебник / 2008.
-: основная
литература

М. : Дашков и К ; М. :
Наука-Пресс,, 2008

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k_red&id=445045

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Несен А.В. Microsoft Word 2010:
от новичка к
профессионалу: учеб.
пособие

"ДМК Пресс", 2011 https://e.lanbook.co
m/book/1210

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в мудл https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=662
4

6.3. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение для проведения практических занятий: MS Office, Gimp, Inkscape,
система дистанционного обучения Moodle.
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся
http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека
http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая библиотека
России (ГПНТБ России)
http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru
Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363816/fos388284/


Аудитория Назначение Оборудование

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать
активное участие в работе на практических занятиях, а также выполнять задания, предлагаемые
преподавателем для индивидуального выполнения или самостоятельного изучения.
Для подготовки к зачету используйте перечень примерных вопросов и заданий, предложенный в
ФОС.
- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, лабораторных
занятиях. Обратитесь к своим записям, выделите существенное.
- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, лабораторном занятии,
изучите их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации.
- Продумайте свой ответ на зачете, его логику.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»

Основы научно-педагогического
исследования

рабочая программа дисциплины



Закреплена за кафедрой Кафедра социальной психологии и
педагогического образования

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
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аудиторные занятия 24
самостоятельная работа 48

Виды контроля по семестрам
зачеты: 9

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 5 (9)
Итого

Недель 11,5

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 6 6 6 6

Практические 18 18 18 18

Сам. работа 48 44 48 44

Итого 72 68 72 68
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Заведующий кафедрой
Ральникова И.А., доктор психол. наук, профессор

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра социальной психологии и педагогического образования

Протокол от 23.06.2022 г. № 9
Заведующий кафедрой Ральникова И.А., доктор психол. наук, профессор

1. Цели освоения дисциплины

1.1. овладение студентами компетенциями в области теоретико-практических проблем
методологии, логики и методики научно-педагогического исследования;
овладение эмпирическими и теоретическими методами научно-педагогического
исследования;
подготовка к работе над курсовыми и выпускными квалификационными работами.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1.2

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

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

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. общую методологию научного замысла и общую схему организации научно-
педагогического исследования;
структурные компоненты теоретического познания (проблема, гипотеза, теория);
этапы научно-исследовательской работы;
методы научно-педагогического исследования.

3.2. Уметь:

3.2.1. формулировать тему научно-педагогического исследования;
ставить цели и задачи научно-педагогического исследования;
выделять объект и предмет научно-педагогического исследования;
формулировать гипотезу научно-педагогического исследования;
выбирать вид научно-педагогического исследования в соответствии с проблемой;



анализировать информацию;
осуществлять научный поиск.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыками подбора необходимых библиографических публикаций и
информационных материалов по теме научно-педагогического исследования;
приемами смысловой обработки научного текста;
навыками выявления проблемных ситуаций в научном тексте;
правилами проведения диагностических процедур исследования личности.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Научно-педагогическое исследование

1.1. Наука и
научное
исследование

Лекции 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

1.2. Наука и
научное
исследование

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

1.3. Понятие метода
и методологии
научных
исследований

Лекции 9 4 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

1.4. Философские и
общенаучные
методы
научного
исследования

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

1.5. Частные и
специальные
методы научно-
педагогическог
о исследования

Практические 9 6 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

1.6. Соотношение
педагогической
науки и
педагогической
практики

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

1.7. Метод
эксперимента в
научно-
педагогическом
исследовании

Практические 9 6 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

1.8. Метод опроса:
интервью

Практические 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

1.9. Методика
педагогическог
о исследования
личности

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.10. Методика
педагогическог
о исследования
личности

Практические 9 4 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

Раздел 2. Методологический аппарат магистерской диссертации

2.1. Проблема, тема,
объект,
предмет,
гипотеза
научно-
педагогическог
о исследования

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

2.2. Цель, задачи и
логика научно-
педагогическог
о исследования

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

2.3. Актуальность,
новизна,
понятийный
аппарат научно-
педагогическог
о исследования

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

2.4. Методологичес
кая рефлексия
исследователя
педагога

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

Раздел 3. Научно-исследовательская работа студентов

3.1. Подготовительн
ый этап научно-
исследовательс
кой работы

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

3.2. Организация
процесса
поведения
исследования

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

3.3. Структура
магистерской
диссертации

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

3.4. Стиль научно-
педагогическог
о текста

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

3.5. Выявление
проблемных
ситуаций в
тексте

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

3.6. Приемы
смыслового
свертывания
текста

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.7. Аннотирование
и
реферирование
научных
текстов

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

3.8. Научная
рецензия

Сам. работа 9 2 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

3.9. Оформление
магистерской
диссертации

Сам. работа 9 6 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

3.10. Особенности
подготовки и
защиты
магистерской
диссертации

Сам. работа 9 6 УК-1, ПК-1,
ПК-2

Л1.1, Л2.1

Раздел 4.

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

Приложения

Приложение 1. ФОС _Основы НПИ.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Загвязинс
кий В. И.

МЕТОДОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ 2-е

М.:Издательство Юрайт,
2018

https://biblio-online.ru
/book/1A607687-7800
-4669-8DA0-D5A025

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363814/fos388282/


изд., испр. и доп.
Учебное пособие для
вузов:

1F90CE

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Юдина О.
И.

Методология
педагогического
исследования:
Учебники и учебные
пособия для ВУЗов

ОГУ, 2013 http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book_re
d&id=270324

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/

Э2 Электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека
online»

http://biblioclub.ru/

Э3 Электронно-библиотечная система
"Юрайт"

https://www.biblio-online.ru/

Э4 Курс в Мудл "Основы научно-
педагогического исследования"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3861

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
XnView, http://xnviewload.ru/
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf
DjVu reader, http://djvureader.org/
Putty, https://putty.org.ru/licence.html
VLC, http://www.videolan.org/legal.html
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google».
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины



Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов,
которая организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических
умений студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную
документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности
студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность
студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.



При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации (зачета) автоматически студент не должен иметь пропусков
занятий без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий
контроль, выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»

История (история России, всеобщая история)

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра отечественной истории

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ



Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 108
в том числе:

аудиторные занятия 36
самостоятельная
работа

45

контроль 27

Виды контроля по семестрам
экзамены: 1

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 1 (1)
Итого

Недель 18,5

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 20 20 20 20

Практические 16 16 16 16

Сам. работа 45 45 45 45

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 108 108 108 108

Программу составил(и):
к.и.н., доц., Иванова Н.П.

Рецензент(ы):
к.и.н., доц., Колокольцева Н.Ю.
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Кафедра отечественной истории

Протокол от 30.06.2023 г. № 9
Заведующий кафедрой д.и.н., проф. Демчик Евгения Валентиновна

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Формирование у студентов комплексного представления о культурно-
историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
получения, анализа и обобщения исторической информации.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской
позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры
здорового и безопасного образа жизни

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах

УК-5.1 Знает основные подходы к изучению культурных явлений; многообразие культур и
цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы
межкультурного взаимодействия; особенности и этапы развития духовной и
материальной культуры народов мира

УК-5.2 Применяет знания особенностей межкультурного взаимодействия в практической
деятельности; критически осмысливает и формирует собственную позицию по
отношению к явлениям современной жизни с учетом их культурно-исторической
обусловленности

УК-5.3 Владеет нормами взаимодействия и толерантного поведения в условиях
культурного, религиозного, этнического, социального многообразия современного
общества

УК-5.4 Владеет приемами презентации результатов собственных теоретических
изысканий в области межкультурного взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



3.1. Знать:

3.1.1. базовые исторические понятия, фактологию применительно к конкретным
историческим эпохам;
основные понятия учебной дисциплины, хронологию и периодизацию
исторического процесса, движущие силы истории (в России и на мировой арене),
имена исторических деятелей и памятники культуры;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития.

3.2. Уметь:

3.2.1. оперировать базовыми историческими понятиями и терминами; определять
уникальное и сходное в развитии культуры и исторического процесса; оценивать
значение важнейших достижений культуры;
осуществлять информационно-поисковую деятельность применительно к
содержанию изучаемой дисциплины; формулировать собственную обоснованную
позицию по важнейшим историческим сюжетам.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. понятийным аппаратом учебной дисциплины, навыками работы с историческими
источниками, ведения дискуссии по спорным вопросам исторической науки;
методами работы с исторической литературой; навыками анализа и оценки
крупнейших исторических явлений и процессов.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Раздел 1. Введение в курс «История»

1.1. Предмет
истории как
науки: цель и
задачи ее
изучения.
Сущность,
формы,
функции
исторического
знания. Методы
и источники
изучения
истории.
Понятие и
классификация
исторических
источников.
Методология и
теория
исторической
науки. История
России –
неотъемлемая
часть
всемирной
истории.

Лекции 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Основные
подходы к
изучению
истории
человечества

Раздел 2. Раздел 2. Истоки и основные типы цивилизаций в древности и
средневековья
2.1. Истоки и

основные типы
цивилизаций в
древности

Лекции 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.2. Средневековье
как этап
всемирной
истории.
Основные
цивилизационн
ые регионы.
Место России в
мировой
цивилизации.

Лекции 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.3. Древние
цивилизации
восточного
типа

Сам. работа 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.4. Древние
цивилизации
западного типа

Сам. работа 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.5. Культура
средневековой
Японии

Сам. работа 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.6. Славяне в
системе
древних
цивилизаций.
Проблемы
славянского
этногенеза.
Образование
древнерусского
государства

Сам. работа 1 3 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.7. Язычество
древних славян.
Проблемы
выбора
государственно

Сам. работа 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

й религии.
Крещение Руси.

2.8. Цивилизация
Древней Руси

Лекции 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

Раздел 3. Раздел 3. Русские земли в XII – XIII веках. Начало политической
раздробленности. Борьба с агрессией в XIII в.
3.1. Расцвет

Древнерусского
государства.
Западная
Европа и
Киевская Русь в
период
феодальной
раздробленност
и

Лекции 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.2. «Монголо-
татарское иго»

Сам. работа 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

Раздел 4. Раздел 4. Процесс объединения земель Великороссии и поиск путей
упрочения российского государства XIV – XVI вв.
4.1. Объединение

русских земель
и создание
единого
государства в
XIV-XV вв.

Сам. работа 1 4 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.2. Правление
Ивана IV
Грозного:
реформы
Избранной
Рады и
политика
опричнины.

Практические 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.3. Смутное время
в истории
России.

Практические 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.4. Культура эпохи
Возрождения

Сам. работа 1 4 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 5. Раздел 5. Россия в XVII - XVIII веках в контексте развития европейской
цивилизации.
5.1. Западная и

восточная
цивилизации в
XV—XVII
веках

Лекции 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

5.2. Модернизация
России в конце
XVII - начале
XVIII в.

Сам. работа 1 4 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

5.3. Реформы Петра
I

Практические 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

5.4. XVIII век в
западноевропей
ской и
российской
истории:
модернизация и
просвещение.
Особенности
российской
модернизации
XVIII века

Сам. работа 1 3 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

Раздел 6. Раздел 6. Россия и мир в XIX в. Опыт европейской модернизации.

6.1. Основные
тенденции
развития
всемирной
истории в XIX
веке Россия и
мир в XIX в.

Лекции 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

6.2. Внутренняя и
внешняя
политика
России в
первой
половине XIX
в.

Сам. работа 1 4 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

6.3. Либеральные
реформы
Александра II:
причины и
предпосылки,
«цепная
реакция
реформ».

Сам. работа 1 4 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

6.4. Развитие
России второй в
XIX века

Сам. работа 1 3 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

Раздел 7. Раздел 7. Россия и мир в ХХ – XXI веках.

7.1. Место XX века
во всемирно-
историческом
процессе.
Новый уровень
исторического
синтеза —
глобальная
общепланетарн
ая цивилизация

Лекции 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

7.2. Первая мировая
война

Практические 1 4 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л2.1, Л1.2

7.3. Развитие
России в
первой
половине XX
века

Лекции 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

7.4. Вторая мировая
война (1939-
1945 гг.)

Практические 1 4 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

7.5. Развитие
России в второй
половине XX
века

Лекции 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

7.6. Развитие
России в второй
половине XX
века

Сам. работа 1 6 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

7.7. Цифровое
общество:
новые вызовы и
перспективы

Практические 1 2 ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной



аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» – https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=11208

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-1: Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
ВОПРОС 1. Исторический метод, выявляющий различия и сходство общественных явлений,
называется:
а) ретроспективный;
б) описательно-повествовательный;
в) сравнительно-исторический;
г) биографический.
ОТВЕТ:в

ВОПРОС 2:Одно действие, локализованное в историческом пространстве и историческом
времени называется...
а)историческим фактом
б)историческим событием
в)историческим экспериментом
г)историческим процессом
ОТВЕТ:а

ВОПРОС 3:Несколько исторических действий произошедших примерно в одно время и в одном
месте называется ...
а)историческим фактом
б)историческим событием
в)историческим экспериментом
г)историческим процессом
ОТВЕТ:б

ВОПРОС 4:Анализ исторического источника, проводимый с помощью методов исторического
исследования, направленный на извлечение исторических фактов называется...
а)историческим экспериментом
б)историческим процессом
в)историческим событием
г)историческим фактом
ОТВЕТ:а

ВОПРОС 5:Методологический подход, положивший в основу изучения истории тот или иной
способ производства, который характеризуется определенным уровнем и характером развития
производительных сил и соответствующими этому уровню и характеру производственными
отношениями, получил название...
а)цивилизационный подход
б)формационный подход
в)многофакторный подход
г)теория локальных цивилизаций
ОТВЕТ:б

ВОПРОС 6:Какое утверждение является верным?
а)Ледовое побоище является событием XII в.
б)Ледовое побоище является событием XIII в.
ОТВЕТ:б

ВОПРОС 7:Какая пара исторических деятелей были современниками?



а)Петр I и Екатерина Дашкова
б)Александр I и Михаил Сперанский
в)князь Игорь и хан Батый
г)Борис Годунов и патриарх Никон
ОТВЕТ:б

ВОПРОС 8:Какое утверждение является НЕ верным?
а)Коллегии – центральные органы государственного управления, ведавшие отдельными
отраслями хозяйства и жизни государства. В России были образованы в 1802 г., существовали
до 1917 г.
б)Коллегии – центральные органы отраслевого управления в Российской империи,
сформированные в петровскую эпоху взамен утратившей своё значение системы приказов.
ОТВЕТ:а

ВОПРОС 9:Какой ряд исторических событий относится к XVII в.?
а)Полтавсская битва, учреждение Сената
б)Смута, церковный раскол
в)"стояние на р.Угра", феодальная война в Московском княжестве
г)учреждение Земского собора, введение "урочных лет"
ОТВЕТ:б

ВОПРОС 10:Какой из приведенных исторических источников является законодательным
источником?
а)Повесть временных лет
б)Слово о законе и благодати
в)Соборное уложение
г)Задонщина
ОТВЕТ:в

ВОПРОС 11:Какой из приведенных исторических источников повествует о Куликовской битве?
а)Хождение за три моря
б)Сказание о Мамаевом побоище
в)Слово о полку Игореве
г)Покон вирный
ОТВЕТ:

ВОПРОС 12:Какое утверждение является НЕ верным?
а)Александр III, вступив на престол, под давлением общественности избрал курс на
либеральные преобразования в стране.
б)Александр I в 1801 г. заявил о приверженности внутриполитическому курсу Екатерины II.
ОТВЕТ:а

ВОПРОС 13:Какое утверждение является верным?
а)Континентальная блокада – введенный Наполеоном I в 1806 г. запрет поддерживать
отношения с Британской империей. Россия по Тильзитскому миру 1807 г. вынуждена была
присоединиться к блокаде.
б)Континентальная блокада – это запрет на присутствие военного флота в водах Черного моря
по итогам Крымской войны.
ОТВЕТ:а

ВОПРОС 14:Историческая хронология изучает
а)системы летосчисления и календари разных народов и государств, помогает устанавливать
даты исторических событий и время создания исторических источников
б)гербы, а также традиций и практики их использования
в)печати (матрицы) и их оттиски на различных материалах
г)историю монетной чеканки и монетного обращения
ОТВЕТ:а

ВОПРОС 15:Первые берестяные грамоты были обнаружены на территории____________
а)Москвы



б)Новгорода
в)Пскова
г)Киева
ОТВЕТ:б

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ
теоретического характера в целом:
«отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий;
«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно
выполнено 50% или менее 50% заданий.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
ВОПРОС 1:Прочтите отрывок из Манифеста и укажите имя автора.
«Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский
Всероссийский Престол в годину беспримерной войны и волнений народных.
Одушевленный единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял
я твердое решение в том лишь случаи воспринять Верховную власть, если такова будет воля
народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в
Учредительном собрании, установить образ правления и новые Основные Законы Государства
Российского.
Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиняться
Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и обличенному всей
полнотой власти, впредь до того, в возможно кратчайший срок, на основании всеобщего,
прямого, равного и тайного голосования, Учредительное собрание своим решением об образе
правления выразит волю народа.»
ОТВЕТ:Михаил Романов

ВОПРОС 2:Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского, назовите имя князя о
котором идет речь:
«Молодость (умер в 39 лет), исключительные обстоятельства, с 11 лет посадившие его на
боевого коня, четырехсторонняя борьба с Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, наполнявшая
шумом и тревогами его 30-летнее княжение, и более всего великое побоище на Дону положили
на него яркий отблеск Александра Невского».
ОТВЕТ:Дмитрий Донской

ВОПРОС 3:Прочтите отрывок из труда историка и напишите имя царя, при котором
происходили указанные в отрывке события.
«Но недовольство народа не переходило в общее открытое сопротивление <царю>. Народ,
правда, уходил от тяжести государственной жизни целыми массами — в казаки, в Сибирь, даже
в Польшу. Однако обаяние грозной личности <царя>, отсутствие самостоятельных
общественных союзов, наконец, отсутствие единодушного отношения к <царю> и реформе
привели к тому, что против реформ были лишь отдельные местные вспышки. В …. году
произошел бунт в Астрахани, не имевший ни твердой организации, ни ясно сознанной цели.
Бунтовщики объявили, что встали за веру, но не против <царя>, а против бояр, воевод и немцев,
утеснителей и веры, и народа. Перед бунтом в Астрахани ходили самые нелепые слухи о
положении дел в государстве: так, астраханцы спешили выдать замуж дочерей, боясь, что будут
присланы казенные женихи-немцы из Казани. Бунт был подавлен... В … году вспыхнул один
бунт среди инородцев (башкир), в другой — на Дону у казаков под предводительством атамана
Булавина. Казачье движение было очень серьезно и охватило обширный район: казаки
штурмовали неудачно Азов и приближались к Тамбову. Направлялось неудовольствие казаков
против той государственной опеки, которой с течением времени все более и более подпадали
прежде вольные казачьи общины. Не знавшие прежде такого крутого отношения со стороны
Москвы, казаки восстали против государства за свою отжившую вольность, но были
усмирены..»
ОТВЕТ:Петр I

ВОПРОС 4:Прочтите отрывок из записок современника и укажите название войны, о которой в
нем говорится.
«Грустно... я болен Севастополем... Мученик – Севастополь!.. Что стало с нашими морями?..
Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших



гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега... Друзей и союзников у
нас нет»
ОТВЕТ:Крымская

ВОПРОС 5:Прочтите отрывок из письма правительству СССР (1930 гг.) и напишите фамилию
автора письма
«…Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она не существовала – мой
писательский долг…Последние мои черты в погубленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в
романе «Белая гвардия»: упорное изображение творческой интеллигенции как лучшего слоя в
нашей стране»
ОТВЕТ:Булгаков Михаил

ВОПРОС 6:______________– русская дипломатическая миссия 1697–1698 гг. в Западную
Европу с целью расширения союза для борьбы с Турцией, приглашения на русскую службу
специалистов, закупку и заказ вооружения. Официально возглавлялась Ф. Лефортом, Ф.А.
Головиным, а фактически руководилась Петром I, путешествующим под именем Петра
Михайлова.
ОТВЕТ:Великое посольство

ВОПРОС 7:Назовите два этапа источниковедческой критики:
ОТВЕТ:внешняя и внутренняя критика

ВОПРОС 8:Назовите виды письменных исторических источников.
ОТВЕТ:летописи,законодательные,делопроизводственные, статистические, документы личного
происхождения (мемуары, дневники, письма)

ВОПРОС 9:___________ — весь комплекс документов и предметов материальной культуры,
непосредственно отразивших исторический процесс и запечатлевших отдельные факты и
свершившиеся события, на основании которых воссоздается представление о той или иной
исторической эпохе, выдвигаются гипотезы о причинах или последствиях, повлёкших за собой
те или иные исторические события.
ОТВЕТ:Истори́ческий исто́чник

ВОПРОС 10:___________ — это последовательная череда сменяющих друг друга событий, в
которых проявилась деятельность многих поколений людей.
ОТВЕТ:Исторический процесс

ВОПРОС 11:На основе анализа извлечения из статьи западного историка Б.Л. Гарта укажите
город о котором идет речь:
«Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев свелась к
таранным лобовым ударам... Чем глубже немцы втягивались в жилые районы города с их
многочисленными домами, тем медленнее развивалось их наступление.
На последнем этапе осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от западного
берега Волги, но к этому времени немецкий натиск в результате исключительно тяжёлых потерь
стал ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им всё дороже и приносил всё меньше
результатов. Сложные условия уличных боев с упорно обороняющимся противником более
благоприятствовали русским, хотя они также находились в трудном положении. В сложившейся
обстановке им приходилось перевозить подкрепления и боеприпасы на паромах и баржах через
Волгу под артиллерийским огнем. Это ограничивало размеры сил, которые русские могли
держать и обеспечивать снабжением на западном берегу реки для обороны города. В силу этого
защитники города неоднократно подвергались тяжелым испытаниям...
Напряжение сил героических защитников достигло предела, но они выстояли».
ОТВЕТ:Сталинград

ВОПРОС 12:Прочтите отрывок из выступления в Государственной Думе государственного
деятеля начала ХХ в. и напишите его фамилию.
«В основу закона 9 ноября положена определенная мысль, определенный принцип… В тех
местностях России, где личность крестьянина получила уже определенное развитие, где община
как принудительный союз ставит преграду для его самодеятельности, там необходимо дать ему
свободу трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью; надо дать ему власть над



землей, надо избавить его от кабалы отжившего общинного строя»
ОТВЕТ:Столыпин

ВОПРОС 13:__________– период российской истории с 1725 г. по 1762 г., когда в Российской
империи смена власти происходила в основном путем переворотов, совершавшихся
дворянскими группировками при содействии гвардейских полков. В переносном значении
термин обозначает «тихий» переворот, смену власти, произведенную обычно ближайшими
сподвижниками правителя или лидера партии, группы.
ОТВЕТ:Дворцовые перевороты

ВОПРОС 14:Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и назовите имя князя, о котором
идет речь:
«Отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего
богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим Малом: «Если
повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его,
то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: "Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань". И
не послушал их...»
ОТВЕТ:Игорь

ВОПРОС 15:Прочтите отрывок из летописи и укажите, в чье правление произошли
описываемые события:
«В том же году пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет со всею Ордою... Князь же
великий послал своего сына и брата и воевод со всеми войсками на Угру. И придя, они стали на
Угре и заняли броды и перевозы... Ахмат пришел к Угре со всем войском, желая перейти реку.
И пришли татары и начали стрелять в наших, а наши в них... И отбили татар от берега, и много
дней они подступали и не могли перейти реку, и стояли, ожидая, когда замерзнет река...».
ОТВЕТ:Ивана III

ВОПРОС 16:Прочтите отрывок из выступления Л.И. Брежнева на заседании Политбюро ЦК
КПСС и напишите фамилию автора книги, о которой идет речь.
«Во Франции и США, по сообщениям наших представителей за рубежом и иностранной печати,
выходит новое сочинение… – "Архипелаг ГУЛАГ"… Секретариат принял решение о
развертывании в нашей печати работы по разоблачению писаний [этого автора] и буржуазной
пропаганды в связи с выходом этой книги. Пока что этой книги никто не читал, но содержание
ее уже известно. Это грубый антисоветский пасквиль… По нашим законам, мы имеем все
основания посадить [автора] в тюрьму, ибо он посягнул на самое святое – …на наш советский
строй, на советскую власть, на все, что нам дорого».
ОТВЕТ:Солженицын

ВОПРОС 17:Прочтите отрывок из ноты Верховному правителю России А. В. Колчаку и
напишите название упомянутой в тексте коалиции.
«Державы союзной коалиции желают формально заявить, что целью их политики является
восстановление мира внутри России путём предоставления возможности русскому народу
добиться контроля над своими внутренними делами при помощи свободно избранного
Учредительного собрания, восстановить мир путём достижения соглашения в спорах,
касающихся границ Русского государства»
ОТВЕТ:Антанта

ВОПРОС 18:Прочтите отрывок из воспоминаний современника, о каком правители Российской
империи идет речь?
«<…>, сперва враг французской революции, готовый на все пожертвования для её подавления,
раздосадованный своими недавними союзниками, которым справедливо приписывал неудачи,
испытанные его войсками – поражение генералов Римского-Корсакова в Швейцарии и Германа
в Голландии – после славной кампании Суворова в Италии, вдруг совершенно изменяет свою
политическую систему. Он не только мирится с первым консулом Французской республики,
умевшим ловко польстить ему, но и становится его восторженным почитателем и угрожает
войною Англии. Разрыв с ней наносил неизъяснимый вред нашей заграничной торговле. Англия
снабжала нас произведениямии мануфактурными, и колониальными за сырые произведения
нашей почвы. Разрыв с Англиею, нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в
нём ненависть к <…>, и без того возбуждённую его жестоким деспотизмом».



ОТВЕТ:Павел I

ВОПРОС 19:Прочтите отрывок из послания руководителя СССР и укажите его фамилию.
«Советское правительство считает, что нарушение свободы пользования международными
водами и международным воздушным пространством – это акт агрессии, толкающий
человечество к пучине мировой ракетно-ядерной войны. Поэтому Советское правительство не
может дать инструкции капитанам советских судов, следующих на Кубу, соблюдать
предписания американских военно-морских сил, блокирующих этот остров… Конечно, мы не
будем просто наблюдателями пиратских действий американских кораблей в открытом море. Мы
будем тогда вынуждены со своей стороны предпринять меры, которые сочтём нужными и
достаточными для того, чтобы оградить свои права».
ОТВЕТ:Хрущёв

ВОПРОС 20:__________– название крупной операции советских партизан в августе – сентябре
1943 г. во время Великой Отечественной войны по выводу из строя железнодорожных
коммуникаций противника на оккупированной территории ряда областей СССР.
ОТВЕТ:«Рельсовая война»

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-5:Способен воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
ВОПРОС 1: Что такое местничество:
а) иерархический порядок государственных должностей представителями всех сословий
б) иерархический порядок воинских чинов;
в) иерархический порядок знатных фамилий по старшинству и знатности родов;
г) иерархический порядок распределения мест в Государственной Думе.
ОТВЕТ:в

ВОПРОС 2: Как назывался коллектив единомышленников Ивана IV, помогавший ему в
проведении реформ 1550-х гг.:
а) земский собор;
б) государственный совет;
в) тайный комитет;
г) Избранная Рада.
ОТВЕТ:д

ВОПРОС 3: Венская модель системы международных отношений получила название:
а) «марлезонского балета»;
б) «концерта Европы»;
в) «весны народов»;
г) «Европы без границ».
ОТВЕТ:б

ВОПРОС 4: Кто, по мнению Екатерины II, мог даровать народу «правильные» законы:
а) сам народ посредством бессословного законодательного органа



б) дворянство посредством законосовещательного органа
в) духовенство посредством религиозного воспитания
г) самодержавное государство в лице просвещенного монарха
ОТВЕТ:г

ВОПРОС 5: С чем связан отказ Екатерины II от политики «просвещенного абсолютизма»:
а) с массовыми акциями протеста со стороны дворянства
б) с крестьянским восстанием под предводительством Емельяна Пугачева
в) с «королевской» революцией во Франции 1770 – 1774 гг.
г) с войной за независимость в Северной Америке 1775 – 1783 гг.
ОТВЕТ:б

ВОПРОС 6:Реформа управления государственными крестьянами была проведена П.Д.
Киселёвым в…:
а) 1801-1803 гг.
б) 1837-1841 гг.
в) 1861-1863 гг.
г) 1881-1884 гг.
ОТВЕТ:б

ВОПРОС 7:В первой четверти ХIХ в. с понятием «аракчеевщина» современниками
связывали…:
а) разработку проектов, ограничивших власть царя
б) ослабление цензурного гнёта, распространение иностранных книг
в) возвращение из ссылки тех, кто попал в опалу при Павле I
г) создание военных поселений, ужесточение дисциплины в армии
ОТВЕТ:г

ВОПРОС 8:В Крымской войне 1853-1856 гг. Россия противостояла коалиции государств, в
которую входили…
а) Пруссия, Венгрия, Англия
б) Персия, Турция, Англия
в) Турция, Англия, Франция
г) Франция, Персия, Греция
ОТВЕТ:в

ВОПРОС 9: Внешнеполитическое событие в период царствования Александра III:
а) присоединение Средней Азии
б) сближение с Францией
в) сближение с Германией и Австро-Венгрией
г) заключение Сан-Стефанского мира
ОТВЕТ:а

ВОПРОС 10:С каким министром Временного правительства связан апрельский
правительственный кризис 1917 г.:
а) Гучков;
б) Керенский;
в) Милюков;
г) Некрасов.
ОТВЕТ:в

ВОПРОС 11: В годы «военного коммунизма» в Советской России существовала…
а) плата за коммунальные услуги (жильё, свет и пр.)
б) свобода рыночной торговли
в) продразвёрстка
г) оплата труда на предприятиях в денежной форме
ОТВЕТ:в

ВОПРОС 12: В декабре 1922 г. …
а)подписан Договор об образовании СССР



б)принята Конституция СССР
в)подписан сепаратный мирный договор с Германией
г)принята Декларация прав народов России
ОТВЕТ:а

ВОПРОС 13: В каком ряду названы выдающиеся военачальники Великой Отечественной
войны?
а)М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский
б)В.И. Чапаев, С.С. Каменев
в)С.М. Киров, А.А. Брусилов
г)А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский
ОТВЕТ:г

ВОПРОС 14:Понятия «перестройка», «гласность» связаны с именем руководителя СССР …
а)Н.С. Хрущева
б)Ю.В. Андропова
в)Л.И. Брежнева
г)М.С. Горбачева
ОТВЕТ:г

ВОПРОС 15:Внешнеполитический курс М. С. Горбачева назывался
а) «оттепель»
б) «новое политическое мышление»
в) «разрядка»
г) «перезагрузка»
ОТВЕТ:б

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ
теоретического характера в целом:
«отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий;
«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно
выполнено 50% или менее 50% заданий.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
ВОПРОС 1:На экономическое и общественно-политическое развитие восточных славян повлиял
проходивший через Восточно-Европейскую равнину «путь ______________________».
ОТВЕТ:из варяг в греки

ВОПРОС 2:В Московском государстве совещательным органом при государе была _______,
состоявшая в XV в. из представителей двух чинов: бояр и окольничьих.
ОТВЕТ:Боярская дума

ВОПРОС 3:Система чрезвычайных мероприятий, примененных русским царем Иваном IV
Грозным в 1565–1572 во внутренней политике для разгрома боярско-княжеской оппозиции и
укрепления Русского централизованного государства, называлась______
ОТВЕТ:опричнина

ВОПРОС 4:Сословно-представительный орган в России в XVI – XVII вв., созываемый по
инициативе царя для решения государственно важных вопросов, назывался
_______________________.
ОТВЕТ:Земский собор

ВОПРОС 5:После свержения Василия Шуйского в России у власти находилось боярское
правительство, вошедшее в историю под названием _________________________
ОТВЕТ:семибоярщина

ВОПРОС 6:Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите имя
русского царя, о котором идёт речь.
«При доброте и мягкости характера это уважение к человеческому достоинству в подданном
производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило ему прозвище «тишайшего



царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей
над народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь,
ни на чью честь».
ОТВЕТ:Алексей Михайлович

ВОПРОС 7:Система содержания должностных лиц (наместников, волостелей и др.) за счёт
местного населения называется _________________
ОТВЕТ:кормления

ВОПРОС 8:Служилые люди, составлявшие первое постоянное войско в России в XVI – XVII
вв., имевшие на вооружении огнестрельное оружие, назывались_____
ОТВЕТ:стрельцы

ВОПРОС 9:Прочтите отрывок из работы современного историка и напишите имя правителя, к
которому он относится.
«На весь XVIII в. и шире – петербургский период русской истории – ложится одна гигантская
тень. И пусть он действовал в том направлении, которое вполне определилось при его отце,
пусть его реформы были рождены самой логикой исторического развития XVII века… – все
равно нельзя отрицать, что именно он стал создателем новой России.»
ОТВЕТ:Петр I

ВОПРОС 10:Прочтите отрывок из записок декабриста Н.И. Лорера и напишите фамилию
участника движения декабристов, о котором идет речь.
«...Во всю длину его немногих комнат тянулись полки с книгами, более политическими,
экономическими и вообще ученого содержания... Не знаю, чего этот человек не прочел на своем
веку на многих иностранных языках. 12 лет писал он свою «Русскую правду»
ОТВЕТ: Пестель Павел

ВОПРОС 11:Прочтите отрывок из труда историка и назовите войну, о завершении которой идет
речь в тексте.
«13 февраля 1856 г. в Париже для подведения итогов войны открылся конгресс представителей
великих европейских держав. Это был самый грандиозный европейский форум после 1815 г. В
работе конгресса принимали участие представители Франции, Англии, России, Австрии,
Турции и Сардинии. Позднее были приглашены и представители Пруссии.
Первым актом Парижского конгресса было заключение перемирия с прекращением военных
действий. После семнадцати заседаний конгресса, 18 марта, в Париже был подписан мирный
договор, главные постановления которого заключались в следующем. Восстанавливается
довоенный территориальный статус-кво. В мирное время Турция закрывает Проливы для всех
военных судов, независимо от их принадлежности, за исключением стационеров в Стамбуле.
Черное море объявляется нейтральным и открытым для торговых судов всех наций. Россия и
Турция обязуются не иметь на его берегах военно-морских арсеналов».
ОТВЕТ:Крымская

ВОПРОС 12:Как называлось объединение российских художников, существовавшее в
последней трети XIX века, основателями которого были И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, Н. Н.
Ге и В. Г. Перов?
ОТВЕТ:Товарищество передвижных художественных выставок

ВОПРОС 13:Выборные органы самоуправления, учрежденные земской реформой 1864 года,
назывались ____________
ОТВЕТ:земства

ВОПРОС 14:Прочтите отрывок из международного договора и напишите название государства,
с которым Россия подписала данный договор.
«Российское императорское правительство уступает в вечное и полное владение… южную часть
острова Сахалина и все прилегающие к последней острова, равно как и все общественные
сооружения и имущества, там находящиеся».
ОТВЕТ:Япония

ВОПРОС 15:Представительное учреждение, избранное в конце 1918 г. для установления формы



правления и выработки конституции, которое было распущено в январе 1918 г., называлось
_______________________ собрание.
ОТВЕТ:Учредительное

ВОПРОС 16:Массовое создание коллективных сельских хозяйств в конце 1920-х – начале 1930-
х гг. в СССР, сопровождавшееся ликвидацией единоличных хозяйств, называется___________
ОТВЕТ:коллективизация

ВОПРОС 17:Прочтите отрывок из исторического источника и укажите название международной
конференции, о которой идет речь. «Встреча руководителей антигитлеровской коалиции – Ф.Д.
Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания) и И.В. Сталина (СССР) проходила с 4 по 11
февраля 1945 г. На конференции шла речь об окончательной победе над врагом, об устройстве
границ в послевоенной Европе. Участники конференции заявили, что их непреклонной целью
является уничтожить германский милитаризм и нацизм и создать гарантии того, что «Германия
никогда больше не будет в состоянии нарушить мир».
ОТВЕТ:Ялтинская/Крымская

ВОПРОС 18:Резкое обострение международной обстановки в ходе противостояния между
СССР и США по поводу размещения ядерных ракет на Кубе получило название
"_____________________ кризис"
ОТВЕТ:Карибский/Кубинский

ВОПРОС 19:Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное
руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины в декабре 1991 г., ознаменовавшее
прекращение существования СССР, по месту подписания получило название
______________________ соглашение
ОТВЕТ:Беловежское

ВОПРОС 20:Процесс передачи (полной или частичной) государственной или муниципальной
собственности (промышленных предприятий, земельных участков, банков, средств транспорта,
массовой информации, зданий и т.д.) в частные руки
ОТВЕТ:приватизация

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра экзамена по всему
изученному курсу.
Тест размещен в разделе «Промежуточная аттестация по дисциплине» онлайн-курса на
образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ».
Количество заданий в контрольно-измерительном материале (тесте) для промежуточной
аттестации, составляет 30 вопросов.



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом:
«отлично» – верно выполнено 85-100% заданий;
«хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий;
«удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий;
«неудовлетворительно» – верно выполнено 50% и менее 50% заданий.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 : В. А.
Скубневский, Т.
Н. Соболева

История России с
древнейших
времен до конца
XIXв.: учеб.
пособие: Учебное
пособие

Барнаул : Изд-во
АлтГУ, 2013.

http://elibrary.asu.ru/h
andle/asu/445

Л1.2 Кириллов, В. В. История России :
учебное пособие
для
академического
бакалавриата :

М. : Издательство
Юрайт, , 2016

www.biblio-online.ru/
book/2403A02B-BA7
5-4C85-AD78-982A9
E6AAB57

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 К. А. Пожарская,
Н. Ю.
Колокольцева

История: Россия и
мир: учеб. пособие
для бакалавров
непрофильных
направлений
подготовки:

Изд-во АлтГУ, 2013 http://elibrary.asu.ru/h
andle/asu/1186

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронная библиотечная система
Алтайского государственного
университета

http://elibrary.asu.ru/

Э2 Сайт Российской национальной
библиотеки

http://www.nlr.ru/

Э3 Образовательный сайт «Российская
история»

http://sunapse.ru/rushistory/index.html

Э4 История (история России, всеобщая
история) (Институт педагогического
образования) 2020-2021

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1881

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);



Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно)

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная база данных "Scopus" (http://www.scopus.com)
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru)
Научная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1463

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Более подробные методические рекомендации по подготовке к различным видам занятий, при
освоении дисциплины и видам контроля (в том числе балльно-рейтинговая система оценивания)
представлены на едином образовательном портале АГУ
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1463.

Примеры методических рекомендаций:

Курс построен на сочетании двух форм деятельности (аудиторная и дистанционная). Аудиторно
проводятся лекции и семинарские занятия, дистанционно организована самостоятельная работа



студентов, в том числе некоторые формы контроля (тесты on-line, лекции on-line). Балльно-
рейтинговая система оценки успеваемости студентов по дисциплине позволяет учитывать обе
формы и отслеживать успеваемость студентов в ходе освоения дисциплины. Она включает
несколько обязательных категорий заданий Лекции (on-line), Семинары (аудиторно), Тесты (on-
line), Итоговый тест (on-line).

Категория ЛЕКЦИИ (on-line) состоит из 5 лекций (их можно быстро открыть через закладку с
левой стороны экрана "Элементы курса" - Лекции), за каждую из которых можно набрать
максимум 2 балла. Всего по данной категории можно набрать минимум 11 баллов, максимум -
22. Баллы высчитываются по весу, поэтому, выполнив все лекции на 2 балла, вы автоматически
набираете 22 балла.

Лекция представляет собой текст лекции и несколько вопросов тестового типа (8-10),
помещенных между отдельными вопросами/подтемами лекции. Прочитав один фрагмент
лекции, вы с легкостью сможете ответить на вопросы следующие за ним, т.к. вопросы связаны с
этой подтемой. При правильном ответе на все вопросы лекции вы набираете максимальный
балл - 2. Обратите внимание, что в ответах может быть несколько правильных ответов
(множественный выбор), если вы не указываете хотя бы один из правильных ответов, то ответ
считается неправильным. Внимательно читайте текст лекции, чтобы правильно отвечать на
вопросы.

В лекциях выставлено ограничение: баллы за лекцию начисляются только, если вы ответили
минимум на 3 вопроса правильно, во-вторых, если вы проходили лекцию не менее 20 минут. На
прохождение одной лекции отводится 1 час. Количество попыток неограниченно, но в итоговую
оценку за лекцию попадает средняя между выполненными попытками.

Категория СЕМИНАРЫ (аудиторно) состоит из 8 семинаров, за каждый из которых можно
набрать максимум 3 балла. Всего по данной категории можно набрать минимум - 9 баллов,
максимум - 18 баллов. Баллы высчитываются по весу, поэтому, выполнив все семинары на 3
балла, вы автоматически наберете 18 баллов.

Рекомендации по подготовке к семинарам:

При подготовке к семинарским занятиям студент должен придерживаться следующих правил:
– внимательно изучить основные вопросы темы семинарского занятия, определить место темы
занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;
– найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованной литературе;
– после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки;
– продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы
решения проблемных вопросов;
– разбиться на группы (3-5 человек), каждой группе подготовить развернутый ответ на один из
вопросов темы;
– совместно с группой продумать развернутый ответ на выбранный вопрос темы, опираясь на
лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из источников дополнительной
литературы, интернет ресурсы.

Категория ТЕСТЫ состоит из 10 тестов , за каждый из которых можно набрать максимум 4
балла. Всего по данной категории можно набрать минимум 20 баллов, максимум - 40. Баллы
высчитываются по весу, поэтому, выполнив все тесты на 4 балла, вы автоматически набираете
40 баллов.

Перед прохождением тестов настоятельно рекомендуется познакомиться с материалами лекций,
семинаров, интернет-ресурсами, ссылки на которые представлены в курсе и иными
материалами, выложенными в курсе по теме конкретного теста.
Тест представляет собой 10 тестовых заданий разного типа (выбор одиночный или
множественный, вопросы на соответствие, верно/неверно, вписать ответ). На прохождение
одного теста обычно отводится 10 минут. Количество попыток неограниченно, но в итоговую
оценку за конкретный тест попадает средняя между выполненными попытками. ВАЖНО! При
повторной попытке вопросы в тесте могут измениться, выставлен параметр случайный выбор
вопроса.



Категория ИТОГОВЫЙ ТЕСТ состоит из 1 теста, за который можно набрать минимум 5 баллов,
максимум - 10.

Итоговый тест состоит из 30 вопросов разных тем курса (случайный выбор вопроса из разных
тем), на выполнение которых отводится 30 минут. Количество попыток неограниченно, но в
итоговую оценку за итоговый тест попадает средняя между выполненными попытками.
ВАЖНО! При повторной попытке вопросы в тесте могут измениться (!!!), выставлен параметр
случайный выбор вопроса.

Методические рекомендации по подготовке к ЗАЧЕТУ:

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного
материала дисциплины с учётом рекомендованной литературы, лекционных и семинарских
занятий. Необходимо учесть, что выполнение заданий предполагает комплексное осмысление
материала всего курса и требует от студента творческого подхода и самостоятельной
аргументации собственной позиции.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников, учебных пособий и
научные работы. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если обучающийся сможет ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время при подготовке непосредственно перед зачетом за счет обращения
не к литературе, а к своим записям.
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы
обсудить их с преподавателем на лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к
зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений.
Оценка (зачтено/не зачтено) может быть получена студентом по результатам текущего и
рубежного рейтингового контроля. В случае несогласия с полученной оценкой студент может
прийти на устный зачет, ответить вопросы билета. При этом итоговая оценка будет
складываться из трех составляющих:

Итоговой оценки (зачет/не зачет) за работу в системе Moodle (по всем видам контроля).
Оценки (зачет/не зачет) за ответ на первый вопрос билета.
Оценки (зачет/не зачет)за ответ на второй вопрос билета.

На зачете требуется ответить на два вопроса. Зачет проводится в устной форме. На подготовку к
ответу отводится 40 минут, на ответ - 20 минут. Преподаватель имеет право задавать
дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если
затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Целью и задачами освоения учебной дисциплины «Философия» являются
формирование представления о специфике философии как способе познания и
духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания,
философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми
принципами и приемами философского познания; введение в круг философских
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами.
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и
оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их
разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

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

УК-1.1 Знает основные теоретико-методологические положения системного подхода как
научной и философской категории

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным
типам запросов



УК-1.3 Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий
и поиска достоверных суждений

УК-1.4 Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах

УК-5.1 Знает основные подходы к изучению культурных явлений; многообразие культур и
цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы
межкультурного взаимодействия; особенности и этапы развития духовной и
материальной культуры народов мира

УК-5.2 Применяет знания особенностей межкультурного взаимодействия в практической
деятельности; критически осмысливает и формирует собственную позицию по
отношению к явлениям современной жизни с учетом их культурно-исторической
обусловленности

УК-5.3 Владеет нормами взаимодействия и толерантного поведения в условиях
культурного, религиозного, этнического, социального многообразия современного
общества

УК-5.4 Владеет приемами презентации результатов собственных теоретических
изысканий в области межкультурного взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - основные принципы сбора, отбора и обобщения информации;
- основные приемы работы с первоисточниками (философскими текстами) в
учебном процессе и процессе научного исследования;
- специфику философии как способа познания и духовного освоения мира;
- основные разделы философского знания и этапы его развития;
- основные философские категории и особенности их понимания в различных
исторических типах философии и авторских подходах.
- основные направления и проблематику современной философии;
- круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности.

3.2. Уметь:

3.2.1. - использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений;
- систематизировать и соотносить разнородные идеи в процессе работы с
философским текстом;
- раскрывать смысл выдвигаемых идей, представить рассматриваемые
философские проблемы в развитии;
- анализировать проблемную ситуацию с применением положений и категории
философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и
явлений;
- выявлять практическую ценность определенных философских положений и
основания, на которых строится философская концепция или система;
- применять навыки самостоятельной работы и развития своих творческих
способностей и логического мышления;
- формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии в коммуникации с представителями иных
национальностей и конфессий;
применять этические и межкультурные нормы в общении с представителями иных
национальностей и конфессий.



3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
- навыками ведения дискуссии и полемики;
- навыками аналитической оценки социально-гуманитарного материала;
- навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно
современных социогуманитарных проблем и конкретных философских позиций;
- навыками работы с информационными объектами и сетью Интернет;
- навыками создания научных текстов;
- навыками восприятия и анализа философских текстов, содержащих оценку
социокультурных и исторических фактов;
- приемами эстетической оценки явлений культуры, концепций и эпох с
применением философских идей и категорий.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Философские идеи Востока как основа формирования межкультурного
взаимодействия.
1.1. Предмет

философии. Место и
роль философии в
культуре. Структура
философского
знания. Функции
философии.
Структура
философского
знания. Границы
научного и
философского
знания. Отношения
философии и
религии. Понятие
культуры. Место и
роль философии в
культуре. Понятие
мировоззрения.
Структура
мировоззрения.
Типы
мировоззрения:
мифологическое,
религиозное,
философское,
научное.

Практические 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

1.2. Предмет
философии. Место и
роль философии в
культуре. Структура
философского
знания. Функции
философии.
Структура
философского

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

знания. Границы
научного и
философского
знания. Отношения
философии и
религии. Понятие
культуры. Место и
роль философии в
культуре. Понятие
мировоззрения.
Структура
мировоззрения.
Типы
мировоззрения:
мифологическое,
религиозное,
философское,
научное.

1.3. Проблема генезиса
древнеиндийской
философской
мысли. Природные
условия Индии.
Социально-
экономический
строй и культура
рабовладельческого
общества древней
Индии. Этапы
развития
древнеиндийской
философии.
Ортодоксальные и
неортодоксальные
философские
течения и школы.
Специфические
черты философии
древней Индии.
Проблема генезиса и
развития китайской
философской
мысли. Вопрос о
происхождении
школ.
Специфические
черты
древнекитайской
философии.
Географические и
экономические
условия древнего
Китая. Особое
отношение к
сельскому
хозяйству.

Лекции 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Идеализация
природы.
Специфика
семейной системы.
Место философии в
древнекитайской
цивилизации, ее
отношение к
искусству и поэзии.
Проблемы
китайской
философии,
специфика форм их
выражения.

1.4. Проблема генезиса
древнеиндийской
философской
мысли. Природные
условия Индии.
Социально-
экономический
строй и культура
рабовладельческого
общества древней
Индии. Этапы
развития
древнеиндийской
философии.
Ортодоксальные и
неортодоксальные
философские
течения и школы.
Специфические
черты философии
древней Индии.
Проблема генезиса и
развития китайской
философской
мысли. Вопрос о
происхождении
школ.
Специфические
черты
древнекитайской
философии.
Географические и
экономические
условия древнего
Китая. Особое
отношение к
сельскому
хозяйству.
Идеализация
природы.
Специфика
семейной системы.

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Место философии в
древнекитайской
цивилизации, ее
отношение к
искусству и поэзии.
Проблемы
китайской
философии,
специфика форм их
выражения.

1.5. Место Конфуция в
китайской
философии. «Лунь
юй» о личности
Конфуция.
Специфика этико-
политического
учения Конфуция.
Учение о небе как
высшем духовном
существе и
нравственном
начале, идея
мировой
закономерности.
Значение и смысл
этических категорий
справедливости
(«и») и гуманности
(«жэнь»), принципы
«чжун» и «шу».
Нравственный идеал
и образ жизни
совершенномудрого.
Учение о
благородном муже.
Категория «вэнь»
(культура,
цивилизация) в
конфуцианстве.
Этапы истории
даосизма. Первый
этап даосизма:
учение Ян Чжу.
Ранние даосы и
отшельники.
Фундаментальные
идеи Ян Чжу,
представленные в
«Дао Дэ цзине» и
«Чжуан-цзы».
Второй этап
даосизма: Лао-цзы.
Философские
смыслы Дао.
Принцип

Лекции 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

разворачивания Дао
в мир. Категории
простоты и
естественности,
принцип пустоты.
Проблема
достижения
совершенства.
Концепция «у вэй»
(«недеяние») как
основа
политической
доктрины. Третий
этап даосизма:
Чжуан-цзы. Путь к
достижению
относительного
счастья.
Ограниченный
взгляд. Знание
высшего уровня и
проблема
абсолютного
счастья.
Методология
мистицизма.

1.6. Место Конфуция в
китайской
философии. «Лунь
юй» о личности
Конфуция.
Специфика этико-
политического
учения Конфуция.
Учение о небе как
высшем духовном
существе и
нравственном
начале, идея
мировой
закономерности.
Значение и смысл
этических категорий
справедливости
(«и») и гуманности
(«жэнь»), принципы
«чжун» и «шу».
Нравственный идеал
и образ жизни
совершенномудрого.
Учение о
благородном муже.
Категория «вэнь»
(культура,
цивилизация) в
конфуцианстве.

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Этапы истории
даосизма. Первый
этап даосизма:
учение Ян Чжу.
Ранние даосы и
отшельники.
Фундаментальные
идеи Ян Чжу,
представленные в
«Дао Дэ цзине» и
«Чжуан-цзы».
Второй этап
даосизма: Лао-цзы.
Философские
смыслы Дао.
Принцип
разворачивания Дао
в мир. Категории
простоты и
естественности,
принцип пустоты.
Проблема
достижения
совершенства.
Концепция «у вэй»
(«недеяние») как
основа
политической
доктрины. Третий
этап даосизма:
Чжуан-цзы. Путь к
достижению
относительного
счастья.
Ограниченный
взгляд. Знание
высшего уровня и
проблема
абсолютного
счастья.
Методология
мистицизма.

1.7. Специфика
культурного
развития Востока и
Запада как фактор
многообразия
философских
учений. Философия
Древнего Востока.
Основополагающие
принципы
древнеиндийской
философии.
Основные школы и
направления

Практические 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

древнеиндийской
философии.
Философия
Древнего Китая, ее
основные черты и
особенности.
Основные школы
древнекитайской
философии.

1.8. Специфика
культурного
развития Востока и
Запада как фактор
многообразия
философских
учений. Философия
Древнего Востока.
Основополагающие
принципы
древнеиндийской
философии.
Основные школы и
направления
древнеиндийской
философии.
Философия
Древнего Китая, ее
основные черты и
особенности.
Основные школы
древнекитайской
философии.

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

Раздел 2. Особенности классического западноевропейского типа мышления.

2.1. Понятие Нового
времени и его
временные рамки.
Специфика
социально-
исторических
условий эпохи и ее
ценностно-
мировоззренческих
ориентаций.
Специфика
проблематики
нововременной
философии. Особое
место философии
Нового времени в
истории философии.
Главные
направления
нововременной
философии.

Лекции 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.2. Понятие Нового
времени и его
временные рамки.
Специфика
социально-
исторических
условий эпохи и ее
ценностно-
мировоззренческих
ориентаций.
Специфика
проблематики
нововременной
философии. Особое
место философии
Нового времени в
истории философии.
Главные
направления
нововременной
философии.

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

2.3. Исторические
предпосылки
возникновения
новых методов
познания. Ф.Бэкон о
переходе от
умозрения к
опытному знанию.
Идолы разума –
причины
заблуждений в
процессе познания.
Индукция как путь
познания истины.
Рационализм
Р.Декарта. Правила
постижения истины
сомневающимся
умом.
Методологическое
сомнение Декарта.
Отношение
индукции и
дедукции. Интуиция
и ее роль в процессе
познания.

Лекции 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

2.4. Исторические
предпосылки
возникновения
новых методов
познания. Ф.Бэкон о
переходе от
умозрения к
опытному знанию.

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Идолы разума –
причины
заблуждений в
процессе познания.
Индукция как путь
познания истины.
Рационализм
Р.Декарта. Правила
постижения истины
сомневающимся
умом.
Методологическое
сомнение Декарта.
Отношение
индукции и
дедукции. Интуиция
и ее роль в процессе
познания.

2.5. Философские
взгляды Ф. Бэкона в
работе «Новый
Органон» Учение об
идолах: обоснование
основных
предрассудков,
затемняющих свет
истины.
Характеристика
индуктивного
метода познания.

Практические 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

2.6. Философские
взгляды Ф. Бэкона в
работе «Новый
Органон» Учение об
идолах: обоснование
основных
предрассудков,
затемняющих свет
истины.
Характеристика
индуктивного
метода познания.

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

2.7. Общая
характеристика
философии
Просвещения.
Социально-
политические и
идейные
предпосылки
Просвещения.
Деизм, механицизм
и антиисторизм
французских
философов XVIII в.

Лекции 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Возможность
познания мира и
природы.
Сенсуализм и
рационализм
деятелей
Просвещения.
Общество и
закономерности
природы. Решающая
роль знаний и наук
(прежде всего
естественных) для
исправления
социальных
отношений и
нравов. Вера в разум
и прогресс. Критика
церкви, религии и
феодального строя.
Детерминированнос
ть человеческого
сознания и воли
объективным
миром. Концепция
неизменности
«человеческой
природы».
Критическая
направленность
философии
Ф.М.Вольтера.
Вольтер (Франсуа
Мари Аруэ).
Жизненный путь.
Борьба против
клерикализма и
приверженность
ньютоновсой
механике,
локковскому
сенсуализму и
деизму. Переход к
пантеистическим
воззрениям.
Обоснование
существования бога
как гаранта
социального
порядка.
Сенсуализм.
Механистически-
материалистический
подход к
психофизической
проблеме и
допущение свободы



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

воли человека.

2.8. Общая
характеристика
философии
Просвещения.
Социально-
политические и
идейные
предпосылки
Просвещения.
Деизм, механицизм
и антиисторизм
французских
философов XVIII в.
Возможность
познания мира и
природы.
Сенсуализм и
рационализм
деятелей
Просвещения.
Общество и
закономерности
природы. Решающая
роль знаний и наук
(прежде всего
естественных) для
исправления
социальных
отношений и
нравов. Вера в разум
и прогресс. Критика
церкви, религии и
феодального строя.
Детерминированнос
ть человеческого
сознания и воли
объективным
миром. Концепция
неизменности
«человеческой
природы».
Критическая
направленность
философии
Ф.М.Вольтера.
Вольтер (Франсуа
Мари Аруэ).
Жизненный путь.
Борьба против
клерикализма и
приверженность
ньютоновсой
механике,
локковскому

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

сенсуализму и
деизму. Переход к
пантеистическим
воззрениям.
Обоснование
существования бога
как гаранта
социального
порядка.
Сенсуализм.
Механистически-
материалистический
подход к
психофизической
проблеме и
допущение свободы
воли человека.

Раздел 3. Характерные черты неклассического и современного философствования.

3.1. Специфические
черты философии
А.Шопенгауэра.
Метафизика
А.Шопенгауэра: мир
как воля и
представление.
Априорные формы
представления:
пространство,
время, каузальность,
деление мира на
субъект и объект
познания. Воля как
иррациональная
основа мира.
Основные
характеристики
воли. Ступени
объективации воли.
«Война всех против
всех». Проблема
освобождения
человека от воли к
жизни и поиск путей
освобождения.
Созерцание «идей»
как объектов
искусства, этика
сострадания,
аскетический образ
жизни. Философия
Фр. Ницше.
Периоды творчества
Фр. Ницше,
основные
произведения.

Лекции 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Учение о
«дионисийском» и
«аполлоническом»
началах мира и
культуры. Проблема
интерпретации
факта.
«Становление»,
«жизнь» как
основные
онтологические
категории, «воля к
власти», идея
«вечного
возвращения».
«Смерть Бога» и
критика морали,
программа
переоценки
религиозных и
моральных
ценностей. Ницше и
нигилизм.
«Последний
человек» и идеал
«сверхчеловека».

3.2. Специфические
черты философии
А.Шопенгауэра.
Метафизика
А.Шопенгауэра: мир
как воля и
представление.
Априорные формы
представления:
пространство,
время, каузальность,
деление мира на
субъект и объект
познания. Воля как
иррациональная
основа мира.
Основные
характеристики
воли. Ступени
объективации воли.
«Война всех против
всех». Проблема
освобождения
человека от воли к
жизни и поиск путей
освобождения.
Созерцание «идей»
как объектов
искусства, этика
сострадания,

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

аскетический образ
жизни. Философия
Фр. Ницше.
Периоды творчества
Фр. Ницше,
основные
произведения.
Учение о
«дионисийском» и
«аполлоническом»
началах мира и
культуры. Проблема
интерпретации
факта.
«Становление»,
«жизнь» как
основные
онтологические
категории, «воля к
власти», идея
«вечного
возвращения».
«Смерть Бога» и
критика морали,
программа
переоценки
религиозных и
моральных
ценностей. Ницше и
нигилизм.
«Последний
человек» и идеал
«сверхчеловека».

3.3. Философия Ф.
Ницше (работа
«Антихристианин»)
Жизнь и творчество
Ф. Ницше. Критика
Ницше
христианской
морали.
Обоснование жизни
как проявления воли
к власти

Практические 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

3.4. Философия Ф.
Ницше (работа
«Антихристианин»)
Жизнь и творчество
Ф. Ницше. Критика
Ницше
христианской
морали.
Обоснование жизни
как проявления воли
к власти

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.5. Феноменология М.
Хайдеггера.
Критика
классической
метафизики и
принципы
экзистенциально-
феноменологическо
го анализа. Переход
от представления к
пред-стоянию вещи.
Категориальная
«четверица» и
пластика языка у М.
Хайдеггера. Язык
как «дом бытия»
Проблема ничто и
«говорящего
молчания». Со-
временное и со-
пространственное
измерение
человеческого
бытия.
Проблематика
«Бытия и времени».
Идея «усредненной
понятливости»
категории бытия и
проблема
«герменевтического
круга». «Es-sentia» и
«Existentia»
«Dasein» и «Das
Man».

Лекции 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

3.6. Феноменология М.
Хайдеггера.
Критика
классической
метафизики и
принципы
экзистенциально-
феноменологическо
го анализа. Переход
от представления к
пред-стоянию вещи.
Категориальная
«четверица» и
пластика языка у М.
Хайдеггера. Язык
как «дом бытия»
Проблема ничто и
«говорящего
молчания». Со-
временное и со-
пространственное

Сам. работа 3 5 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

измерение
человеческого
бытия.
Проблематика
«Бытия и времени».
Идея «усредненной
понятливости»
категории бытия и
проблема
«герменевтического
круга». «Es-sentia» и
«Existentia»
«Dasein» и «Das
Man».

3.7. Социокультурные
предпосылки и
философские
основания
неклассической
философии, а также
ее основные
особенности.
Научная революция
начала ХХ века и
философия науки.
З.Фрейд и
возникновение
психоанализа.
Позитивизм и его
исторические
формы

Лекции 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

3.8. Социокультурные
предпосылки и
философские
основания
неклассической
философии, а также
ее основные
особенности.
Научная революция
начала ХХ века и
философия науки.
З.Фрейд и
возникновение
психоанализа.
Позитивизм и его
исторические
формы

Сам. работа 3 4 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

3.9. Философия Х.
Ортега-и-Гассета
(работа «Восстание
масс»). Главные
характеристики
массы. Социальные
предпосылки

Практические 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

формирования
массы. Роль
либерализма в
формировании
массы. Насилие как
средство
самопрезентации
масс. Тоталитарное
сознание и
тоталитарный
режим – причина и
следствие.

3.10. Философия Х.
Ортега-и-Гассета
(работа «Восстание
масс»). Главные
характеристики
массы. Социальные
предпосылки
формирования
массы. Роль
либерализма в
формировании
массы. Насилие как
средство
самопрезентации
масс. Тоталитарное
сознание и
тоталитарный
режим – причина и
следствие.

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

3.11. Человек абсурдный
в работе А. Камю
«Бунтующий
человек». Основные
определения
абсурда. Формы
проявления чувства
абсурда. Основные
исходы (следствия)
абсурда.

Практические 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

3.12. Человек абсурдный
в работе А. Камю
«Бунтующий
человек». Основные
определения
абсурда. Формы
проявления чувства
абсурда. Основные
исходы (следствия)
абсурда.

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

3.13. Проект
постчеловеческого
будущего Ф.

Практические 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Фукуямы.
Проблемы в
развитии
биотехнологий
революции.
Взаимосвязь между
религиозными
убеждениями и
развитием
биотехнологий.
Ключевые
изменения природы
человека.

1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л1.3, Л1.4

3.14. Проект
постчеловеческого
будущего Ф.
Фукуямы.
Проблемы в
развитии
биотехнологий
революции.
Взаимосвязь между
религиозными
убеждениями и
развитием
биотехнологий.
Ключевые
изменения природы
человека.

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

Раздел 4. Учение о бытии и познании

4.1. Бытие и небытие.
Проблема ничто в
истории философии.
Концепция бытия и
небытия у
Парменида.
Небытие как
проблема
схоластики.
Небытие и простое
отрицание. Решение
проблемы небытия в
формальной логике.
Диалектическая
версия проблемы
ничто.
Феноменологическа
я версия проблемы
небытия.
Экзистенциальная
версия проблемы
небытия. Понятие
субстанции. Типы
субстанциальной

Лекции 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

онтологии.
Субстанция как
единая первооснова
качественного
многообразия мира.
Понятие
субстанциальной
основы бытия в
истории философии.
Категории
субстанциальной
онтологии.

4.2. Бытие и небытие.
Проблема ничто в
истории философии.
Концепция бытия и
небытия у
Парменида.
Небытие как
проблема
схоластики.
Небытие и простое
отрицание. Решение
проблемы небытия в
формальной логике.
Диалектическая
версия проблемы
ничто.
Феноменологическа
я версия проблемы
небытия.
Экзистенциальная
версия проблемы
небытия. Понятие
субстанции. Типы
субстанциальной
онтологии.
Субстанция как
единая первооснова
качественного
многообразия мира.
Понятие
субстанциальной
основы бытия в
истории философии.
Категории
субстанциальной
онтологии.

Сам. работа 3 4 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

4.3. Постановка
проблемы человека
в экзистенциализме
Ж.-П. Сартра
(работа
«Экзистенциализм –
это гуманизм»).

Практические 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Принципиальное
различие в оценке
сущности и
существования в
экзистенциализме и
предшествующих
ему философских
школах и
направлениях.
Свобода, забота,
тревога, выбор,
ответственность в
экзистенциализме.

4.4. Постановка
проблемы человека
в экзистенциализме
Ж.-П. Сартра
(работа
«Экзистенциализм –
это гуманизм»).
Принципиальное
различие в оценке
сущности и
существования в
экзистенциализме и
предшествующих
ему философских
школах и
направлениях.
Свобода, забота,
тревога, выбор,
ответственность в
экзистенциализме.

Сам. работа 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4

4.5. Учение об истине.
Онтологическое и
гносеологическое
измерения истины.
Истина как
истинное бытие.
Истина как
отношение к бытию.
Истина как
экзистенциальное
переживание бытия.
Социально-
этическое измерение
истины: правда и
кривда.
Классические
концепции истины
(корреспондентская,
семантическая,
конвенциональная,
априористская), ее
парадоксы и

Лекции 3 2 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

критика.
Неклассические
концепции истины
(когерентная,
прагматистская,
диалектико-
материалистическая,
волюнтаристская,
экономическая).
Проблема критериев
истины:
«внутреннее
совершенство и
внешнее
оправдание»
(логические,
эмпирические,
практические,
теоретические и др.
аспекты). Парадокс
Нельсона. Истина
как оценка знания;
истина как
состояние, как акт и
как процесс.
Соотношение
истины и мнения,
истины и веры,
истины и
заблуждения,
истины и
познавательной
ошибки. Истина и
истинность. Истина
как ценность.

4.6. Учение об истине.
Онтологическое и
гносеологическое
измерения истины.
Истина как
истинное бытие.
Истина как
отношение к бытию.
Истина как
экзистенциальное
переживание бытия.
Социально-
этическое измерение
истины: правда и
кривда.
Классические
концепции истины
(корреспондентская,
семантическая,
конвенциональная,
априористская), ее

Сам. работа 3 4 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3, Л2.4,
Л1.3, Л1.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

парадоксы и
критика.
Неклассические
концепции истины
(когерентная,
прагматистская,
диалектико-
материалистическая,
волюнтаристская,
экономическая).
Проблема критериев
истины:
«внутреннее
совершенство и
внешнее
оправдание»
(логические,
эмпирические,
практические,
теоретические и др.
аспекты). Парадокс
Нельсона. Истина
как оценка знания;
истина как
состояние, как акт и
как процесс.
Соотношение
истины и мнения,
истины и веры,
истины и
заблуждения,
истины и
познавательной
ошибки. Истина и
истинность. Истина
как ценность.

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля размещены в онлайн-курсе Курс: Философия
(универсальное ядро) (asu.ru)на образовательном портале
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Тестовые задания (выбор одного ответа)
1. Ключевой категорией в философии А. Шопенгауэра является
1. воля
2. либидо
3. парадигма
4. экзистенция
5. вещь-в-себе
2. Философия А. Бергсона относится к направлению
1. философия жизни
2. философия Просвещения



3. неопозитивизм
4. аналитическая философия
5. структурализм
3. Кто из родоначальников философии первым назвал себя «философом», т.е. любящим
мудрость, испытывающим к ней влечение?
1. Фалес;
2. Будда;
3. Гераклит;
4. Пифагор;
4.Какие из перечисленных школ, сформировавшихся в течение эпического периода
древнеиндийской философии, отрицали авторитет вед?
1. веданта;
2. буддизм;
3. йога;
4. ньяя
5.Кто считается основателем джайнизма?
1. Конфуций;
2. Будда;
3. Махавира Вардхамана;
4. Кришна;
6. Определите содержание важнейшего философского понятия древнекитайской философии –
сяо:
1. сыновняя почтительность и почитание старшего брата;
2. гуманность, милосердие, человечность;
3. совершенный, благородный человек;
4. ритуал, церемония, этикет;
7. Представителем экзистенциальной философии является:
1. Ж.-П. Сартр
2. О. Конт
3. З. Фрейд
4. Г. Риккерт
8. Важнейшей категорией в философии Ф. Ницше является:
1. воля к власти
2. экзистенция
3. парадигма
4. деконструкция
5. понимание
9. Важнейшей работой М. Хайдеггера является
1. «Бытие и время»
2. «Бытие и ничто»
3. «Истина и метод»
4. «Логико-философский трактат»
10.Мыслитель, полагавший, что человек движим, прежде всего, сексуальными инстинктами:
1. Г.В.Ф. Гегель;
2. Ф. Ницше;
3. З. Фрейд;
4. Ж.-П. Сартр.
11. Понятие общественно-экономической формации принадлежит:
1. позитивизму;
2. марксизму;
3. фрейдизму;
4. экзистенциализм
12. Философ – представитель направления «философия жизни»:
1. А. Бергсон;
2. И. Кант;
3. Г.В.Ф. Гегель;
4. Р. Декарт.
13. Впервые понятие «бытие» в философии использовал:
1. Боэций;
2. Плотин;



3. Парменид;
4. Г.В.Ф. Гегель.
14. Основная проблема, решавшаяся философами милетской школы:
1. проблема познаваемости мира;
2. проблема первичности материи или духа;
3. проблема первоначала;
4. проблема природы человеческой души.
15. Философ, автор «Феноменологии духа», «Науки логики», «Философии истории»,
«Философии права»:
1. Г.В.Ф. Гегель;
2. И. Кант;
3. Б. Спиноза;
4. Р. Декарт.

Ключ к тестам

№ ответ
1 1
2 1
3 4
4 2
5 3
6 1
7 1
8 1
9 1
10 3
11 2
12 1
13 3
14 3
15 1

Критерии оценивания:
Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ:
«зачтено» – верно выполнено более 60% заданий.
«не зачтено» – верно выполнено менее 60% задании

Контрольные вопросы
1.Что является первоосновой всего сущего согласно Анаксимену?
Ответ – воздух.
2. Что лежит в основе бытия по мнению античного философа Демокрита?
Ответ – атомы.
3. Метод в философии, согласно которому истина «рождается» в диалоге?
Ответ – майевтика.
4.Основаная работа Конфуция?
Ответ - «Лунь-юй».
5. Кому принадлежит тезис «человек есть мера всех вещей»?
Ответ – Протагор.
9. Какие ситуации выдвигаются на первый план экзистенциалистами в понимании
человеческого бытия?
Ответ - пограничные ситуации.
10. «Философская позиция, отрицающая возможность достоверного познания сущности
окружающей человека действительности, – это позиция …»
Ответ – агностицизма.
11. Кого из древнегреческих философов называли «учителями мудрости»?
Ответ – софистов.
12. Раздел философии исследующий проблемы познания?
Ответ – гносеология.
13. Исторической формой социально-культурных и жизненных регулятивов наряду с



мифологией и философией является?
Ответ – религия.
14. Аристотель определяет человека как разумное и … животное?
Ответ – политическое.
15. Заключительной философской частью вед являются?
Ответ – упанишады.
16. Философское направление, разработавшее учение о четырёх благородных истинах?
Ответ – буддизм.
17. Господствующая в философии средневековья концепция творения мира и соотношения Бога
и мира?
Ответ – креационизм.
18.Общественная модель, разработанная Т. Гоббсом?
Ответ – теория общественного договора.
19.Какие формы правления выделял французский философ эпохи Просвещения Ш. Монтескье?
Ответ – республиканская, монархическая, деспотическая.
20. Как И. Кант охарактеризовал воспринимаемую человеком действительность?
Ответ – мир явлений.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах
1. Направление современной философии, являющееся материалистическим:
1. неотомизм;
2. марксизм;
3. экзистенциализм;
4. феноменология.
2. В марксизме главным в развитии общества считается:
1. народонаселение;
2. географическая среда;
3. воля личности;
4. способ производства материальных благ.
3. Школа в древнекитайской философии, полагавшее главными принципами управления
государством награды и наказания:
1. легизм;
2. даосизм;
3. моизм;
4. конфуцианство.
4. «Ошибка выжившего» впервые описана в работе этого философа:
1. Р.Декарт;
2. Вольтер;
3. Р.Бэкон;
4. Ф.Бэкон.
5. Исчезновение субъекта провозгласили представители этого философского направления:
1. постмодернизм;
2. метамодернизм;
3. модернизм;
4. домодернизм.
6. Одним из ключевых понятий, с помощью которого Ж.Бодрийяр описывает социальную
реальность является:
1. ризома;
2. символ;
3. означающее;
4. симулякр.
7. К представителям философии 20 века относится:
1. Г.Миллер;
2. Ф.Кафка;
3. Ж.Делез;
4. Ж.Ламетри.
8. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху Возрождения:
1. человек;
2. Бог;
3. природа;



4. космос.
9. Философия в средине века занимала подчиненное положение по отношению к:
1. богословию;
2. науке;
3. психологии;
4. этике.
10. Основным методом научного познания, согласно Ф. Бэкону, должен стать:
1. апофатический;
2. индуктивный;
3. дедуктивный;
4. диалектический.
11. Согласно психоаналитическому учению 3.Фрейда, жизнь в целом и большинство
конкретных поступков человека определяется:
1. разумом;
2. мышлением;
3. рассудком;
4. бессознательным.
12. С именем какого философа связана традиция европейского рационализма:
1. Ф. Бэкон;
2. Р. Декарт;
3. Т. Гоббс;
4. Б. Спиноза.
5. Дж. Локк.
13. Кто из философов считал естественным состоянием «войну всех против всех»:
1. Д. Бруно;
2. Т. Мор;
3. Т. Гоббс.
4. Д. Дидро;
14. . Назовите форму бытия, находящуюся в центре проблематики экзистенциализма:
1. бытие природы;
2. индивидуальное бытие человека;
3. бытие абсолютного;
4. бытие общества.
15. Объектом философии является:
1. мир в целом
2. мир природы
3. общество
4. трансцендентное

Ключ к тестам

№ ответ
1 2
2 4
3 1
4 4
5 1
6 4
7 3
8 1
9 1
10 2
11 4
12 2
13 3
14 2
15 1

Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ:
«зачтено» – верно выполнено более 60% заданий.



«не зачтено» – верно выполнено менее 60% задании

Контрольные вопросы:

1. Назовите философскую школу, к которой относятся Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет.
Ответ – стоицизм.
2. Этический принцип, согласно которому основным мотивом и смыслом человеческой жизни
является наслаждение?
Ответ – гедонизм.
3. Учение о сотворении мира Богом.
Ответ – креационизм.
4. Установка, согласно которой универсалии существуют до, вне и помимо единичных вещей.
Ответ – номинализм.
5. Учение, согласно которому реально существует лишь единичное, в то время как общие
понятия есть не более, чем имена, звуки.
Ответ – реализм.
6. Учение средневековой философии об истолковании исторического процесса как
осуществлении замысла Бога?
Ответ – провиденциализм.
7.Какой принцип лежал в основе философии Дж. Беркли?
Ответ – «существовать – значит быть воспринимаемым».
8.Основоположником какого гносеологического учения является Р. Декарт?
Ответ – рационализм.
9. Материалистичекие концепции утверждают, что … является способом существования
материи.
Ответ – движение.
10. Что античный философ Гераклит полагал в качестве образа вечного движения?
Ответ – огонь.
11.Главный фактор общественного развития в концепции К. Маркса?
Ответ – производственные силы.
12. Современное направление в науке, изучающее нестабильность самоорганизующихся
систем?
Ответ – синергетика.
13. Объективная, существенная, необходимая, внутренняя, повторяющаяся, устойчивая связь
(отношение) между явлениями и процессами?
Ответ – закон.
14. Согласно определению В.И. Ленина … – это «большие группы людей, различающиеся их
местом в исторически определенной системе общественного производства…».
Ответ – классы.
15. Течение средневековой философии, согласно которому общее существует реально в виде
некой сущности?
Ответ – реализм.
16.Какую формулу определения права предложил немецкий философ И.Кант?
Ответ – «равенство в свободе по всеобщему закону».
17. Совокупностью исторически сложившихся форм совместной деятельности людей является?
Ответ – общество.
18.Что понимается под общественной формацией в марксистской философии?
Ответ – исторический тип общества.
19. Наука об отношениях, существующих между людьми, и об обязанностях, вытекающих из
этих отношений.
Ответ – этика.
20. Система неписаных законов, являющихся регуляторами поведения человека в обществе.
Ответ – мораль.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации



1. Предмет философии. Функции философии. Место философии в духовной жизни общества.
2. Проблема генезиса древнеиндийской философской мысли.
3. Этапы развития древнеиндийской философии. Ортодоксальные и неортодоксальные
философские течения и школы.
4. Специфические черты философии древней Индии.
5. Проблема генезиса и развития китайской философской мысли. Вопрос о происхождении
школ.
6. Специфические черты древнекитайской философии.
7. Философские идеи Конфуция и основные категории даосской философии Основные школы
древнекитайской философии: даосизм, конфуцианство, дзен-буддизм.
8. Место философии Нового времени в истории философии.
9. Главные направления нововременной философии.
10. Эмпиризм Фр. Бэкона. Рационализм Р. Декарта.
11. Общая характеристика философии Просвещения: деизм, механицизм и антиисторизм
французских философов XVIII в.
12. Сенсуализм и рационализм деятелей Просвещения.
13. Критическая направленность философии Ф.М.Вольтера. Вольтер (Франсуа Мари Аруэ).
14. Специфические черты философии А.Шопенгауэра.
15. Метафизика А.Шопенгауэра: мир как воля и представление.
16. Философия Фр. Ницше: учение о «дионисийском» и «аполлоническом» началах мира и
культуры.
17. Программа переоценки религиозных и моральных ценностей в философии Фр. Ницше.
18. Феноменология М. Хайдеггера: критика классической метафизики и принципы
экзистенциально-феноменологического анализа.
19. Категориальная «четверица» и пластика языка у М. Хайдеггера. Язык как «дом бытия»
Проблема ничто и «говорящего молчания».
20. Идея «усредненной понятливости» категории бытия в философии М. Хайдеггера и проблема
«герменевтического круга». «Essentia» и «Existentia» «Dasein» и «Das Man».
21. Социокультурные предпосылки и философские основания неклассической философии, а
также ее основные особенности.
22. Научная революция начала ХХ века и философия науки.
23. З.Фрейд и возникновение психоанализа.
24. Позитивизм и его исторические формы.
25. Бытие, сущее и существующее: критический анализ.
26. Субстанция как единая первооснова качественного многообразия мира. Понятие
субстанциальной основы бытия в истории философии.
27. Человеческая жизнь как экзистенция. Феноменологические концепции бытия.
28. Знание и познание. Понятия субъекта и объекта познания.
29. Понятие истины. Абсолютная истина. Относительность истины. Абстрактная и конкретная
истины.
30. Критерии истинности знаний.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Гуревич
П.С.

Философия: учебник для
академического
бакалавриата

Издательство Юрайт,,
2021

https://urait.ru/book/fi
losofiya-475529

Л1.2 Родзинский
Д. Л.

Философия: учебное
пособие для
академического

М. : Издательство
Юрайт, 2021

https://urait.ru/book/fi
losofiya-472382



бакалавриата

Л1.3 Ивин А. А.,
Никитина
И. П.

ФИЛОСОФИЯ. Учебник
для академического
бакалавриата: Гриф УМО
ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2019

https://biblio-online.ru
/book/54A6E2E0-CE4
B-4DB5-9B81-03BB
A71B54B3

Л1.4 Светлов, В.
А.

Философия : учебное
пособие для вузов

Издательство Юрайт,
2020

https://biblio-online.ru
/bcode/453120

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Бессонов
Б.Н.

История философии:
Учебное пособие

М : Издательство
Юрайт, 2018

http://www.biblio-onli
ne.ru/book/DD2FBC
A9-239B-42C9-AC53
-9C9CEAD9941C?

Л2.2 Лебедев
С.А.

Философия науки :
Учебное пособие

М.:ЮРАЙТ, 2018 www.biblio-online.ru/
book/96CAA82F-C43
0-46E9-B517-257F5D
A6567A.

Л2.3 Гриненко,
Г. В.

История философии в 2
ч. Часть 1. От древнего
мира до эпохи
просвещения : учебник
для академического
бакалавриата

М. : Издательство
Юрайт, 2018

www.biblio-online.ru/
book/6ABD6C1A-A2
C5-4F9B-B75D-802C
7016B0E5

Л2.4 Гриненко,
Г. В.

История философии в 2
ч. Часть 2. : учебник для
академического
бакалавриата

М. : Издательство
Юрайт, , 2018

https://urait.ru/bcode/
470524

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Сайт «Философия без границ» http://platonanet.org.ua/

Э2 Журнал «Вопросы философии» http://vphil.ru/

Э3 Библиотека по философии http://lib.ru/FILOSOF/

Э4 Сайт «Философы древности» http://www.philosoma.ru/

Э5 Институт философии РАН: философия
в России

www.philosophy.ru

Э6 Научная электронная библиотека
ФГБОУ ВПО «АлтГУ»

http://www.lib.asu.ru

Э7 ЭБС АлтГУ http://elibrary.asu.ru/

Э8 ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com

Э9 Университетская библиотека ONLINE http://www.biblioclub.ru

Э10 ЭБС издательства «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/



Э11 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru

Э12 Курс на ЕОП https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=402
3

6.3. Перечень программного обеспечения

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

Сайт «Философия без границ». Режим доступа: http://platonanet.org.ua/
Журнал «Вопросы философии». Режим доступа: http://vphil.ru/
Библиотека по философии. Режим доступа: http://lib.ru/FILOSOF/
Сайт «Философы древности». Режим доступа: http://www.philosoma.ru/
Институт философии РАН: философия в России (www.philosophy.ru)
LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ
(http://www.library.ru/)
http://www.lib.asu.ru – Научная электронная библиотека ФГБОУ ВПО «АлтГУ»;
http://elibrary.asu.ru/ - ЭБС АлтГУ;
http://www.e.lanbook.com – ЭБС «Лань»;
http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE;
https://www.biblio-online.ru/ - ЭБС издательства «Юрайт»;
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека.
Электронная библиотека но философии: http://rilosof.historic.ru;
Интернет-библиотека Института философии РАН http://www.philosophy.ru/library/library.html
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины



Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

В процессе освоения данного курса студенты должны усвоить его категориальный аппарат. Для
наиболее эффективного усвоения материала в процессе изучения курса особое место уделяется
развитию творческих способностей студентов. Учебный процесс ориентируется на
саморазвивающуюся личность, которая стремится к самопознанию и принятию
самостоятельных решений.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
1. закрепления знаний обучающегося по изучаемой дисциплине;
2. углубления и расширения общекультурного уровня студента;
3. формирования умений подбирать и использовать научную, справочную и др. литературу;
4. развития познавательных способностей студента, а также его творческого потенциала;
5. формирования навыков научно-исследовательской работы.

Для достижения указанных целей студент должен решать следующие задачи:
1. изучить рекомендованную литературу, уделяя особое внимание первоисточникам;
2. выполнять предлагаемые задания;
3. выполнять требования, предъявляемые преподавателем при подготовке к практическим
занятиям.

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных компетенций в
процессе практических занятий.

Практическое занятие проводится по оригинальному философскому источнику. Студенту для
прочтения и анализа предлагается не более 30 страниц текста, а также учебная литература для
оптимального его усвоения. Предлагаемые в плане практического занятия контрольные вопросы
детализируют основные вопросы практического занятия и помогают студенту подготовить
ответы на них. Основные вопросы практического занятия формулируются по оригинальному
источнику и предполагают его анализ и аргументированную критику, а не комментирование
или пассивное воспроизведение. Практическое занятие проходит в форме диалога и полилога.
После ответа предлагаются дополнения, задаются вопросы на углубление материала,
обсуждаются спорные моменты, расставляются необходимые акценты. Для формирования и
закрепления умений и навыков студентам предлагается решение практических заданий по теме
занятия. За практическое занятие студент по 4-балльной шкале может получить оценку
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» либо при условии отличного ответа на
основной вопрос и решении практического задания, либо в случае непрерывного участия в
работе практического занятия.
По итогам практических занятий, при условии постоянной работы на них, студент может по 4-
балльной шкале получить оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» (медианная
оценка), которая учитывается при проведении зачета.

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных компетенций
на зачете.

Студент может сдать зачет либо по итогам практических занятий, либо по вопросам к зачету в
исключительно дистанционной форме.
По итогам практических занятий, студент может по 4-бальной шкале оценку
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично», что соответствует оценке «зачтено».
По вопросам к зачету в исключительно дистанционной форме. В вопросы к зачету включены
теоретические и практические вопросы по тематике курса. Данные вопросы определяют для
студентов те основные дидактические единицы курса, которые будут вынесены на зачет и в
рамках которых будут предложены теоретические и практические задания, соответствующие
тематике и структуре курса, направленные на реализацию содержания формируемых
компетенций.
Зачет в дистанционной форме проводится в электронном курсе «Философия (универсальное
ядро)», размещенном на Едином образовательном портале АлтГУ
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=4023.
Контрольно-измерительный материал зачета включает 2 типа заданий: тестирование и
индивидуальное практическое задание в виде эссе, требующее развернутого и
аргументированного ответа с опорой на изученные в течение семестра философские концепции



и источники.
Тест включает 20 конкретных теоретических и практических заданий по всем разделам курса,
соответствующих списку общих вопросов к зачету. На ответ на вопросы теста студенту
отводится 30 минут. По итогам тестирования студент может получить от 50 до 100 баллов, что
соответствует оценке «зачтено», либо от 0 до 49 баллов, что соответствует оценке «не зачтено».
На выполнение индивидуального практического задания в форме эссе студенту отводится 30
минут. По итогам выполнения этого задания студент может получить от 50 до 100 баллов, что
соответствует оценке «зачтено», либо от 0 до 49 баллов, что соответствует оценке «не зачтено».

Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций определены в «Положении
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный университет» от 29.09.2017, №1181/п.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. раскрытие теоретических основ обучения биологии, установление закономерности
процессов передачи знаний и воспитания учащихся на биологическом материале и



ознакомление с современными методическими подходами и интерактивными
технологиями обучения биологии.
в ходе изучения материала студент должен:
- овладеть научным языком методики преподавания биологии;
- понимать основы процесса преподавания биологии и руководства познавательной
деятельностью учащихся;
- овладеть различными группами приемов и методов, особенностями их
использования в частных разделах биологии;
- уметь использовать различные формы организации учебной деятельности на
уроках и во внеурочной деятельности, уметь анализировать эффективность
применяемых различных типов уроков, а также приемов и методов обучения.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.16

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми
актами в сфере образования

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного
образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся

ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и
дополнительных образовательных программ и их элементов

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности
к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья

ОПК-3.4 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности ученических органов самоуправления

ОПК-3.5 Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся



ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской
позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры
здорового и безопасного образа жизни

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

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том
числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и
деятельности обучающихся

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с
образовательными потребностями детей и особенностями их развития

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-1.1 Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.

ПК-1.2 Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

ПК-2.1 Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования
воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом требований ФГОС

ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)

ПК-2.3 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность

ПК-2.4 Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области биологии и
химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном
процессе



ПК-3.1 Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья

ПК-3.2 Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся

ПК-4 Способен организовывать педагогическую деятельность по проектированию
программ основного и среднего общего образования в области биологии и
химии

ПК-4.1 Разрабатывает рабочие программы по биологии и химии на основе примерных
основных общеобразовательных программ

ПК-5 ССпособен разрабатывать учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса при обучении биологии и химии

ПК-5.1 Применяет основные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы

ПК-5.2 Планирует и осуществляет учебный процесс по биологии и химии в соответствии с
основными общеобразовательными программами

ПК-5.3 Проводит учебные занятия по биологии и химии, опираясь на достижения в
области педагогической и педагогической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик
обучения

ПК-5.4 Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую, в области биологии и химии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. Как использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и
приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся.
Принципы выбора содержания, методов, приемов организации контроля и оценки,
в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к
образовательным результатам обучающихся.
Как осуществляется отбор и применение психолого-педагогических технологии (в
том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся.
Алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной
деятельности и методов ее реализации с учетом требований ФГОС.
Способы организации и оценки 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 (по выбору).

3.2. Уметь:

3.2.1. Осуществлять отбор педагогических и других технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и
дополнительных образовательных программ, и их элементов.
Демонстрировать способность к формированию у обучающихся гражданской
позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывает предложения по
совершенствованию образовательного процесса.



Осуществлять обучение биологии, химии в образовательных организациях
основного общего, среднего общего образования.
Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыком проектирования диагностируемых целей (требований 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.
навыком обеспечения объективности и достоверности оценки образовательных
результатов обучающихся.
применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и
деятельности обучающихся.
Профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Методика обучения биологии как наука

1.1. Методика
обучения
биологии как
наука

Лекции 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

1.2. Краткая
история
становления и
развития
методики
обучения
биологии

Практические 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

1.3. Цели и задачи
методики
обучения
биологии

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1

1.4. Цели и
планируемые
результаты
обучения
биологии в
федеральном
государственно
м стандарте
основного и
среднего
общего
образования

Практические 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.5. Виды обучения
биологии

Лекции 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

1.6. Содержание
предмета
"Биология"

Сам. работа 7 15 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

Раздел 2. Методы обучения биологии

2.1. Система
методов
обучения
биологии

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

2.2. Приемы и
методы
преподавания
биологии

Практические 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

2.3. Интерактивные
технологии
обучения
биологии в
школе

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1

2.4. Характеристик
а отдельных
методов
обучения
биологии

Практические 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

2.5. ИКТ в
биологии

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

2.6. Выбор методов
обучения

Практические 7 2 Л1.1, Л2.1

2.7. Проблемный
подход в
обучении
биологии

Лекции 7 2 Л1.1, Л2.1

2.8. Разработка
проблемного
урока

Практические 7 2 Л1.1, Л2.1

2.9. Организация
проектной
деятельности
учащихся

Лекции 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

2.10. Организация
самостоятельно
й работы
учащихся

Сам. работа 7 10 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

2.11. Контрольно-
оценочные
средства

Лекции 7 2 Л1.1, Л2.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.12. Раработка
контрольно-
оценочных
средств разного
уровня

Сам. работа 7 5 Л1.1, Л2.2

Раздел 3. Формы организации обучения биологии

3.1. Общая
характеристика
и система форм
обучения
биологии

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

3.2. Урок биологии
(цели,
содержание,
план урока)

Практические 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

3.3. Внеурочная
работа и ее
место в системе
обучения
биологии

Практические 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

3.4. Разработка и
реализация
методик,
технологий и
приемов
обучения
биологии в
дополнительно
м образовании

Сам. работа 7 15 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

3.5. Экскурсия как
важная форма
обучения
биологии

Практические 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

3.6. Биологические
кружки

Практические 7 2 Л1.1, Л2.1

3.7. Лабораторные
и практические
работы

Сам. работа 7 10 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

3.8. Экологическое
воспитание

Сам. работа 7 6 Л1.1, Л2.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Предметом методики обучения биологии является
1. процесс обучения биологии
2. процесс передачи учителем учащимся биологических знаний
3. процесс усвоения учащимися биологических знаний



4. процесс биологического развития личности учащихся
2. На определение целей и задач методики обучения биологии основополагающее влияние
оказывают
1. индивидуальные особенности учителя
2. психологические особенности учащихся
3. социальный заказ общества на уровень биологических знаний его членов
4. достижение передового опыта и практика его внедрения в массовую школу
3. К методам педагогического исследования, в которых исследователь сознательно изменяет и
контролирует условия для изучения педагогических процессов, относят
1. педагогический эксперимент
2. педагогическое наблюдение
3. интервьюирование
4. прогнозирование
4. Содержание предмета методики обучения биологии определяет
1. биология
2. гносеология
3. общая педагогика
4. педагогическая психология
5. Формирование целостной системы биологических знаний и убеждений учащихся
обеспечивается реализацией принципа
1. доступности
2. научности
3. оперативности
4. единства обучения, воспитания и развития
6. Использование методов и средств обучения биологии сообразно определенному школьному
возрасту основывается на принципе
1. наглядности
2. систематичности
3. доступности
4. научности
7. Применять наглядность в обучении биологии необходимо
1. постоянно на всех этапах урока
2. только перед объяснением учителя
3. только после объяснения учителя
4. на определенных этапах урока в зависимости от условий
8. На психофизиологических процессах запоминания и воспроизведения учащимися учебного
материала основан принцип
1. прочности
2. осознанности
3. доступности
4. последовательности
9. Программы ГУСа для школы были построены в соответствии с принципом
1. научности
2. доступности
3. инвариативности
4. связи обучения с жизнью
10. Монологический устный метод изложения учителем учебного материала, применяемый
преимущественно в основной школе, – это
1. школьная лекция
2. сюжетный рассказ
3. эвристическая беседа
4. развернутое повествование
11. Монологический устный метод изложения учителем учебного материала, применяемый
преимущественно в старшей школе, – это
1. школьная лекция
2. проблемный диспут
3. обобщающая беседа
4. развернутая дискуссия
12. Диалогический устный метод изложения учителем учебного материала, применяемый
преимущественно в основной школе, – это



1. развернутая дискуссия
2. проблемный диспут
3. разъясняющая беседа
4. уточняющее объяснение
13. К методам самостоятельной работы учащихся с учебным материалом
НЕ относится
1. подготовка сообщений к урокам
2. прослушивание объяснения учителя
3. ответы на вопросы параграфов учебника
4. работа на пришкольном участке по выращивания с/х растений
14. К методам совместной деятельности учителя и учащихся с учебным материалом
НЕ относится
1. развернутая дискуссия
2. обзорная школьная лекция
3. решение биологических задач
4. составление и монтировка гербария
15. К методам совместной деятельности учителя и учащихся с учебным материалом
НЕ относится
1. проблемный диспут
2. моделирование биологических процессов
3. демонстрация лабораторного эксперимента
4. выполнение практических заданий учебника

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Практические задания
1. Составьте аннотацию на учебную программу по биологии.
2. Составьте макет тематического плана на учебный год.
3. Выделите наиболее эффективные методы обучения биологии, дайте их характеристику.
4. Составьте план урока.
5. Создайте презентацию по теме вводного урока.
6. Разработайте интерактивный урок и проведите его на практическом занятии.
7. Разработайте практическое задание и пропишите подробную инструкцию к нему.
8. По предложенному плану составить самоанализ проведенного урока.
9. Составьте план реализации проектной деятельности группы учащихся.
10. Разработайте и представьте подробный план экскурсии.
11. Предложите темы проектных работ по биологии с учетом возрастных особенностей
учеников с 5 по 11 классы.
12. Составьте инструкцию для учащихся по уходу за растениями или по другой работе в классе,
на пришкольном участке, в живом уголке.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

1. Особенности содержания современного курса биологии.
2. Основные нормативные документы, регламентирующие учебно-образовательный процесс.
3. Методика обучения биологии как наука
4. Краткая история становления и развития методики обучения биологии
5. Цели и задачи методики обучения биологии
6. Виды обучения биологии
7. Цели и планируемые результаты обучения биологии в федеральном государственном
стандарте основного и среднего общего образования
8. Система методов обучения биологии
9. Приемы и методы преподавания биологии
10. Характеристика отдельных методов обучения биологии
11. ИКТ в биологии
12. Выбор методов обучения
13. Организация самостоятельной работы учащихся
14. Проблемный подход в обучении биологии
15. Организация научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
16. Общая характеристика и система форм обучения биологии



17. Урок биологии (цели, содержание, план урока)
18. Внеурочная работа и ее место в системе обучения биологии
19. Разработка и реализация методик, технологий и приемов обучения биологии в
дополнительном образовании
20. Экологическое воспитание
21. Экскурсия как важная форма обучения биологии
22. Биологические кружки
23. Особенности организации лабораторных и практических работ по биологии
24. Контрольно-оценочная деятельность при обучении биологии
25. Приемы и методы преподавания биологии.
26. Словесные методы преподавания биологии: беседа, рассказ, объяснение, школьная лекция,
семинар и методические требования к их организации.
27. Наглядные методы преподавания биологии: демонстрация натуральных объектов, опытов,
изобразительных пособий. Правила демонстрации.
28. Интерактивные технологии обучения биологии.
29. Личность ученика. Возрастная характеристика.
30. Формы и виды контроля знаний при обучении биологии в школе. Критерии оценки знаний.
31. Воспитание в процессе обучения биологии. Функции воспитания.
32. Профессиональная культура учителя.

Приложения

Приложение 1. ФОС Теория и методика обучения биологии.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Арбузова Е.Н. МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ
БИОЛОГИИ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры:

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-onlin
e.ru/book/AC6140
19-B9D9-4897-80
E7-F5F35457BDF
A

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Н.С.
Карташова, Е.В.
Кулицкая

Инновационное
обучение биологии в
общеобразовательных
заведениях : учебное
пособие для студентов
бакалавриата

Директ-Медиа, 2016 http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=430599

Л2.2 Теремов, А.В. Знаково-
символическая
система в обучении
биологии : учебное
пособие

«Прометей», 2013 http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=275049

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363767/fos388230/


Л2.3 Н.В. Скалон,
В.А. Колмыкова

Современные аспекты
экологического
образования :
электронное учебное
пособие

, 2015 http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=481630

Л2.4 А.В. Теремов,
Р.А. Петросова,
Н.В. Перелович,
Л.А.
Косорукова

Теория и методика
обучения биологии:
Учебные практики:
Методика
преподавания
биологии

Прометей, 2012 http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=363882

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Научная электронная библиотека:
[Электронный ресурс]:
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Э2 Электронная библиотечная система
Алтайского государственного
университета (http://elibrary.asu.ru/)

Э3 Арбузова Е. Н. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1
2-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для академического
бакалавриата. 2018 г. [Электронный
ресурс]: https://biblio-
online.ru/book/E48D05D1-5EE1-479F-
8236-1EE94D042031/teoriya-i-metodika-
obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1

Э4 Методические рекомендации по
подготовке курсовых работ

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=34
58

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 49464762 от 14.12.2011 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 60357319 от 05.05.2012 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
XnView, http://xnviewload.ru/
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf
DjVu reader, http://djvureader.org/
Putty, https://putty.org.ru/licence.html
VLC, http://www.videolan.org/legal.html
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html
GIMP, https://docs.gimp.org/2.8/ru/

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/)
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)



7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее
место преподавателя, доска)

301Л лаборатория агробиологии и
агроэкологии - учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 8 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
магнитная маркерная – 1 шт.;
компьютерные столы – 3 шт.,
компьютер Aquarius Pro P30 S46 - 1
шт.; моноблок RAMEC Gale Custom
G1610 - 3 шт.; микроскоп Биомед 6 - 1
шт.; микроскоп медицинский
БИОМЕД-6 - 3 шт.; мини-лаборатория
"Экотест-120-ИП(16)" в кейсе - 1 шт.;
портативная система для измерения
газообмена в образцах растений GFS-
3000 Walz - 1 шт., рН-метр полевой с
длинным щупом - 1 шт.;
спектрофотометр ПЭ-5 400 УФ - 1 шт.;
центрифуга ЦЛМН-Р 10-01 - 1 шт.;
электронный регистрирующий
почвенный пенетрометр Eijelkamp
P1.52 в комплекте -1 шт.; ноутбук
полностью защищенный
трансформируемый Panassonic
Toughobook CF-19 - 1 шт.; флуориметр
универсальный переносной Walz
Junior-PAM - 1шт.; аквадистиллятор
Адэа- С3СМО - 1 шт.; весы
аналитические CY-224C - 1 шт.; весы
электронные Acom JW-1-300 - 1 шт.;
влагомер зерна PM-650 - 1 шт.;
комплект приборов PNT3000 Combi и
pH3000 (10700) - 1 шт.; шкаф для
хранения лабораторной посуды и
оборудования – 3 шт., стол
лабораторный 3 шт.

326Л лаборатория биогеографии и
экологии сообществ - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 20 посадочных
мест; рабочее место преподавателя;
доска меловая 1 шт.; стационарный
экран: марка Digis Optima-C - 1
единица; проектор Epson EB-X04 - 1
шт.; микроскоп Альтами ПС0745 - 3
шт.; микроскоп Биомед 6 - 1 шт.;
микроскоп Микмед - 2 шт.; рабочее
место преподавателя, моноблок
Powercool P21 Intel - 1 шт.; принтер



Аудитория Назначение Оборудование

LaserJet 1320 - 1 шт.; микроскоп
Биолам Р-11 - 8 шт.

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины "Теория и методика обучеия биологии". Дисциплина включает
несколько видов занятий, которые в совокупности обеспечивают её усвоение, это: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа.
Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о предмете. Изучая и
прорабатывая материал лекций, студент должен повторить законспектированный материал и
дополнить его по теме литературными данными, используя список предложенных в РПД
источников.
Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на
лекциях, а также, в ходе самостоятельной работы. При подготовке к практическому занятию
студенту необходимо повторить лекционный материал по заданной теме; изучить
теоретический материал, рекомендованный преподавателем, продумать ответы на контрольные
вопросы.
Выполнение всех практических заданий является обязательным условием получения допуска к
сдаче экзамена.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и
необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточной аттестации. Она
включает проработку лекционного материала, а также изучение рекомендованных источников и
литературы по тематике лекций. При самостоятельном изучении теоретической темы студент,
используя рекомендованные в РПД литературные источники и электронные ресурсы, должен
выполнить задания, предложенные преподавателем.
В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом практическом занятии в виде
выполнения практического задания и реферата.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
экзамена.
Преподаватель может досрочно освобождать от промежуточной аттестации студента с
выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении дисциплины или по
итогам учета показателей балльно-рейтинговой системы.
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Кафедра органической химии

Протокол от 28.06.2023 г. № 10
Заведующий кафедрой Базарнова Н.Г., д.х.н., профессор

1. Цели освоения дисциплины

1.1. - вооружить знаниями и умениями, необходимыми для организации учебно-
воспитательного процесса по химии в образовательных учреждениях;
- сформировать умение проектировать образовательный процесс на основе
документов, отражающих содержание образования и планирование учебного
процесса в ОУ (Государственный общеобразовательный стандарт, базисный
учебный план, учебные программы, учебники);
- сформировать умения организовывать продуктивный учебный процесс в
образовательных учреждениях разного уровня и направления;
- развивать адекватную самооценку, ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.16

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми
актами в сфере образования

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного
образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся



ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и
дополнительных образовательных программ и их элементов

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности
к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья

ОПК-3.4 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности ученических органов самоуправления

ОПК-3.5 Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской
позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры
здорового и безопасного образа жизни

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

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том
числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и
деятельности обучающихся



ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с
образовательными потребностями детей и особенностями их развития

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-1.1 Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.

ПК-1.2 Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

ПК-2.1 Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования
воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом требований ФГОС

ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)

ПК-2.3 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность

ПК-2.4 Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области биологии и
химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном
процессе

ПК-3.1 Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья

ПК-3.2 Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся

ПК-4 Способен организовывать педагогическую деятельность по проектированию
программ основного и среднего общего образования в области биологии и
химии

ПК-4.1 Разрабатывает рабочие программы по биологии и химии на основе примерных
основных общеобразовательных программ

ПК-5 ССпособен разрабатывать учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса при обучении биологии и химии

ПК-5.1 Применяет основные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы

ПК-5.2 Планирует и осуществляет учебный процесс по биологии и химии в соответствии с
основными общеобразовательными программами

ПК-5.3 Проводит учебные занятия по биологии и химии, опираясь на достижения в
области педагогической и педагогической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик
обучения

ПК-5.4 Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую, в области биологии и химии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



3.1. Знать:

3.1.1. Систему планирования, организации и анализа результатов своей педагогической
деятельности,методы и приемы критического оценивания современных методик
преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний
учащимися с разным уровнем базовой подготовки.

3.2. Уметь:

3.2.1. Отбирать систему планирования, организации и анализа результатов своей
педагогической деятельности,критически оценивать современные методики
преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний
учащимися с разным уровнем базовой подготовки.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. Способностью выбирать систему планирования, организации и анализа
результатов своей педагогической деятельности, подходами критического
оценивания современных методик преподавания химии для достижения
наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем
базовой подготовки

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Методика обучения химии как наука и как учебная дисциплина

1.1. Цели и и задачи
обучения
учащихся
химии. Система
построения
школьного
курса химии.

Лекции 8 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение школьного образования

2.1. Факторы
развития
учебного
предмета
химии.
Социальный
заказ школе.
Закон об
образовании.
Концепция
школьного
химического
образования в
школе

Лекции 8 4 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

2.2. Стандарт
химического
образования в
школе.
Фундаментальн
ое ядро

Лекции 8 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

содержания
общего
среднего
образования.
Виды
требований к
результатам
усвоения
материала. УУД

Раздел 3. Содержание школьного химического образования

3.1. Дидактические
требования к
содержанию
школьного
предмета
химии.
Критерии
оптимизации и
сложности
учебного
материала.
Изучение
важнейших
теоретических
концепций
курса химии
средней школы

Лекции 8 4 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

3.2. Способы
конструировани
я учебного
предмета.
Истоки отбора
содержания.
Формирование
и развитие
основных
химических
понятий курса
химии средней
школы

Лекции 8 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

Раздел 4. Формы, средства и методы обучения химии

4.1. Развитие систем
организации
обучения.
Формы
обучения в
системе общего
образования в
школе

Лекции 8 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.2. Формы
организации
обучения и их

Лекции 8 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

классификация

4.3. Методы
обучения
химии.
Классификации

Лекции 8 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

Раздел 5. Урок, как основная организационная форма обучения химии. Контроль
знаний

5.1. Системы
организации
обучения в
общеобразовате
льной школе.

Лекции 8 4 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

5.2. План-конспект
урока. Контроль
знаний

Лекции 8 2

5.3. Методика
решения
типовых
школьных
задач»

Практические 8 10 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

5.4. Методика
решения
усложненных
задач по химии

Практические 8 10 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

5.5. Выполнение
индивидуальног
о задания по
решению задач

Сам. работа 8 21 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

5.6. Планирование и
разработка план
- конспекта
урока

Практические 8 10

5.7. Разработка план
- конспекта
урока
получения
новых знаний,
урока
повторения и
обобщения
знаний,
контрольно-
учетного урока

Сам. работа 8 40

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном



объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» - https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1900

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОПК-3: Способен организовывать
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями
ПК-1: Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных организациях
основного общего, среднего общего образования
ПК-2: Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в процессе
изучения биологии и химии
ПК-3: Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном процессе
ПК-3: Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном процессе
ПК-5: Способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
при обучении биологии и химии

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

1. Методика обучения химии, как система научных знаний, включает в себя
a. технологию
b. теорию воспитания
c. дидактику
d. экологию
e. психологию
f. химию
Правильный ответ: bсеf

2.Основные функции обучения
a. воспитывающая
b. образовательная
c. учебная
d. совершенствующая
e. развивающая
Правильный ответ: аbе

3. Отвечая на вопрос "Для чего учить?", методика обучения химии определяет ...
a. цели, стоящие перед учителем при обучении учащихся химии
b. разработку адекватных содержанию методов, средств, форм обучения
c. содержание учебного предмета химии в соответствии с поставленными целями и
дидактическими требованиями
d. изучение процесса усвоения предмета учащимися
Правильный ответ: а

4. Содержание образования, реализуемое в общеобразовательной школе, отражено
государственных документов:
a. Закон РФ "Об образовании"
b. Закон РФ "Об охране окружающей среды"
c. Концепция естественнонаучного образования
d. Закон РФ "Об саморегулируемых организациях"
e. Предметные стандарты образования
Правильный ответ: асе

5. Курс химии в школах (или классах) естественнонаучного профиля...



a. призван обеспечить освоение всеми учащимися абсолютно необходимого минимума
химических знаний в таком объеме, чтобы выпускник был в состоянии ориентироваться в
общественно значимых проблемах, связанных с химией
b. реализует дифференцированный подход к обучению учащихся (по интересам: повышенного
уровня; прикладного характера; спецкурсы, посвященные отдельным разделам химической
науки и практики (химия металлов и металлургия, химия высокомолекулярных соединений,
основы биохимии и др.)
c. предполагает курс химии, связанный с конкретной трудовой подготовкой школьников, в
прикладном, практическом аспекте этот курс должен давать учащимся знания и умения,
необходимые для овладения в дальнейшем определенной профессией.
d. предполагает обучение химии с разной глубиной в зависимости от того, какой учебный
предмет учащиеся изучают усиленно (если школьники углубленно изучают физику или
биологию (но не химию), им могут быть предложены курсы, облегчающие усвоение этих
учебных дисциплин)
e. предлагает выбор с определенным профилем обучения (курсы аналитической, физической
химии для химического профиля школы или класса)
Правильный ответ: d

6. На уроке, посвященном проверке знаний школьников, могут отсутствовать звенья...
a. объяснение и восприятие нового материала
b. обобщение, формирование и осознание понятий, законов и т. п.
c. закрепление и совершенствование знаний и практических умений
d. выдвижение и осознание учащимися познавательной задачи
e. применение знаний и умений
f. проверка и демонстрация школьниками знаний и умений; анализ их учебных достижений
Правильный ответ: аbd

7.Главной формой организации химического об¬разования в современной школе является...
a.лекция
b.урок
c.химический кружок
d.химический вечер
Правильный ответ: b

8. Может быть организована учителем для выявления уровня знаний и умений школьников,
необходимых им для усвоения нового материала курса, темы или раздела...
a. текущая проверка знаний
b. периодическая (тематическая) проверка знаний
c. предварительная проверка знаний
d. заключительная проверка знаний
Правильный ответ: с

9. Письменная проверка знаний ...
Выберите один или несколько ответов:
a. контрольная работа
b. решение экспериментальных задач
c. фронтальный опрос
d. диктант
e. индивидуальный опрос
Правильный ответ: аd

10. Несущественные ошибки...
a. показывают отсутствие знаний основных законов, понятий и следствий или основного
материала. К ним относятся и ошибки в математических действиях при решении задач.
b. неточные ответы, незначительно отклоняющиеся от истины; недостатки, связанные с
оформлением работы, а также ошибки в правописании (особенно химических терминов)
Правильные ответы: b

11. Отвечая на вопрос "Как учить?", методика обучения химии определяет ...
a. цели, стоящие перед учителем при обучении учащихся химии



b. содержание учебного предмета химии в соответствии с поставленными целями и
дидактическими требованиями
c. разработку адекватных содержанию методов, средств, форм обучения
d. изучение процесса усвоения предмета учащимися
Правильный ответ: с

12. Отвечая на вопрос "Как учатся учащиеся?", методика обучения химии определяет ...
Выберите один ответ:
a. изучение процесса усвоения предмета учащимися
b. цели, стоящие перед учителем при обучении учащихся химии
c. содержание учебного предмета химии в соответствии с поставленными целями и
дидактическими требованиями
d. разработку адекватных содержанию методов, средств, форм обучения
Правильный ответ: а

13.Государственный документ, в котором изложен взгляд химиков и методистов на структуру и
содержание школьного химического образования
Выберите один ответ:
а. Закон РФ "Об образовании"
b. Предметный стандарт образования
c. «Концепция естественнонаучного образования»
Правильный ответ: с

14. Обязателен для всех учащихся, представлен в основной школе в виде систематического
курса химии и определять обязательную химическую подготовку школьников в основной
школе.
a. факультативное
b. пропедевтическое
c. профильное (углубленное)
d. общее (базовое)
e. элективное
Правильный ответ: d

15.Дидактическая единица химии это -
а. система научных знаний, предметных умений, внутрипредметных и межпредметных связей, а
также аппарата усвоения и ориентировки
b. порция,доза химической информации, подлежащая усвоению учащимся за определенный
преиод учебного времени
c. наиболее общая дидактическая категория, отражающая знания,способы деятельности, опыт
творчества,уенностные отношения,необходилые для химического образования
d. система научных знаний о химических объектах окружающего мира,построенные на базе
ведущих идей,теорий,законов химической нагрузки
Правильный ответ: b

16. Какой тип урока описывается ниже? 1 этап: Вводная часть; 2 этап: Основная часть –
изучение нового материала; 3 этап: Заключительная часть.
a. урок обобщения и систематизации знаний
b. урок контроля, оценки и учета знаний и умений
c. урок формирования новых знаний и умений
d. урок совершенствования и применения знаний и умений
Правильный ответ: с

17. Базовый компонент школьного химического образования...
a. Учащиеся получают знания, объем и теоретический уровень которых будут определять
обязательную химическую подготовку школьников.
b. Предполагает обучение химии на более высоком, чем общеобразовательный, теоретическом
уровне.
c. Должен давать учащимся в прикладном смысле знания и умения, необходимые для овладения
в дальнейшем определенной профессией.
d. Учащиеся ненавязчиво погружаются в широкий круг проблем, решаемых наукой, показать ее



возможности, вызвать желание участвовать в их решении, придать химическому содержанию
некоторую занимательность.
Правильный ответ: а

18. Профильный компонент школьного химического образования (химический профиль)...
a. Позволяет значительно расширить знания по химии, содействуют в дальнейшем успешному
освоению специальностью, связанной с химией.
b. Химические знания, вводимые на этих этапах обучения, служат решению задачи
формирования у школьников первоначального целостного представления о мире.
c. Учащиеся получают знания, объем и теоретический уровень которых будут определять
обязательную химическую подготовку школьников.
d. Учащиеся ненавязчиво погружаются в широкий круг проблем, решаемых наукой, показать ее
возможности, вызвать желание участвовать в их решении, придать химическому содержанию
некоторую занимательность.
Правильный ответ: а

19. Какая из систем организации обучения возникла первой:
a.индивидуальное обучение
b.классно-урочная
c.лекционно-семинарская
Правильный ответ: а

20. Не является звеном системы школьного химического образования:
a. пропедевтическое
b. специализированное
c. профильное (углубленное)
d. общее (базовое)
Правильный ответ: b

Теория и методика ПЕДОБРАЗОВАНИЕ
Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» - https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1900

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПК-5: Способен разрабатывать учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса при обучении биологии и химии
ПК-4: Способен организовывать педагогическую деятельность по проектированию программ
основного и среднего общего образования в области биологии и химии
ПК-3: Способен осуществлять развивающую деятельность в процессе преподавания биологии и
химии
ПК-2: Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в процессе
изучения Биологии и химии
ПК-1: Способен осуществлять обучение биологии и химии в образовательных организациях
основного общего, среднего общего образования

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

1. Методика обучения химии, как система научных знаний, включает в себя
a. технологию
b. теорию воспитания
c. дидактику
d. экологию
e. психологию
f. химию
Правильный ответ: bсеf

2.Основные функции обучения
a. воспитывающая



b. образовательная
c. учебная
d. совершенствующая
e. развивающая
Правильный ответ: аbе

3. Отвечая на вопрос "Для чего учить?", методика обучения химии определяет ...
a. цели, стоящие перед учителем при обучении учащихся химии
b. разработку адекватных содержанию методов, средств, форм обучения
c. содержание учебного предмета химии в соответствии с поставленными целями и
дидактическими требованиями
d. изучение процесса усвоения предмета учащимися
Правильный ответ: а

4. Содержание образования, реализуемое в общеобразовательной школе, отражено
государственных документов:
a. Закон РФ "Об образовании"
b. Закон РФ "Об охране окружающей среды"
c. Концепция естественнонаучного образования
d. Закон РФ "Об саморегулируемых организациях"
e. Предметные стандарты образования
Правильный ответ: асе

5. Курс химии в школах (или классах) естественнонаучного профиля...
a. призван обеспечить освоение всеми учащимися абсолютно необходимого минимума
химических знаний в таком объеме, чтобы выпускник был в состоянии ориентироваться в
общественно значимых проблемах, связанных с химией
b. реализует дифференцированный подход к обучению учащихся (по интересам: повышенного
уровня; прикладного характера; спецкурсы, посвященные отдельным разделам химической
науки и практики (химия металлов и металлургия, химия высокомолекулярных соединений,
основы биохимии и др.)
c. предполагает курс химии, связанный с конкретной трудовой подготовкой школьников, в
прикладном, практическом аспекте этот курс должен давать учащимся знания и умения,
необходимые для овладения в дальнейшем определенной профессией.
d. предполагает обучение химии с разной глубиной в зависимости от того, какой учебный
предмет учащиеся изучают усиленно (если школьники углубленно изучают физику или
биологию (но не химию), им могут быть предложены курсы, облегчающие усвоение этих
учебных дисциплин)
e. предлагает выбор с определенным профилем обучения (курсы аналитической, физической
химии для химического профиля школы или класса)
Правильный ответ: d

6. На уроке, посвященном проверке знаний школьников, могут отсутствовать звенья...
a. объяснение и восприятие нового материала
b. обобщение, формирование и осознание понятий, законов и т. п.
c. закрепление и совершенствование знаний и практических умений
d. выдвижение и осознание учащимися познавательной задачи
e. применение знаний и умений
f. проверка и демонстрация школьниками знаний и умений; анализ их учебных достижений
Правильный ответ: аbd

7.Главной формой организации химического об¬разования в современной школе является...
a.лекция
b.урок
c.химический кружок
d.химический вечер
Правильный ответ: b

8. Может быть организована учителем для выявления уровня знаний и умений школьников,
необходимых им для усвоения нового материала курса, темы или раздела...



a. текущая проверка знаний
b. периодическая (тематическая) проверка знаний
c. предварительная проверка знаний
d. заключительная проверка знаний
Правильный ответ: с

9. Письменная проверка знаний ...
Выберите один или несколько ответов:
a. контрольная работа
b. решение экспериментальных задач
c. фронтальный опрос
d. диктант
e. индивидуальный опрос
Правильный ответ: аd

10. Несущественные ошибки...
a. показывают отсутствие знаний основных законов, понятий и следствий или основного
материала. К ним относятся и ошибки в математических действиях при решении задач.
b. неточные ответы, незначительно отклоняющиеся от истины; недостатки, связанные с
оформлением работы, а также ошибки в правописании (особенно химических терминов)
Правильные ответы: b

11. Отвечая на вопрос "Как учить?", методика обучения химии определяет ...
a. цели, стоящие перед учителем при обучении учащихся химии
b. содержание учебного предмета химии в соответствии с поставленными целями и
дидактическими требованиями
c. разработку адекватных содержанию методов, средств, форм обучения
d. изучение процесса усвоения предмета учащимися
Правильный ответ: с

12. Отвечая на вопрос "Как учатся учащиеся?", методика обучения химии определяет ...
Выберите один ответ:
a. изучение процесса усвоения предмета учащимися
b. цели, стоящие перед учителем при обучении учащихся химии
c. содержание учебного предмета химии в соответствии с поставленными целями и
дидактическими требованиями
d. разработку адекватных содержанию методов, средств, форм обучения
Правильный ответ: а

13.Государственный документ, в котором изложен взгляд химиков и методистов на структуру и
содержание школьного химического образования
Выберите один ответ:
а. Закон РФ "Об образовании"
b. Предметный стандарт образования
c. «Концепция естественнонаучного образования»
Правильный ответ: с

14. Обязателен для всех учащихся, представлен в основной школе в виде систематического
курса химии и определять обязательную химическую подготовку школьников в основной
школе.
a. факультативное
b. пропедевтическое
c. профильное (углубленное)
d. общее (базовое)
e. элективное
Правильный ответ: d

15.Дидактическая единица химии это -
а. система научных знаний, предметных умений, внутрипредметных и межпредметных связей, а
также аппарата усвоения и ориентировки



b. порция,доза химической информации, подлежащая усвоению учащимся за определенный
преиод учебного времени
c. наиболее общая дидактическая категория, отражающая знания,способы деятельности, опыт
творчества,уенностные отношения,необходилые для химического образования
d. система научных знаний о химических объектах окружающего мира,построенные на базе
ведущих идей,теорий,законов химической нагрузки
Правильный ответ: b

16. Какой тип урока описывается ниже? 1 этап: Вводная часть; 2 этап: Основная часть –
изучение нового материала; 3 этап: Заключительная часть.
a. урок обобщения и систематизации знаний
b. урок контроля, оценки и учета знаний и умений
c. урок формирования новых знаний и умений
d. урок совершенствования и применения знаний и умений
Правильный ответ: с

17. Базовый компонент школьного химического образования...
a. Учащиеся получают знания, объем и теоретический уровень которых будут определять
обязательную химическую подготовку школьников.
b. Предполагает обучение химии на более высоком, чем общеобразовательный, теоретическом
уровне.
c. Должен давать учащимся в прикладном смысле знания и умения, необходимые для овладения
в дальнейшем определенной профессией.
d. Учащиеся ненавязчиво погружаются в широкий круг проблем, решаемых наукой, показать ее
возможности, вызвать желание участвовать в их решении, придать химическому содержанию
некоторую занимательность.
Правильный ответ: а

18. Профильный компонент школьного химического образования (химический профиль)...
a. Позволяет значительно расширить знания по химии, содействуют в дальнейшем успешному
освоению специальностью, связанной с химией.
b. Химические знания, вводимые на этих этапах обучения, служат решению задачи
формирования у школьников первоначального целостного представления о мире.
c. Учащиеся получают знания, объем и теоретический уровень которых будут определять
обязательную химическую подготовку школьников.
d. Учащиеся ненавязчиво погружаются в широкий круг проблем, решаемых наукой, показать ее
возможности, вызвать желание участвовать в их решении, придать химическому содержанию
некоторую занимательность.
Правильный ответ: а

19. Какая из систем организации обучения возникла первой:
a.индивидуальное обучение
b.классно-урочная
c.лекционно-семинарская
Правильный ответ: а

20. Не является звеном системы школьного химического образования:
a. пропедевтическое
b. специализированное
c. профильное (углубленное)
d. общее (базовое)
Правильный ответ: b

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации



Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце 8 семестра экзамена.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
«Отлично»- 70%, «Хорошо»-60%, «Удовлетворительно»-50%

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Е.Е.
Минченков.

Общая методика
преподавания химии
[Электронный ресурс] :

Москва : Издательство
"Лаборатория знаний",
2015.

https://e.lanbook.
com/book/84076.

Л1.2 И.М.
Ахромушкина,
Т.Н. Валуева. -

Методика обучения
химии : учебно-
методическое пособие
/ :

Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2016,

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=43968
9

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 М.К. Толетова Учебно-методические
задания для
подготовки студентов к
обучению химии в
средней школе :
учебно-методическое
пособие / Ч. 1. - : :

Санкт-Петербург :
РГПУ им. А. И. Герцена,
2011. ,

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=42837
2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 курс в системе Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1
900

6.3. Перечень программного обеспечения

Мicrosoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации
(ВИНИТИ)
http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая библиотека
России (ГПНТБ России)
http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.lib.asu.ru электронные ресурсы научной библиотеке АлтГУ



7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

011К лаборатория
высокомолекулярных веществ;
лаборатория методики
преподавания химии - учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Лабораторные столы, стулья на 15
посадочных мест; рабочее место
преподавателя сушильный шкаф;
раковина; дистиллятор; оборудование;
инструмент и приспособления;
принадлежности и инвентарь для
организации учебного процесса на
подгруппу (15 человек): вытяжные
шкафы термостат;; вискозимитр с
(d=0,56 мм);весы аналитические
Pioneer; весовой стол; весы
технические; сушильный шкаф ES-
4610, плитки электрические; мешалки
верхнеприводные и магнитные;
водоструйные насосы; термометры
ртутные; термостат; штативы; песочные
и водяные бани; спиртовые горелки;
пробки; металлическое оборудование;
наборы химической посуды; наборы
химических реактивов.

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной
работы обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную
среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее
место преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм контроля
самостоятельной работы: организация самоконтроля обучающихся и контроль со стороны
преподавателя. Организация самоконтроля зависит от степени предварительной подготовки в
период обучения в вузе и определенных качеств личности, ответственности за результаты
своего обучения, заинтересованности и мотивации в положительной оценке своего труда.
Основная задача преподавателя состоит в том, чтобы создать необходимые условия для
организации и выполнения самостоятельной работы, что выражается, прежде всего, в
максимально-возможном учебно-методическом обеспечении и правильном использовании
различных стимулов для реализации самостоятельной работы (рейтинговая система). Особое
внимание должно уделяться созданию заинтересованной и благожелательной атмосферы в



процессе проведения контроля знаний при оценке самостоятельной работы при проведении
практических семинаров, лабораторных работ и проведения консультаций. По окончании
изучения дисциплины проводится промежуточная аттестации. Таким образом, усвоение
учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы
является и подготовкой к зачету и экзамену. Обучающийся, показавший высокий уровень
владения знаниями, умениями и владениями по предложенному вопросу, считается успешно
освоившим учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии
предложенного на зачёте или экзамене вопроса обучающемуся предлагается повторная
подготовка и повторная сдача зачета. Для успешного овладения курсом необходимо выполнять
следующие требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;
2) все рассматриваемые на практических занятиях вопросы обязательно фиксировать в
отдельную тетрадь и сохранять ее до окончания обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому обучающемуся;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно самостоятельно изучить
информацию по пропущенному занятию и сдать выполненные задания преподавателю во время
индивидуальных консультаций.

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям
Необходимо помнить, что посещение лекций является обязательным и, в случае пропуска
лекции, обучающийся должен изучить ее содержание самостоятельно. Перед началом курса, на
вводной лекции преподаватель, сообщает о форме, в которой будет проводиться диалог с
обучающимися на лекционных занятиях. Обучающиеся получают право задавать вопросы по
теме лекции только после ее окончания. Специально для этой цели
преподаватель в обязательном порядке оставляет 5- 10 минут в конце лекции. Обучающимся
необходимо записывать все возникающие по ходу лекции вопросы, а затем, с разрешения
преподавателя, задать их. Если после первоначального объяснения преподавателя остались
невыясненные положения, их стоит уточнить. В то же время, следует задавать лишь
действительно важные вопросы – остальные менее значительные с пользой для всех могут быть
разобраны на практическом занятии. Материал, излагаемый преподавателям, необходимо
конспектировать. Для этого следует помнить, что конспект – не дословно записанная речь
преподавателя, а сжатое, ёмкое смысловое содержание лекции, включающее основные ее
аспекты, дополнительные пояснения лектора и пометки самого автора конспекта, то есть
обучающегося. Рекомендуется вести конспект лекции следующим образом: Каждый смысловой
раздел целесообразно начинать с абзаца с новой строки. При появлении интересных мыслей,
вопросов по поводу соответствующей информации, или услышав важный комментарий
преподавателя, обучающийся может отметить это таким образом, чтобы было ясно, к какому
разделу лекции эти пометки относятся, насколько важными их считает преподаватель, какое
внимание следует уделить подробному их анализу, изучению. Кроме того, позже, при
самостоятельном изучении соответствующей теме учебной и научной литературы,
рекомендуется делать дополнительные пометки, которые помогут качественно подготовиться к
контролю знаний (сноски на страницы учебника, монографии, альтернативные или сходные
авторские определения, примеры, статистические данные и прочее). В зависимости от
значимости текста целесообразно выделять его цветным маркером. В случае, когда
преподаватель даёт лекции не в традиционной, а в интерактивной форме, необходимо
внимательно выслушать правила и активно работать, выполняя указания преподавателя.

Методические рекомендации по подготовке к практическим/лабораторным занятиям
Подготовка к практическому занятию, основной задачей которого является углубление знаний
по дисциплине, в основном, должна основываться на конспектах лекций, учебном материале, а
также на новейших источниках – статьях из рекомендованных журналов, материалах сети
«Интернет». Кроме того, практическое занятие может включать и мероприятия по контролю
знаний по дисциплине в целом. Ввиду ограниченного количества времени предполагается
тестовый контроль, в ходе которого выявляется степень усвоения студентами понятийного
аппарата и знаний дисциплины в целом. При подготовке к практическому занятию
обучающийся должен изучить все вопросы, предлагаемые по данной теме и заполнить рабочую
тетрадь. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные конспекты



вопросов, рекомендованные для практического занятия.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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ИКТ и медиаинформационная грамотность

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра информатики

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 108
в том числе:

аудиторные занятия 36
самостоятельная
работа

72

Виды контроля по семестрам
зачеты: 2

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 1 (2)
Итого

Недель 19

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 10 10 10 10

Практические 26 26 26 26

Сам. работа 72 72 72 72

Итого 108 108 108 108
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра информатики

Протокол от 29.06.2022 г. № 11
Заведующий кафедрой к.ф.-м.н., доцент Жариков А.В.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Целью освоения дисциплины "ИКТ и медиаинформационная грамотность"
является получение умений и навыков работы в интегрированной среде
мультимедиа с информацией, получаемой, обрабатываемой и предъявляемой в
различных формах с учетом психолого-педагогических основ использования
средств ИКТ в учебном процессе.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.2

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины



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

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. основы работы с текстовыми процессорами, электронными таблицами,
графическими пакетами.

3.2. Уметь:

3.2.1. применять возможности издательских систем, офисных и графических пакетов в
процессе обучения и дальнейшей профессиональной деятельности.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыками редактирования текстовых файлов и работы с электронными таблицами
и программами, предназначенными для создания и обработки изображений.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Текстовые процессоры

1.1. Основные
офисные
пакеты и их
содержание.
Функции
текстовых
процессоров

Лекции 2 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1

1.2. Основы работы
с текстовыми
процессорами.
Обработка
текста.

Практические 2 4 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1

1.3. Основы работы
с текстовыми
процессорами.
Обработка
текста.

Сам. работа 2 10 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1

1.4. Таблицы и
табуляция.

Практические 2 4 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1

1.5. Таблицы и
табуляция.
Вставка
формул.

Сам. работа 2 16 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1

Раздел 2. Электронные таблицы



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.1. Элементы
управления в
электронных
таблицах.
Основные
функции
электронных
таблиц.

Лекции 2 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1

2.2. Основы работы
с электронными
таблицами

Практические 2 4 УК-1, ОПК-2 Л1.1

2.3. Основы работы
с электронными
таблицами

Сам. работа 2 10 УК-1, ОПК-2 Л1.1

2.4. Построение
различных
типов графиков

Лекции 2 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1

2.5. Построение
графиков,
поверхностей,
диаграмм.

Практические 2 4 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1

2.6. Построение
графиков,
поверхностей,
диаграмм.

Сам. работа 2 14 УК-1, ОПК-2 Л1.1

Раздел 3. Растровая и векторная графика

3.1. Растровая
графика

Лекции 2 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1

3.2. Основы работы
в растровом
редакторе.
Создание
изображений

Практические 2 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1

3.3. Основы работы
в растровом
редакторе

Сам. работа 2 6 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1

3.4. Основы работы
в растровом
редакторе.
Обработка
изображений

Практические 2 4 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1

3.5. Векторная
графика

Лекции 2 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1

3.6. Основы работы
в векторном
редакторе

Практические 2 4 УК-1, ОПК-2 Л1.1

3.7. Основы работы
в векторном
редакторе

Сам. работа 2 16 УК-1, ОПК-2 Л1.1



5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и
аттестации. Используемые формы текущего контроля: аудиторные самостоятельные работы,
индивидуальные задания.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

1. Архивация файлов. Архиваторы.
2. Внешние запоминающие устройства.
3. Внутренние устройства системного блока.
4. Графический пользовательский интерфейс. Структура интерфейса пользователя.
5. Информатика в XIX и начале XX веков. Механические и электромеханические
устройства и машины.
6. Информационная безопасность.
7. История компьютерного пиратства и систем защиты информации.
8. История компьютерных вирусов и систем противодействия им.
9. История первых проектов ЭВМ.
10. История развития средств вычислительной техники.
11. История суперкомпьютеров в России и за рубежом.
12. Классификация и характеристика информационных технологий.
13. Компьютерные коммуникации в экономике.
14. Концепция машины с хранимой программой Дж. Неймана (1946). Первые ЭВМ с
хранимой программой.
15. Криптография.
16. Методы компьютерной графики. Компьютерные игры.
17. Операционные системы: назначение, особенности построения, функции,
классификация.
18. ОС семейства Windows. Основные свойства и возможности.
19. Периферийные устройства персонального компьютера.
20. Поколения ЭВМ – история и периодизация.
21. Понятие, назначение и классификация программного обеспечения.
22. Программы защиты от компьютерных вирусов.
23. Системы поиска информации.
24. Средства и возможности электронной почты.
25. Становление кибернетики.
26. Топология локальных сетей и методы доступа. Аппаратное обеспечение локальных
сетей. Ограничения локальных сетей.
27. Компьютерное пиратство и систем защиты информации.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения
входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд включает типовые и
индивидуальные задания.

Приложения

Приложение 1. ФОС ИКТ.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363758/fos388221/


6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 под общ. ред.
В. И.
Колесникова

Информатика. Общий
курс : учебник / 2008.
-: основная
литература

М. : Дашков и К ; М. :
Наука-Пресс,, 2008

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k_red&id=445045

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Несен А.В. Microsoft Word 2010:
от новичка к
профессионалу: учеб.
пособие

"ДМК Пресс", 2011 https://e.lanbook.co
m/book/1210

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в МУДЛ "ИКТ и
медиаинформационная грамотность"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=487
3

6.3. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение для проведения практических занятий: MS Office, Gimp, Inkscape,
система дистанционного обучения Moodle.
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся
http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека
http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая библиотека
России (ГПНТБ России)
http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru
Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для обучающихся,
рабочее место преподавателя,
доска)

Помещение для помещение для самостоятельной Компьютеры, ноутбуки с



Аудитория Назначение Оборудование

самостоятельной
работы

работы обучающихся подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

107Л лаборатория информационных
технологий - компьютерный класс -
учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических);
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 18 посадочных
мест; компьютеры: марка HP,
модель ProOne 400 - 18 единиц;
проектор: марка SMART, модель
UF70 - 1 единица; интерактивная
доска: марка SMART Board модель
SMB680 - 1 единица

108М лаборатория информационных
технологий - компьютерный класс –
учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических);
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Учебная мебель на 13 посадочных
мест; рабочее место
преподавателя; доска магнитно-
маркерная; интерактивная доска:
SMART Board – 1 ед.;
персональные компьютеры: NAIO
Corp Z520 – 13 ед.

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать
активное участие в работе на практических занятиях, а также выполнять задания, предлагаемые
преподавателем для индивидуального выполнения или самостоятельного изучения.
Для подготовки к зачету используйте перечень примерных вопросов и заданий, предложенный в
ФОС.
- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, лабораторных
занятиях. Обратитесь к своим записям, выделите существенное.
- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, лабораторном занятии,
изучите их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации.
- Продумайте свой ответ на зачете, его логику.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»

Иностранный язык



рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра лингвистики, перевода и иностранных
языков

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 12 ЗЕТ

Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 432
в том числе:

аудиторные занятия 144
самостоятельная
работа

234

контроль 54

Виды контроля по семестрам
экзамены: 2, 4
зачеты: 1, 3

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 1 (1) 1 (2) 2 (3) 2 (4)
Итого

Недель 18,5 19 19 14,5

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД

Лабораторные 36 36 36 36 36 36 36 36 144 144

Сам. работа 36 36 81 81 72 72 45 45 234 234

Часы на контроль 0 0 27 27 0 0 27 27 54 54

Итого 72 72 144 144 108 108 108 108 432 432

Программу составил(и):
к.филол.н., Доцент, Каркавина Оксана Владимировна;к.филол.н., Доцент, Дьяченко Ирина
Николаевна;к.филол.н., Доцент, Саланина Ольга Сергеевна

Рецензент(ы):
д.филол.н., Профессор, Карпухина Виктория Николаевна

Рабочая программа дисциплины
Иностранный язык

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.



Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра лингвистики, перевода и иностранных языков

Протокол от 12.05.2023 г. № 8
Срок действия программы: 20232024 уч. г.

Заведующий кафедрой
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Заведующий кафедрой к.филол.н., доцент Саланина Ольга Сергеевна

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Языковой материал иностранного и родного языков рассматривается как средство
реализации речевого общения, при его отборе осуществляется функционально-
коммуникативный подход.
Наряду с практической целью – обучением общению и переводу – курс
иностранного языка в неязыковом вузе ставит образовательные и воспитательные
цели. Достижение образовательных целей означает расширение кругозора
студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры
мышления, общения и речи. Реализация воспитательного потенциала иностранного
языка проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию
межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных
конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям
других стран и народов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.2

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1 Знает нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной
речи; особенности современных коммуникативно-прагматических правил и этики
речевого общения

УК-4.2 Проводит анализ конкретной речевой ситуации; оценивая степень эффективности
общения и определяя причины коммуникативных удач и неудач, выявляя и
устраняя собственные речевые ошибки

УК-4.3 Создаёт устные и письменные высказывания, учитывая коммуникативные качества
речи



УК-4.4 Владеет устными и письменными речевыми жанрами; принципами создания
текстов разных функционально-смысловых типов; общими правилами оформления
документов различных типов; письменным аргументированным изложением
собственной точки зрения

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах

УК-5.1 Знает основные подходы к изучению культурных явлений; многообразие культур и
цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы
межкультурного взаимодействия; особенности и этапы развития духовной и
материальной культуры народов мира

УК-5.2 Применяет знания особенностей межкультурного взаимодействия в практической
деятельности; критически осмысливает и формирует собственную позицию по
отношению к явлениям современной жизни с учетом их культурно-исторической
обусловленности

УК-5.3 Владеет нормами взаимодействия и толерантного поведения в условиях
культурного, религиозного, этнического, социального многообразия современного
общества

УК-5.4 Владеет приемами презентации результатов собственных теоретических
изысканий в области межкультурного взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание
различных видов коммуникации;

- социокультурные особенности страны изучаемого языка;

- особенности поиска необходимой информации в различных печатных и
электронных источниках.

3.2. Уметь:

3.2.1. - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их
комбинации) неофициального характера в рамках изученных бытовых тем;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов,
излагать факты, делать сообщения;

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого
языка на основе страноведческой информации;
- понимать основное содержание коротких аудиотекстов монологического и
диалогического характера на повседневные темы;

- понимать высказывания и поддержать краткий разговор на изучаемом языке в
различных ситуациях общения;

- читать короткие тексты, найти конкретную, легко предсказуемую информацию в
простых текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню,
расписаниях;
- писать письма личного характера, писать простые связные тексты на знакомые
или интересующие темы.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. - орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами
изучаемого языка;



- владеть политически корректной устной и письменной речью в рамках
профессиональной тематики на русском и иностранном языках;

- обладать навыками перевода текстов с иностранного языка на русский и с
русского на иностранный;

- навыками работы со словарем и другой справочной литературой.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Identity.General contents: Introducing yourself. Appearance and character. Things that reveal
your personality. National identity. Noun: the categories of number, case, gender./Die Bekanntschaft. Das
Äußere und der Charakter. Die Nationalität. Der Artikel. Das Substantiv. Das Präsens der Verben.
1.1. The problem of early marriages.

Families in different countries. An
deal family. Noun: the categories of
number, case, gender./Die Familien
in verschieden Ländern.Eine ideale
Familie/Das Substantiv. Der Artikel.
Das Präsens der Verben.

Лабораторные 1 12 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.2. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.
Аудирование. Introducing yourself.
Appearance and character. Things
that I Like and Dislike./Das Äußere
und der Charakter.

Сам. работа 1 12 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

Раздел 2. In the World of Communication. General contents: Types of communication. Verbal
communication and culture. History of communication. Modern technologies in communication. The
rules of a good conversation. Dealing with conflict situations. Noun: the article./Kommunikation.
Konflikte lösen. Was man mit dem Körper sagen kann. Modalverben. Das Perfekt
2.1. Лексический минимум. Понятие

дифференциации лексики по
сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная,
официальная и др.). Types of
communication. Verbal
communication and culture. History
of communication. Noun: the
article.Kommunikation. Konflikte
lösen. Was man mit dem Körper
sagen kann.

Лабораторные 1 12 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

2.2. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.
Аудирование.Modern technologies
in communication. The rules of a
good conversation./ Modalverben.
Das Perfekt

Сам. работа 1 12 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

Раздел 3. Culture and Customs. General contents: National traditions. The peculiarities of British and
American cultures. National holidays. Superstitions throughout the world. Adjective: the degrees of
comparison. Pronouns./Traditionen und Bräuche. Deutschsprachige Länder. Das Adjektiv



Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.1. Понятие об основных способах
словообразования. National
traditions. The peculiarities of British
and American cultures. National
holidays. Adjective: the degrees of
comparison./Traditionen und
Bräuche. Deutschsprachige Länder.

Лабораторные 1 12 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

3.2. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.
Аудирование.Pronouns.Superstitions
throughout the world. / Das Adjektiv

Сам. работа 1 12 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

Раздел 4. The Place I Live in. General contents: Russia: my motherland. Russia through foreigners' eyes.
Stereotypes about the RF. The Altai territory. Urban and rural living. Barnaul. City life problems. Simple
(Indefinite) tenses. /Meine Heimat. Russland. Die Ailtai Region. Das Präteritum
4.1. The Place I Live in. General contents:

Russia: my motherland. Russia
through foreigners' eyes. Stereotypes
about the RF. Simple (Indefinite)
tenses./Meine Heimat. Russland. Die
Ailtai Region.

Лабораторные 2 12 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

4.2. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.
Аудирование.The Altai territory.
Urban and rural living. Barnaul. City
life problems./ Das Präteritum

Сам. работа 2 28 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

Раздел 5. English Speaking Countries. General contents: The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland. The history of Britain. London sights. The United States of America. The history of the
USA. Australia. Continuous (Progressive) Tenses./Deutschland: Geschichte, Wirtschaft, Leute. Das
Plusquamperfekt
5.1. Понятие об обиходно-

литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле
художественной литературы.
Основные особенности научного
стиля. Культура и традиции стран
изучаемого языка, правила
речевого этикета. Говорение. The
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland. The history of
Britain. London sights. Continuous
(Progressive) Tenses./Deutschland:
Geschichte, Wirtschaft, Leute.

Лабораторные 2 12 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

5.2. The United States of America. The
history of the USA. Australia.
Выполнение лексико-
грамматических упражнений.
Аудирование./ Das Plusquamperfekt

Сам. работа 2 26 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3



Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 6. Travelling. General contents: The place of travelling in people's lives. Types of transport. What
to take into account while travelling by different types of transport. Hotels. Travelling on your own.
Sightseeing. Perfect Tenses./Die Reise. Die Verkehrsmittel. Die Erholungsplätze. Das Passiv
6.1. Основы публичной речи (устное

сообщение, доклад). The place of
travelling in people's lives. Types of
transport. What to take into account
while travelling by different types of
transport. Hotels. Perfect Tenses./Die
Reise. Die Verkehrsmittel. Die
Erholungsplätze

Лабораторные 2 12 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

6.2. Travelling on your own. Sightseeing.
Аудирование. Выполнение
лексико-грамматических
упражнений. /. Das Passiv

Сам. работа 2 27 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

Раздел 7. Science. The World of Discoveries. General contents: The nature of science. Inventions and
innovations. The most important scientific discoveries in the history of the mankind. Innovations in
medicine and technologies. Artificial intelligence. The mysteries of the human brain. Passive Voice. /
Wissenschaft. Bekannte Wissenschaftler und ihre Entdeckungen. Passiv
7.1. Виды текстов. Виды речевых

произведений: аннотация, реферат.
Inventions and innovations. The most
important scientific discoveries in the
history of the mankind. Passive
Voice. /Wissenschaft. Bekannte
Wissenschaftler und ihre
Entdeckungen.

Лабораторные 3 18 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

7.2. Innovations in medicine and
technologies. Artificial intelligence.
The mysteries of the human brain.
Выполнение лексико-
грамматических упражнений.
Аудирование./Das Passiv

Сам. работа 3 36 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

Раздел 8. Higher Education. Problems of higher education in Russia. General contents: Higher education
in Britain. American colleges and universities. Interviewing as a part of admission process. Higher
education in Russia. Passing exams. Problems of higher education in Russia. The category of mood./Die
Ausbidung in Russland und Deutschland im Vergleich. Der Konjunktiv
8.1. Higher education in Britain.

American colleges and universities.
Виды речевых произведений:
тезисы, сообщения. Inventions and
innovations. Conditional Mood.
Subjunctive Mood./Die Ausbidung in
Russland und Deutschland im
Vergleich.

Лабораторные 3 18 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

8.2. Interviewing as a part of admission
process. Higher education in Russia.
Passing exams.Выполнение
лексико-грамматических

Сам. работа 3 36 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,

Л1.1, Л1.2,
Л1.3



Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

упражнений. Аудирование./ Der
Konjunktiv

УК-4.3, УК-
4.4

Раздел 9. Getting a Job. General contents: Choosing a profession. Work and family life. How to write a
successful resume. Job interviews. Employment agencies. Part-time jobs. Modal verbs./ Die Berufswelt.
Arbeit ist ads halbe Leben? Berufsbeschreibung. Nebensätze

9.1. Виды речевых произведений:
частное письмо, деловое письмо,
биография. Inventions and
innovations. Work and family life.
How to write a successful resume.
Job interviews. Modal verbs./Die
Berufswelt. Arbeit ist ads halbe
Leben? Berufsbeschreibung.

Лабораторные 4 36 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

9.2. Employment agencies. Part-time
jobs. Modal verbs. Выполнение
лексико-грамматических
упражнений. Аудирование./
Nebensätze

Сам. работа 4 45 УК-5.1, УК-
5.2, УК-5.3,
УК-5.4, УК-
4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-
4.4

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале "Цифровой университет -
АлтГУ" - https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=7971 (английский язык)

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-4
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА (английский язык)
1. Charles has ____________ for you.
a) any food; b) some flower; c) a furniture; d) some news
2. His parents are old, but __________ are young.
a) her; b) hers; c) their; d) Henrys’
3. She __________ on weekends.
a) isn’t working; b) isn’t work; c) doesn’t work; d) doesn’t works
4. It __________ today.
a) snow; b) snows; c) snowing; d) is snowing
5. This math exam was _________ than the last one.
a) as hard; b) harder; c) more hard; d) hardest
6. She _________ to the doctor yesterday.
a) must go; b) must went; c) must to go; d) had to go
7. ______ Smiths live in Bath.
a) the; b) -- ; c) a; d) none of the above
8. Do you take __ sugar in __ coffee? – I used to, but now I’m on __ diet. I’m trying to lose __ weight.
a) --; --; a; --; b) --; the; a; --; c) --; the; a; the; d) --; --; --; --
9. I’m not going to the party. I ________________.
a) not have been invited; b) haven’t been invited; c) haven’t invited; d) haven’t been inviting
10. She was tired, because she ______________ all day.
a) has been traveling; b) had been traveling; c) had been traveled; d) had traveled



11. I’m afraid I can’t come and see you. My car ___________ today.
a) is repaired; b) is being repaired; c) is repairing; d) is been repaired
12. A friend of mine ____________ in a car crash yesterday.
a) was hurt; b) has been hurt; c) was hurted; d) had hurt
13. Where is the mistake?
This (A) news (B) are (C) so important to (D) me now.
14. Where is the mistake?
These (A) goose (B) seem (C) to be (D) ill.
15. Where is the mistake?
In (A) Wednesday, we shall (B) be traveling (C) in (D) the southern direction.

Правильные ответы: d, b, c, d, b, d, a, a, b, b, b, a, B, B, A

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом:
«зачтено» – верно выполнено более 50% заданий.
«не зачтено» – верно выполнено менее 50% заданий.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА (английский язык)
1. How would you describe a person who always reaches his goals?
2. Guess the notion by its definition: "to change something such as a report or computer file so that it
includes new information".
3. What is a "message"?
4. What is 'body language"?
5. What varieties and sub varieties of English do you know?
6. What American public holidays can you name?
7. Guess the notion by its definition: "a musical instrument usually with six strings that you play by
pulling the strings with your fingers or with a plectrum"
8. What is ‘culture shock’?
9. Complete the sentence: "A large piece of ground in town with greenery for public use is called ..."
10. What is ‘buckwheat’?
11. What groups of people gave rise to modern Russia?
12. What descent does Siberian population have?
13. Guess the notion by its definition: "one of the 24 areas that the world is divided into, each of which
has its own time".
14. What three branches of power do you know?
15. What is a "map"?
16. How do we call a long journey in a ship or spacecraft?
17. What can happen if you work illegally abroad?
18. How do we call "a group of connected cells in an animal or plant that are similar to each other,
have the same purpose, and form the stated part of the animal or plant"?
19. What is "cloning"?
20. What institutes does ASU have today?

Правильные ответы:
1. persistent, hard-working, decisive
2. to update
3. a spoken or written piece of information that you send to another person or leave for them
4. forms of communication using body movements or gestures instead of, or in addition to, sounds,
verbal language, or other forms of communication
5. British English, Newfoundland English, Canadian English, African American English within
American English
6. New Year's Day, (Presidents' Day) Washington's Birthday, Memorial Day, July 4 Independence
Day, Labor Day, Columbus Day, Thanksgiving Day, Christmas
7. guitar
8. a psychological disorientation that most people experience when living in a culture markedly
different from one’s own
9. a park
10. a type of small brown grain used as food when boiled, and for making flour
11. the Eastern Slavs



12. Most of the people are of Russian and Ukrainian descent but there are also ethnic Germans and
other groups. In the far eastern parts of Siberia, there is also a considerable amount of Chinese.
13. time zone
14. legislative, executive, judicial
15. a drawing of a particular area, for example a city or country, which shows its main features, such as
its roads, rivers, mountains etc
16. voyage
17. You can be deported, fined and imprisoned if you do. You may also be prevented from entering the
country again in the future.
18. tissue
19. the creation of an exact genetic copy of an organism, tissue, cell or gene
20. Among the institutes are: the institute of humanities, geography, law, mathematics and
informational technologies, chemistry, biology.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
ОТЛИЧНО (повышенный уровень/зачтено)
Выполнено 85 % предложенного задания:
Студентом дан полный, в логической последовательности развернутый письменный ответ на
поставленный вопрос, где он демонстрирует знания предмета в полном объеме учебной
программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, приводит собственные примеры по
проблематике поставленного вопроса, решает предложенные практические задания без
ошибок.
ХОРОШО (базовый уровень/зачтено)
Выполнено 70 % предложенного задания:
Студентом дан развернутый письменный ответ на поставленный вопрос, где студент
демонстрирует знания, приобретенные на занятиях, а также полученные посредством изучения
обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит
примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и
последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решает предложенные
практические задания с небольшими неточностями.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (пороговый уровень/зачтено)
Выполнено 50 % предложенного задания:
Студентом дан письменный ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов
изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы,
слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать
аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением
монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько
ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (уровень не сформирован/не зачтено)
Выполнено менее 50 % предложенного задания:
Студентом дан письменный ответ, который содержит ряд серьезных неточностей,
обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся
неглубоким раскрытием темы, несформированными навыками анализа явлений, процессов,
неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью,
отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Практическое задание
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить на предложенный вопрос.

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
CAN, COULD, BE ABLE TO, MAY, MIGHT(positive, negative)
1. So far I ___________________(find) anyone who saw this man in the neighborhood.
a) haven't found
b) wasn't able to find
c) haven't been able to dind
Ответ: c
2. _______ you cook, I wonder?
a) can



b) may
c) could
Ответ: a
3. I _________print the party invitations if you fix the printer.
a) can
b) will be able to
c) am able
Ответ: b
4. In youth we _________________ make mistakes.
a) were able
b) may
c) coul not
Ответ: b
5. Where is Mary? – I am not sure. She _______________(stay) at a hotel.
a) is able to stay
b) might have stayed
c) may be staying
Ответ: c
6. Where was Tom at 8 p.m. yesterday? – Have no idea. He _________(be) at the library.
a) may be
b) could have been
c) was able to be
Ответ: b
7. Might I speak to the manager? – Certainly you ____________.
a) might
b) may
c) are able
Ответ: b
8. You’ve woken up Timmy! You___________________(speak) not so loudly!
a) could speak
b) were able to speak
c) could have spoken
Ответ: с
9. You say you love animals. You ___________ (feed) your cat regularly then!
a) may
b) could
c) are able
Ответ: b
10. You say your picture? You _____________________(paint) it! You can’t draw a straight line!
a) couldn't paint
b) were not able to paint
c) couldn't have painted
Ответ: c
11. Не может быть, что ей везет в жизни!
a) She couldn't be so lucky!
b) She may not be so lucky!
c) She is not able to be so lucky!
Ответ: a
12. Неужели он купил машину?
a) Could he buy a car?
b) Was he able to buy a car?
c) Could he have bought a car?
Ответ: c
13. Неужели я не заперла дверь?
a) Could I have failed to lock the door?
b) Was I able not to lock the door?
c) Couldn't I lock the door?
Ответ: a
14. Это был ужасный день. Я чуть было не сломала ногу.
а) It was a horrible day. I could break my leg.



b) It was a horrible day. could have broken my leg.
c) It was a horrible day. could have broken my leg.
Ответ: c
15. Несколько минут назад я видела его в гараже. Возможно, он меняет колеса. – Да не может он
менять их с самого утра.
a) I saw him in the garage some minutes ago. He may be changing the tires. - He can't have been
changing the tires since morning.
b) I saw him in the garage some minutes ago. He may be changing the tires. - He can't be changing the
tires since morning.
c) I saw him in the garage some minutes ago. He may be changing the tires. - He may not change the
tires since morning.
Ответ: b
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ
теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и
менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Не успел последний пассажир сесть в поезд, как он тронулся.
Ответ: Hardly had the last passenger boarded the train, when it started/
2. Они подружатся, когда лучше узнают друг друга.
Ответ: They will make friends whtn they learn each other better.
3. Я не знаю, когда вернутся родители.
Ответ: I don't know when his parents will come back.
4. Полицию вызывали? – Ее вызвали десять минут назад.
Ответ: have you called the police? - We have called them 10 minutes ago.
5. Мне на день рождения обещали компьютер.
Ответ: I have been promised a computer for my birthday.
6. Я знаю Питера очень хорошо, мы с ним знакомы со школы.
Ответ: I know Peter very well. We have been acquainted since schooldays.
7. Я никогда не слышала такой лжи.
Ответ: I have never heard such lie.
8. Когда мы приехали на вокзал, поезд уже ушел.
Ответ: When we arrived at the station, the train had gone.
9. Мы приехали на вокзал и стали искать справочное бюро (information desk).
Ответ: We arrived at the station and began to look for the information desk.
10. Она опытная медсестра (nurse). Она работает в больнице уже восемь лет.
Ответ: She is an experienced nurse. She has been working at the hospital for 8 years.
11. Продавщица не видела, что покупательница на нее смотрит.
Ответ: The sailsperson didn't see that the customer was looking at her.
12. О нем с тех пор ничего не было слышно.
Ответ: He hasn't been heard of since that time.
13. На словарь Хорнби (Hornby) часто ссылаются.
Ответ: Hornby's dictionary is often referred to.
14. Ключ ищут, но пока безуспешно.
Ответ: The key has been looked for but in vain.
15. Если что-то будет разбито, вам придется платить.
Ответ: If something is broken, you will have to pay.
16. Эта одежда вам мала.
Ответ: These clothes are too small for you.
17. Мои родители, также как и сестра, учителя.
Ответ: My parents as well as my sister are teachers.
18. Вот Том и Питер.
Ответ: Here is Peter and Tom.
19. Двадцать минут закончились.
Ответ: Twenty minutes is over.
20. Ни Джон, ни его брат не женаты.



Ответ: Niether John, nor his brother is married.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.
Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале "Цифровой университет -
АлтГУ" - https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8465 (немецкий язык)

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-4
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА (немецкий язык)
1. Wie _________ du mein neues Kleid?
a) findst b) findest c) find
2. Wer ____ mir sagen, wann er kommt?
a) könnt b) kann c) kenne
3. Ich ___ mit kaltem Wasser.
a) wasche b) wasche sich c) wasche mich
4. Die Frau hat das Bild über den Tisch _____.
a) gehangen b) gehängt c) gehingen
5. Wir sprechen von dem Roman, ___ wir vor kurzem gelesen haben.
a) In dem b) der c) den
6. Kannst du warten, ___ ich fertig bin?
a) seitdem b) wenn c) bis
7. Er studiert vier Jahre ___ Medizin.
a) das b) - c) die
8. Er hat ein ___ Leben angefangen.
a) neues b) neu c) neue
9. Er wusste nichts Genau___.
a) er b) es c) e
10. Ich ___ ihr auf der Straße begegnet.
a) habe b) bin c) werde
11. Sie spricht ___ ihrem Rechtsanwalt.
a) an b) wegen c) mit
12. Er ist immer nach der Mode ____.
a) gekleidet b) sich gekleidet c) kleiden
13. ____ 1. April erhielt sie eine Stelle als Korrespondentin.
a) um b) im c) am
14. Das war der _____ Maitag seit zehn Jahren.
a) kalte b) kälter c) kälteste
15. Ich habe sie ____ gesehen.
a) kein b) nicht c) nichts

Правильные ответы: b, b, c, b, c, c, b, a, b, b, c, a, c, c, b

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом:
«зачтено» – верно выполнено более 50% заданий.
«не зачтено» – верно выполнено менее 50% заданий.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА (немецкий язык)
1. Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland?
2. Wie heißt eine der schönsten Straßen Berlins?
3. Aus wieviel Bundesländern besteht Deutschland?
4. Nennen Sie drei deutschsprachige Länder?
5. Wieviel Staatssprachen gibt es in der Schweiz?
6. Mit wieviel Jahren gehen die Kinder in die Schule?
7. Was bekommen die Kinder am ersten Schultag als Geschenk?
8. Welche Schultypen gibt es in Deutschland?
9. Nennen Sie die beliebtesten Sportarten in Deutschland?
10. Welche Verkehrsmittel gibt es?
11. Wie heißt das deutsche Parlament?
12. Wann feiert man den Tag der Deutschen Einheit?
13. Wie heißen die vier Sonntage vor Weihnachten?
14. Wann feiert man Weihnachten in Deutschland?
15. In welchem Bundesland befindet sich die Stadt Köln?
16. Wie heißt die bayerische Landeshauptstadt?
17. Wie heißt der größte Fluss der BRD?
18. Wie heißt die Hauptstadt der Republik Österreich?
19. Was ist das Grundprinzip der Schweizer Außenpolitik?
20. Nennen Sie die bekanntesten deutschen Komponisten.

Правильные ответы:
1. Berlin
2. Unter den Linden
3. 16
4. Deutschland, die Schweiz, Österreich
5. 4 Staatssprachen
6. Mit sieben Jahren
7. eine Tüte mit Süßigkeiten
8. Gymnasium, Realschule, Gesamtschule, Berufsschule
9. Fußball, Handball, Basketball, Tennis, Radfahren, Schwimmen, Gymnastik
10. Der Bus, der Obus, die U-Bahn, die Straßenbahn, das Taxi, das Motorrad, das Fahrrad, das
Flugzeug, das Auto, der Zug
11. Der Bundestag
12. Am 3. Oktober
13. Adventssonntage
14. Am 25. Dezember
15. Nordrhein-Westfalen
16. München
17. Der Rhein
18. Wien
19. das Prinzip der Neutralität
20. Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms,
Joseph Haydn, Franz Schubert, Richard Wagner, Robert Schumann, Johann Strauß

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
ОТЛИЧНО (повышенный уровень/зачтено)
Выполнено 85 % предложенного задания:
Студентом дан полный, в логической последовательности развернутый письменный ответ на
поставленный вопрос, где он демонстрирует знания предмета в полном объеме учебной
программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, приводит собственные примеры по
проблематике поставленного вопроса, решает предложенные практические задания без
ошибок.
ХОРОШО (базовый уровень/зачтено)
Выполнено 70 % предложенного задания:
Студентом дан развернутый письменный ответ на поставленный вопрос, где студент
демонстрирует знания, приобретенные на занятиях, а также полученные посредством изучения



обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит
примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и
последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решает предложенные
практические задания с небольшими неточностями.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (пороговый уровень/зачтено)
Выполнено 50 % предложенного задания:
Студентом дан письменный ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов
изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы,
слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать
аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением
монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько
ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (уровень не сформирован/не зачтено)
Выполнено менее 50 % предложенного задания:
Студентом дан письменный ответ, который содержит ряд серьезных неточностей,
обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся
неглубоким раскрытием темы, несформированными навыками анализа явлений, процессов,
неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью,
отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Практическое задание
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить на предложенный вопрос.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Изучение грамматики является обязательным условием для овладения иностранным языком и
составляет важную часть обучения иностранному языку в вузе. Поэтому на занятиях в рамках
дисциплины"Иностранный язык" особое внимание уделяется формированию грамматических
навыков. Степень их сформированности определяется по результатам проведения текущего
контроля в виде контрольных работ.

Образцы контрольных работ (английский язык)

I. Образуйте форму множественного числа:
ox, class, story, wolf, key, deer, crisis, lady, brother-in-law, goose
II. Заполните пропуски одной из форм глагола to be: is or are:
1. The money… in my bag.
2. The advice he gave me… very helpful.
3. Physics… my favourite subject.
4. His progress at school… magnificent.
5. The knowledge he got at the university…really deep.
6. Give me the pliers please. They… on the shelf.

I. Определите время глагола-сказуемого в следующих предложениях:
1. Ring me up at 11 o’clock. I will not be sleeping yet.
2. She is going to read the letter she has just received.
3. Hello, Peter! Where are you going?
4. They were speaking when I looked at them.
5. Have you ever been to London? – Yes, I was there last summer.
6. The students had written the paper by dinnertime.
7. What types of newspapers do you usually read?
8. She will have done all the work about the house by the time he arrives.
II. Вставьте пропущенный вспомогательный глагол:
1. … you always spend summer at the seaside? – As a rule.
2. I … not notice that my watch … stopped, and when I arrived at the station, my train … already left.
3. Where … you put my dictionary? I cannot find it anywhere.



4. I met him when he … walking across the park.
5. Now I … reading a very interesting book. I … finished it by Friday.
6. When … you see him last?
7. It is already 12 o’clock and he … still writing his composition.
III. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Past Simple или Future Simple:
1.He (to turn) on the television to watch cartoons every morning. 2. I always (to go) to the Altai
Mountains to visit my relatives there. 3. I (to be) very busy last summer and (not to go) there. 4. I (not
to go) there next year because it (to cost) a lot of money and I can’t afford it. 5. They (to enjoy)
themselves at the symphony yesterday evening? 6. Who (to take) care of the child in the future?
IV. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present
Continuous или Past Continuous:
1. Where your brother (to work)? – He (to work) at an institute. 2. Your grandmother (to sleep) when
you (to come) home yesterday? 3. What your sister (to do) tomorrow? 4. I (not to go) to the shop
yesterday. 5. Where Kate (to go) when you (to meet) her yesterday?
V. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect, Past Simple, Past Continuous или Past
Perfect:
1. He (to come) home late yesterday.
2. She is very glad: she (to pass) her last exam.
3. He (to translate) the whole text by 11 o’clock.
4. I never (to be) to Rome.
5. He repaired the toy which his brother (to break) the day before.
6. They (to cook) the whole day yesterday.
7. I (not to eat) ice cream since summer.
8. I understood that she (not to read) my letter.
VI. Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из изученных времен:
The day was cold and it (to rain). When I (to reach) home, my raincoat (to be) wet. I (to take) it off and
(to go) into the living-room. My children (to play) on the carpet. They (to come) from the kindergarten
an hour before and now (to be) happy to see their father.

The Passive Voice
I. Give all the possible passive forms of the verb to spend.
II. Put the following sentences into the Passive voice.
1. They have never climbed this mountain.
2. She told me that she had carefully put away the newspapers.
3. Why did you bring these cups here?
4. Nick’s mother told him to go home immediately.
5. I will send all the invitations myself.
6. They are building a new supermarket in our street.
7. She was telling me an amusing story at 5 yesterday.
8. He stole all the letters from the post box.
9. She referred to that magazine when she was making a report about tigers.
10. He always follows his mother’s advice.
III. Fill in the verbs in the Passive Voice.
1. He always (to meet) at the railway station by his friends.
2. You (to give) books for reading at school last year?
3. Whom (to write) this letter by?
4. A lot of schools (to build) next year.
5. The moment we arrived at the party the drinks (to serve).
6. This work (to finish) by the beginning of the next year?
7. These apple trees (to plant) when I was a little boy.
8. He often (to remember) and (to talk about) in the college.
9. We (to invite) to the meeting already.
10. When mother came dinner (to cook) already.
Indirect Speech
Put the following sentences into Indirect Speech
1. I asked my friend, “How do you feel after your holiday?”
2. Jack’s father asked him, “Who are you writing a letter to?”
3. “Jack is on the terrace. He is playing chess with his brother”, said Nelly.
4. I saw a cloud of smoke and asked, “What is burning?”



5. “I don’t understand what he is talking about,” replied Bessie.
6. I said to her, “Bring me a glass of water, please”.
7. “I’ll tell you about it when I am back,” Nora said to Jack.
8. Mr. Nyman asked his wife, “How much do you spend on food every week?”
9. “You have known me long”, Barbara said to Martha.
10. “You are the best assistant I have ever had, Sheppey,” he said.
11. Henry asked Tom, “Who did you visit in the hospital?”
12. “We didn’t have dinner there,” the boy said.
13. “When the doorbell rang, I was writing a letter to John,” said George.
14. Myra said to Dick, “Don’t worry about my health. I will be all right.”
15. Mother asked me, “Did you play with your friends yesterday?”
16. Grandfather said to Mary, “What mark did you get at school?”
17. Kate said to her grandmother, “Help me cook the soup, please.”
18. Father said to Nick, “Have you done your homework?”
19. The teacher said to the students, “We will discuss this subject tomorrow”.
20. The woman said, “This man spoke to me on the road.”

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Отлично - 85-100% правильных ответов
Хорошо - 70-84% правильных ответов
Удовлетворительно - 50-69% правильных ответов
Не удовлетворительно - 0-49% правильных ответов

Образцы контрольных работ (немецкий язык)

1. Schreiben Sie drei Grundformen der Verben.
schlafen, übersetzen, laufen, erzählen, empfehlen, anrufen, mögen, zurückkommen, beibringen,
kennen, gehen, bekommen, erfahren.

II. Stellen Sie Substantive in den richtigen Kasus.
1. Hängen Sie die Lampe lieber an (die Wand) über (der Schreibtisch).
2. Er sitzt zwischen (ich) und (mein Kollege).
3. Das Bild hängt rechts von (das Fenster).
4. Die Universität liegt im Zentrum (die Stadt).
5. Du kannst in (der Sommer) an (das Meer) fahren.
6. An (der Montag) haben wir Unterricht.
7. In (dieser Stock) befindet sich die Mensa.
8. Er erholt sich auf (das Land).
9. Dieser Weg führt zu (mein Haus).
10. Es gibt viel Staub unter (das Bett).

III. Stellen Sie die richtige Präposition ein.
1. ... (jener Tag) fuhr er ... (Moskau).
2. ... (diese Minute) wird sie an ihre Freundin denken.
3. Wann kommst du heute ... (das Haus).
4. Sie ruft dich ... (etwa zwei Minuten) an.
5. Sie haben ... (der Nachmittag) keinen Unterricht.
6. Mein Freund war ... (dieser Monat) ... England.

IV. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Он взял словарь, а мы возьмем учебник.
2. Она очень интересуется литературой.
3. Я сегодня очень поздно встал.
4. Мы всегда приходим в университет вовремя.
5. Давайте повесим ковер на стену!
6. Мой письменный стол стоит справа между софой и книжным шкафом. Я хочу поставить его к
окну. Здесь светло. Перед окном много деревьев, так как моя комната выходит в парк.
7. Рядом с нашим домом находится продовольственный магазин, а за домом – школа.
8. Сегодня холоднее, чем вчера, оденься теплее.
9. У нас теперь свой дом со всеми удобствами.



10.Отец моей подруги профессор. Он читает лекции по математике в университете.

1. Finden Sie die richtige Präposition.
Herr Meier möchte _______ ein Museum gehen. Er kennt den Weg ______ dem Museum nicht.
Deshalb fragt er einen Fußgänger ______ dem Weg ______ dem Museum. Der Fußgänger kennt den
Weg nicht. Nervös sieht Herr Meier _______ seine Uhr. Er ist ______ dem Museum _____ seiner
Bekannte verabredet. Sie wartet dort ______ ihn. Herr Meier fragt einen anderen Fußgänger _____
dem Weg. Er muss zuerst ______ der U-Bahn fahren und dann ______ einen Bus umsteigen. Herr
Meier rennt die Treppe ______ oben und stößt dabei ______ den Einkaufskorb einer Frau, die ihm
entgegenkommt. Die Waren fallen _____ dem Korb heraus und rollen die Treppen hinunter.
Schließlich steht Herr Meier ______ dem Museum, aber niemand wartet dort _____ ihn. Er hat sich
______ dem Tag geirrt. Heute ist das Museum geschlossen.
2. Stellen Sie die Fragen zu unterstrichenen Wörtern.
1. Bis München fahre ich mit dem Auto. 2. Ich schaute durchs Fenster. 3. Wir gingen durch den Wald.
4. Für dich ist ein Brief gekommen. 5. Die Eltern tun viel für ihre Kinder. 6. Der Stadtrat muss die
finanziellen Mittel für den Bau von Strassen finden. 7. Er möchte sein Motorrad gegen eine
Videokamera tauschen. 8. Der Vater ist streng gegen seinen Sohn. 9. Wir saßen um den Tisch und
diskutieren. 10. Ich habe sie durch meinen Freund kennen gelernt.
3. Übersetzen Sie ins Deutsche:
1. Мой стол стоит у стола рядом с книжным шкафом. 2. Над столом висит лампа, на стене висит
картина. 3. За этим домом находится моя школа. 4. Я кладу книги на стол. 5. Моя сестра идет
сегодня в университет. Я тоже сегодня буду в университете. 6. Мы поставили телевизор в угол
возле окна. 7. Дети играют перед нашим домом. 8. Где книга? – Она на столе под газетами
между журналами. 9. твой сын идет сегодня в школу? 10. Я сяду к окну рядом с моим другом.
11. Он сидел в кресле у стены. 12. Студент идет к доске. 13. мы уже давно живем в этом городе?
14. В твоей контрольной работе есть ошибки. 15. Давай повесим картину над столом.

I. Соедините следующие предложения с помощью союзов als или wenn:
1. Ich verließ gestern das Haus; ich traf vor der Tür einen Landsmann. 2. Mein Freund besteht die
Prüfung; er wird die Hochschule besuchen. 3. Das Feuer brach gestern aus; alle Männer mussten
sogleich löschen helfen. 4. Deutschland war eine Monarchie; es hatte einen Kaiser. 5. Das Semester
begann; jedesmal musste der Student seine Eltern verlassen. 6. Das Semester hört auf; die meisten
Studenten fahren nach Hause.

II. Ответьте на следующие вопросы:
1. Wann zünde ich das Licht an? (dunkel)
2. Wann lege ich mich ins Bett? (müde)
3. Wann hast du deine Schlüssel verloren? (Ich war gestern abend im Theater)
4. Wann kamen diese Kinder in das Waisenhaus? (Vater und Mutter sterben)
5. Wann wurde das Dorf vernichtet? (Wasser des großen Stromes, immer höher steigen)
6. Wann ist dieser Knopf abgerissen? (Ich wollte mich umziehen)

III. Дополните следующие предложения:
1.Als Graf Zeppelin sein erstes Luftschiff (bauen), wurde er von vielen verlacht. 2. Als er den ersten
glücklichen Flug (beenden), fing man an, ihn zu bewundern. 3. Nachdem eine Explosion 1908 das
linkbare Luftschiff (zerstören), wurden im ganzen Reiche 6 Millionen gesammelt. 4. Während er die
Schule (besuchen), lernte er immer gut. 5. Seitdem ich ihn (sehen), liebe ich ihn. 6. Solange er
(schweigen), schweige ich auch. 7. Wenn der Frühling (kommen), kehren die Schwalben zurück.

IV. Превратите в следующих предложениях предложную группу в придаточное предложение:
1. Vor dem Beginn der Operation prüft der Arzt seine Instrumente.
2. Während unserer Reise hatten wir schlechtes Wetter.
3. Seit dem ersten Schlaganfall wurde mein Vater wieder ganz gesund.
4. Gleich nach dem Tod des Millionärs begann der Streit um die große Erbschaft.
5. An dem „Requiem“ arbeitete Mozart in den letzten Wochen bis zu seinem Tode.
6. Vor Beginn des Winters muss man für warme Kleider sorgen.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ



Отлично - 85-100% правильных ответов
Хорошо - 70-84% правильных ответов
Удовлетворительно - 50-69% правильных ответов
Не удовлетворительно - 0-49% правильных ответов

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ аттестация заключается в проведении в конце 1 и 3 семестра зачета (для
обучающихся, не получивших зачет по результатам текущей успеваемости) по всему
изученному материалу. Зачет проводится в устной форме по билетам, каждый из которых
содержит два вопроса: 1. Ответ активного вокабуляра по пройденным темам; 2. Ответ монолога
по одной из тем, связанных с тематикой аудиторных занятий.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ПРИМЕРЫ ВОПРОСА 1:
СЕМЕСТР 1
Give English equivalents to the following words:
1. непривлекательный
2. средних лет
3. упитанный
4. миниатюрного роста
5. каштановый
6. честолюбивый
7. начитанный
8. гениальный
9. целеустремленный
10. сообщение, послание
11. устаревший
12. вычислительное устройство
13. отвечать, реагировать
14. загружать, скачивать
15. учетная запись
16. Международный Женский День
17. ждать с нетерпением…
18. оправдать ожидания
19. выезд на природу
20. День Независимости

СЕМЕСТР 3
Give English equivalents to the following words:
1. светофор
2. набережная
3. повернуть налево
4. американские горки
5. пчеловодство
6. пейзаж
7. часовой пояс
8 законодательная власть
9. отрасли промышленности
10. сельское хозяйство
11. конституционная монархия
12. цветные металлы
13. пустыня
14. поездка в один конец
15. билет
16. взлетно-посадочная полоса
17. ехать за границу
18. пароход



19. развлечение
20. спасательный жилет

Критерии оценивания вопроса 1:
«зачтено» – названо не менее 50% слов и словосочетаний.
«не зачтено» – названо менее 50% слов и словосочетаний.

ТЕМЫМОНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ВОПРОС 2)
СЕМЕСТР 1
1. The traits of character you like and dislike.
2. Horoscopes: do they really influence people’s lives?
3. Things that make people happy.
4. The history of communication.
5. The advantages and disadvantages of modern technologies in communication.
6. Body language in communication.
7. My favourite holiday: history, traditions.
8. The main public holidays in Russia.
9. The main public holidays in the USA.
10. How to prepare a home celebration.

СЕМЕСТР 3
1. The sights of Barnaul.
2. The problems of housing in big cities.
3. The place I would like to live in.
4. Some interesting facts about Great Britain.
5.Culture shock: reality or make-believe?
6.The main problems of Barnaul: ways to solve them.
7. The peculiar features of Altai.
8. “So many countries, so many customs".
9. Why travelling is important.
10. The travel of my dream.

Критерии оценивания монологических высказываний:
ЗАЧТЕНО
соблюден объем высказывания; высказывание соответствует теме; отражены аспекты,
указанные в задании; нет грубых ошибок
НЕ ЗАЧТЕНО
малый и недостаточный объем высказывания, не позволяющий решить коммуникативную
задачу; обучаемый делает большое количество грубых лексических и грамматических ошибок,
что затрудняет или делает невозможным адекватное восприятие речи

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ПРИМЕРЫ ВОПРОСА 1:
СЕМЕСТР 1
Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. экзамен на аттестат зрелости
2. доставлять трудности
3. обучение, подготовка
4. понимать постигать
5. составлять, образовывать
6. отрасль, область науки
7. успеваемость
8. расходовать, тратить
9. переселяться, иммигрировать
10. грубый, крепкий
11. поведение, образ действий
12. предрассудок, предубеждение
13. Рождество
14. обычаи и традиции



15. электронная почта
16. общаться в чате
17. обеспечивать кого-либо
18. член семьи
19. иметь последствия
20. религия

СЕМЕСТР 3
Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. хлопать в ладоши
2. явный, очевидный
3. федеральная земля
4. международные связи
5. столица
6. родной язык
7. чувствительный
8. пенсия
9. общение, знакомство
10. причина
11. средства массовой информации
12. гостиница
13. двуспальная кровать
14. летать на самолете
15. обедать в ресторане
16. хорошо готовить (еду)
17. каникулы
18. посещать музей
19. традиция
20. отмечать праздники

Критерии оценивания вопроса 1:
«зачтено» – названо не менее 50% слов и словосочетаний.
«не зачтено» – названо менее 50% слов и словосочетаний.

ТЕМЫМОНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ВОПРОС 2)
СЕМЕСТР 1
1. Meine Biographie
2. Mein Studium an der ASU
3. Das Hochschulwesen in Deutschland
4. Meine Familie
5. Die Geschichte der Kommunikation

СЕМЕСТР 3
1. Deutschland als Einwanderungsland.
2. Probleme der Orientierung in der fremden sozialen Kultur.
3. Kultur- und Sprachschock.
4. Stereotype und Vorteile
5. Sprechen sie Denglisch?

Критерии оценивания монологических высказываний:
ЗАЧТЕНО
соблюден объем высказывания; высказывание соответствует теме; отражены аспекты,
указанные в задании; нет грубых ошибок
НЕ ЗАЧТЕНО
малый и недостаточный объем высказывания, не позволяющий решить коммуникативную
задачу; обучаемый делает большое количество грубых лексических и грамматических ошибок,
что затрудняет или делает невозможным адекватное восприятие речи

ИТОГОВАЯ аттестация заключается в проведении в конце 2 и 4 семестра экзамена.Экзамен
состоит из устной части, которая предполагает контроль уровня сформированности навыков



устной речи. Экзамен в устной форме сдают только те студенты, которые не набирают
достаточного количества баллов для автоматического выставления оценки.
Экзамен проводится в устной форме по билетам, каждый из которых содержит два вопроса: 1.
Ответ активного вокабуляра по пройденным темам; 2. Ответ монолога по одной из тем,
связанных с тематикой аудиторных занятий.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ПРИМЕРЫ ВОПРОСА 1:

Give English equivalents to the following words:
1. клон
2. сведения
3. развитие
4. совершать открытие
5. молекула ДНК
6. проводить исследование
7. оценивать
8. ошибочный
9. учреждение высшего образования
10. университет, институт, академия
11. обеспечивать высокий уровень образования
12. давать твердую базу во всех сферах знаний
13. факультет
14. дневное отделение
15. агентство по трудоустройству
16. опытный
17. плата за услуги, гонорар
18. придираться
19. работа со скользящим графиком
20. дополнительные выплаты

Критерии оценивания вопроса 1:
"отлично" - названо 19-20 слов и словосочетаний
"хорошо" - названо 15-18 слов и словосочетаний
"удовлетворительно" - названо 10-14 слов и словосочетаний
"неудовлетворительно" - названо менее 10 слов и словосочетаний

ТЕМЫМОНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ВОПРОС 2)

1. Scientific discoveries that changed humanity’s life.
2. The future of science.
3. The problems of higher education in Russia.
4. Higher education in Great Britain.
5. American colleges and universities.
6. Is it difficult to be a student?
7. The most famous graduates of ASU.
8. My future profession as I see it.
9. The people that glorified my profession.
10. How to write a successful resume.

Критерии оценивания монологических высказываний:
ОТЛИЧНО
соблюден объем высказывания; высказывание соответствует теме; отражены все аспекты,
указанные в задании; стилевое оформление речи соответствует типу задания; лексика адекватна
поставленной задаче; использованы разные грамматические конструкции; редкие
грамматические ошибки не мешают коммуникации; речь звучит в естественном темпе, нет
грубых фонетических ошибок
ХОРОШО
неполный объем высказывания; высказывание соответствует теме, но не отражены некоторые



аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи соответствует типу задания;
лексические и грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи обучаемого;
речь иногда неоправданно паузирована; в отдельных словах допускаются фонетические ошибки
(напр. замена английских фонем сходными русскими); общая интонация обусловлена влиянием
родного языка.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не
отражены некоторые аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи не в полной
мере соответствует типу задания; обучаемый делает большое количество грубых лексических и
грамматических ошибок; речь воспринимается с трудом из-за большого количества
фонетических ошибок; интонация обусловлена влиянием родного языка
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
малый и недостаточный объем высказывания, не позволяющий решить коммуникативную
задачу; стилевое оформление речи не соответствует типу задания; обучаемый делает большое
количество грубых лексических и грамматических ошибок, что затрудняет или делает
невозможным адекватное восприятие речи
По результатам оценок двух заданий выводится средняя итоговая оценка по дисциплине.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕРЫ ВОПРОСА 1:

Übersetzen Sie ins Deutsche!
1. хлопать в ладоши
2. явный, очевидный
3. федеральная земля
4. международные связи
5. столица
6. родной язык
7. чувствительный
8. пенсия
9. общение, знакомство
10. причина
11. средства массовой информации
12. гостиница
13. двуспальная кровать
14. летать на самолете
15. обедать в ресторане
16. хорошо готовить (еду)
17. каникулы
18. посещать музей
19. традиция
20. отмечать праздники

Критерии оценивания вопроса 1:
"отлично" - названо 19-20 слов и словосочетаний
"хорошо" - названо 15-18 слов и словосочетаний
"удовлетворительно" - названо 10-14 слов и словосочетаний
"неудовлетворительно" - названо менее 10 слов и словосочетаний

ТЕМЫМОНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ВОПРОС 2)

1. Die Berufswahl
2. Einkommen und Lebensstandard
3. Fortschritt und Umweltbelastung
4. Mehrsprachigkeit in Europa
5. Die berühmtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands

Критерии оценивания монологических высказываний:



ОТЛИЧНО
соблюден объем высказывания; высказывание соответствует теме; отражены все аспекты,
указанные в задании; стилевое оформление речи соответствует типу задания; лексика адекватна
поставленной задаче; использованы разные грамматические конструкции; редкие
грамматические ошибки не мешают коммуникации; речь звучит в естественном темпе, нет
грубых фонетических ошибок
ХОРОШО
неполный объем высказывания; высказывание соответствует теме, но не отражены некоторые
аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи соответствует типу задания;
лексические и грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи обучаемого;
речь иногда неоправданно паузирована; в отдельных словах допускаются фонетические ошибки
(напр. замена английских фонем сходными русскими); общая интонация обусловлена влиянием
родного языка.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не
отражены некоторые аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи не в полной
мере соответствует типу задания; обучаемый делает большое количество грубых лексических и
грамматических ошибок; речь воспринимается с трудом из-за большого количества
фонетических ошибок; интонация обусловлена влиянием родного языка
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
малый и недостаточный объем высказывания, не позволяющий решить коммуникативную
задачу; стилевое оформление речи не соответствует типу задания; обучаемый делает большое
количество грубых лексических и грамматических ошибок, что затрудняет или делает
невозможным адекватное восприятие речи
По результатам оценок двух заданий выводится средняя итоговая оценка по дисциплине.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Волкова
Т.П.

English for Bachelor's Degree
Students: Practice Book:
Практикум по английскому
языку для студентов-
бакалавров: Учебное пособие

Мурманский государственный
технический университет, 2018

https://e.lanbook.c
om/book/142708

Л1.2 Тищенко
Н.Д.

Грамматика современного
английского языка: норма и
вариативность: учебное
пособие: Учебное пособие

Забайкальский государственный
университет, 2020

https://e.lanbook.c
om/book/173715

Л1.3 Аверина А.
В., Шипова
И. А.

Немецкий язык: учебное
пособие

Московский педагогический
государственный университет,
2021

https://e.lanbook.c
om/book/252905

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в Moodle "Иностранный язык,
Английский"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=7971

Э2 Курс в Moodle "Иностранный язык (немецкий)
для студентов социально-экономических и

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8465



гуманитарных направлений"

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно)

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ Oxford Dictionaries Online
http://www.multitran.ru Онлайн-словари «Мультитран»
http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики
http://dictionary.reference.com TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики
http://www.thefreedictionary.com YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики
http://www.yourdictionary.com Webster's Online Dictionary
http://www.websters-online-dictionary.org
http://www.listen-to-english.com Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык
http://www.onestopenglish.com Аудиокниги
http://www.eslgold.com Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости
http://www splcenter. org Развитие навыков письменной речи

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной
работы обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с подключением
к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду
АлтГУ

513Д лаборатория "Лингафонный
кабинет фмкфип"- учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 20 посадочных мест;
рабочее место преподавателя;
интерактивная доска в комплекте;
рабочее место преподавателя в
комплекте (стол, ПК, гарнитура); 20
рабочих мест студента в комплекте
(стол, гарнитура, цифровой пульт);
специализированное коммутационное
устройство «Норд Ц» в комплекте;
компьютер: модель Инв. №0160604664 -
1 единица; проектор: марка SMART
модель UF70 - 1 единица; интерактивная
доска: марка SmartBoard модель
SB480iv3 - 1 единица; монитор: марка



Аудитория Назначение Оборудование

ViewSonic модель VA1948M-LED - 1
единица; микросистема преподавателя
Panasonic SA-PM07; учебно-наглядные
пособия, карты

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Электронный учебно-методический курс «Английский язык (для студентов гуманитарных
направлений)» рассчитан на студентов 1-2 курсов любого гуманитарного профиля,
обучающихся на уровне бакалавриата. Данный курс реализует идею смешанного обучения,
концепция которого предполагает сочетание дистанционной (электронной) формы обучения и
традиционных (аудиторных) способов организации учебного процесса.

Структура ЭУМКД «Английский язык (для студентов гуманитарных направлений)»
предполагает деление учебного материала и сопровождающих его заданий на три больших
блока (по количеству семестров, отведенных на изучение дисциплины). В свою очередь каждый
из этих блоков состоит из трех подразделов, отражающих тематику занятий. Распределение тем
устной речи по семестрам представлено в таблице.

Семестр 1
Identity (О себе), In the World of Communication (В мире коммуникации), Culture and Traditions
(Культура и традиции)

Семестр 2
The Place I Live In (Место, в котором я живу), English-Speaking Countries (Англо-говорящие
страны), Travelling (Путешествия)

Семестр 3
Science. The World of Discoveries (Наука. В мире открытий), Higher Education (Высшее
образование), Getting a Job (Поиск работы)

Каждый подраздел состоит из 6 занятий (по 2 часа каждое). Все занятия имеют нумерацию,
которая отражает последовательность прохождения материала. Выполнение всех заданий,
представленных в курсе, является обязательным.

Наполнение каждого тематического подраздела практически идентичное: список вокабуляра по
теме с заданиями на его усвоение, 3 текста по тематике раздела с заданиями на их понимание, 3
аудио текста с заданиями на понимание услышанного, 1 видео ролик с заданием на понимание
его содержания, теоретический материал по 1-2 темам английской грамматики, 1-2 теста на
знание этих правил, 2 практических задания на отработку данных грамматических правил,
задание творческого характера (эссе, подготовка проекта, презентации и т.п.) в том числе с
привлечением внешних электронных инструментов.

Все задания курса (за исключением творческих) имеют тестовый характер, т.е. проверяются



системой автоматически.

В ЭУМКД «Английский язык (для студентов гуманитарных направлений)» используется
балльно-рейтинговая система оценивания. По окончании первого года обучения (к моменту
первой аттестации) максимальное количество баллов, которое может заработать студент,
равняется 200 б. Эта сумма включает баллы как за дистанционную работу в ЭУМКД
«Английский язык (для студентов гуманитарных направлений)», так и баллы, заработанные на
аудиторных занятиях. На момент итоговой аттестации студент максимально может набрать 100
б. Эта сумма также складывается из баллов, полученных за дистанционную и аудиторную
работу.

Электронный курс «Иностранный язык (немецкий) для студентов социально-экономических и
гуманитарных направлений»

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8465 предполагает изучение немецкого литературного
языка, знакомство с новыми лексическими единицами, выполнение лексико-грамматических
упражнений по разным темам, а также предусматривает освоение текстового и грамматического
материала. Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения имеет четкую структуру,
логику изложения и коммуникативную направленность.
Каждый раздел начинается с текста по теме, который необходимо прочесть и перевести. Для
облегчения работы над текстом к нему прилагается словарь. После прочтения и перевода
необходимо ответить на вопросы по содержанию текста. Для закрепления лексических навыков
необходимо выполнить лексические упражнения. Вместе с лексическими упражнениями
предлагаются грамматические упражнения в рамках изучаемой темы. Все они выполняются
письменно, так как потом проверяются преподавателем. Кроме лексико-грамматических
упражнений в курсе даются материалы на развитие фонетических навыков: аудирование и
просмотр видеоматериалов на немецком языке, что способствует комплексному формированию
ваших коммуникативных компетенций. Видео- и аудиоматериалы взяты из открытых
источников, что не нарушает авторских прав. На основе увиденного (услышанного) материала
предусмотрено написание сочинение (эссе). По окончанию изучаемой темы требуется
выполнение лексико-грамматического теста. Завершающей формой совместной работы по теме
является форум. Вам необходимо поделиться своими размышлениями по предложенной теме на
немецком языке. После этого можно переходить к изучению следующего раздела.
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Заведующий кафедрой
Т.В.Чернышова

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
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Кафедра общей и прикладной филологии, литературы и русского языка

Протокол от 04.07.2018 г. № 10
Заведующий кафедрой Т.В.Чернышова

1. Цели освоения дисциплины

1.1. 1. Цель курса
Цель курса - сформировать у студентов понятие о языковой норме вообще и их
разнообразии в русском языке, об особенностях функционирования в нормативном
аспекте единиц различных уровней языка и различных планов речи; сформировать
представление о системе норм, организованной коммуникативной функцией языка
вообще и коммуникативной задачей каждого речевого акта.
2. Задачи курса:
1) сформировать умения квалификации языковых единиц и их употреблений в
речи как нормативных и ненормативных, уместных или неуместных для данного
речевого произведения;
2) дать знания об основных нормативных словарях и пособиях;
3) сформировать умения построения текста по заданным единицам и в указанном
нормативном аспекте.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.2

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. о коммуникативной сущности понятия нормы; о вариативности как
онтологической базе возникновения норм; о связи языковой нормы с культурой
речи, стилистикой и риторикой; показать диалектическую связь категорий
нормативности и креативности, нормы и выбора (уместности).

3.2. Уметь:



3.2.1. 1)раскрыть содержание основных понятий языковой нормы, ее аспектов, уровней и
планов; представлять их как систему;
2)работать с различными лексикографическими источниками, давать правильную
оценку их рекомендациям;
3)продуцировать собственные речевые произведения в соответствии с
требованиями нормативности.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. основными методами и приемами практической работы для целенаправленной,
эффективной, результативной и оптимальной коммуникации

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Введение

1.1. Предмет и задачи
культуры речи

Сам. работа 1 4 Л1.1

1.2. Язык – важнейшее
средство чело-
веческого общения

Лекции 1 2 Л1.1

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи

2.1. Понятие нормы и
ее значение

Лекции 1 4 Л1.1

2.2. Фонетические
нормы русского
языка

Лекции 1 2 Л1.1

2.3. Акцентные нормы
русского языка.
Современные
тенденции их
развития

Сам. работа 1 8 Л1.1

2.4. Лексические
нормы русского
язы-ка

Лекции 1 2 Л2.1, Л1.1

2.5. Типы формально-
семантических
отношений
лексики: понятие
омонимии,
синонимии,
паронимии.

Практические 1 2 Л1.1, Л1.3

2.6. Основные типы
семантических
ошибок

Практические 1 2 Л2.1, Л1.1,
Л1.3

2.7. Лексическиее
нормы русского
языка.
Современные
тенденции их

Сам. работа 1 8 Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

развития

2.8. Морфологические
нормы русского
языка

Лекции 1 2 Л2.1, Л1.1

2.9. Трудности в
употреблении
сочетаний
числительных с
существительными.

Сам. работа 1 4 Л2.1, Л1.1,
Л1.3

2.10. Образование и
употребление
глагольных форм

Практические 1 2 Л2.1, Л1.1,
Л1.3

2.11. Грамматические
нормы русского
языка.
Современные
тенденции их
развития

Сам. работа 1 8 Л2.1, Л1.1

2.12. Синтаксические
нормы русского
языка

Лекции 1 2 Л2.1

2.13. 2. Принципы
выбора порядка
слов в русском
предложении.

Практические 1 2 Л2.1, Л1.3

2.14. Синтаксические
нормы русского
языка.
Современные
тенденции их
развития

Сам. работа 1 8 Л1.1

2.15. Орфографические
и пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного
языка

Сам. работа 1 16 Л2.1, Л1.1

Раздел 3. Функциональные разновидности русского языка

3.1. Языковые
особенности
книжно-
письменного типа
современного
литературного
языка.

Лекции 1 2 Л2.1, Л1.1

3.2. Особенности
научного общения
на русском языке

Практические 1 2 Л1.2, Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.3. Функциональные
стили
современного
русского
литературного
языка

Сам. работа 1 8 Л1.1

Раздел 4. Текстовый аспект культуры речи

4.1. Текст как объект
культуры речи:
принципы и
аспекты анализа.

Лекции 1 2 Л2.1, Л1.1

4.2. Логичность речи Лекции 1 2 Л2.1, Л1.1

4.3. Основные типы
логических ошибок

Практические 1 2 Л1.2, Л1.3

4.4. Смысловые
нарушения в тексте
и способы их
преодоления.

Практические 1 2 Л1.2, Л1.3

4.5. Композиция текста Практические 1 2 Л1.2, Л1.3

4.6. Культура речи и
эффективность
общения

Сам. работа 1 8 Л2.1, Л1.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

см. прилагаемый файл

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

см. прилагаемый файл

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

см. прилагаемый файл

Приложения

Приложение 1. ФОС РЯиКР все направления.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363757/fos388220/


6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 В. И.
Максимова, А.
В. Голубевой.

Русский язык и
культура речи :
учебник для
бакалавров

М. : Юрайт,, 2012

Л1.2 Доронина С.В.
Трубникова
Ю.В.

Ортология.
Практический курс:
Практикум

АлтГУ, Барнаул,
2016

http://elibrary.asu.ru/
handle/asu/2844

Л1.3 Ипполитова Н.
А. , Князева О.
Ю. , Савова М.
Р.

Русский язык и
культура речи:
практикум: практикум

М.: Проспект, 2016 http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&id=443580

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Розенталь Д.Э. Справочник по
правописанию и
литературной правке:
справочник для
издательских
работников

М., 2006

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Грамота.Ру http://www.gramota.ru/

Э2 национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru/

Э3 Русский язык и культура речи (курс в
системе Moodle)

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=6
845

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Windows 7 № 60674416 от 19.07.2012 г. (бессрочная)
Microsoft Office 2010 № 60674416 от 19.07.2012 г. (бессрочная)
Blender, условия использования по ссылке https://www.blender.org/about/license/ (бессрочная)

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary(http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование



Аудитория Назначение Оборудование

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Курс состоит из лекционных и практических занятий, которые призваны закреплять и
дополнять теоретические знания, полученные в ходе изучения теоретических концепций,
ознакомления с учебной и научной литературой. Тем самым занятия способствуют получению
студентами наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки самостоятельной
работы, позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над
успеваемостью обучающихся.
Приступая к подготовке темы практического занятия, студенты должны, прежде всего,
внимательно ознакомиться с его планом (по планам семинарских занятий), а также учебной
программой по данной теме. Учебная программа позволяет студентам наиболее качественно и
правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше сориентироваться при
проработке вопроса, способствует структурированию знаний. Необходимо далее изучить
соответствующие конспекты лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной
литературой и текстами первоисточников, рекомендованными к этому занятию. Предлагается к
наиболее важным и сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. Конспектирование
некоторых первоисточников и дополнительной литературы также способствует более
плодотворному усвоению учебного материала. Студенты должны готовить все вопросы
соответствующего занятия и, кроме того, обязаны уметь давать определения основным
категориям и понятиям, предложенным для запоминания к каждой теме.

Работа с учебниками и научной литературой
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести
записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический
каталоги.
Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая экономия
времени и сил.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после
правильного уяснения предыдущего.
При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная
индивидуальная работа.
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен
подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить
аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что
изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику
полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же
следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они



при перечитывании записей лучше запоминались.
Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает
запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для
студента.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное – это внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не
должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно
после первичного чтения.
Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не
вторым, а третьим или четвертым).

Контактная работа с преподавателем и самостоятельная работа студента ставят своей целью
приобретение целостной картины по освоению учебной дисциплины «Русский язык и культура
речи». К услугам студента лекционный курс, учебники, учебные пособия, дополнительная
литература, задания к практическим занятиям, изучение понятийного аппарата по курсу
«Русский язык и культура речи».
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1. Цели освоения дисциплины



1.1. - способствовать развитию профессиональной компетенции студентов
посредством формирования мышления безопасного типа и здоровьесберегающего
поведения;
- подготовки студентов к упреждающим комплексным действиям по защите жизни
и здоровья от опасностей природного, техногенного и социального характера.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.3

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1 Демонстрирует знания основ физической культуры и здорового образа жизни;
применяет умения и навыки в работе с дистанционными образовательными
технологиями

УК-7.2 Применяет методику оценки уровня здоровья; выстраивает индивидуальную
программу сохранения и укрепления здоровья с учетом индивидуально-
типологических особенностей организма

УК-7.3 Анализирует источники информации, сопоставляет разные точки зрения,
формирует общее представление по определенной теме

УК-7.4 Демонстрирует систему практических умений и навыков при выполнении техники
двигательных действий в различных видах спорта

УК-7.5 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов

УК-8.1 Знает терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности личности,
общества и государства, источники, причины их возникновения, детерминизм
опасностей; методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; сущность и
содержание чрезвычайных ситуаций, их классификацию, поражающие факторы
чрезвычайных ситуаций; основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
способы применения современных средств поражения, основные меры по
ликвидации их последствий; технику безопасности и правила пожарной
безопасности

УК-8.2 Способен разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасных ситуациях
природного, техногенного и пр. характера; использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

УК-8.3 Имеет опыт использования основных средств индивидуальной и коллективной
защиты для сохранения жизни и здоровья граждан; планирования обеспечения
безопасности в конкретных техногенных авариях и чрезвычайных ситуациях;
оказания первой помощи пострадавшим в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



3.1. Знать:

3.1.1. терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства, источники, причины их возникновения, детерминизм опасностей;
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; сущность и содержание
чрезвычайных ситуаций, их классификацию, поражающие факторы чрезвычайных
ситуаций; основные методы защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы
применения современных средств поражения, основные меры по ликвидации их
последствий; технику безопасности и правила пожарной безопасности.

3.2. Уметь:

3.2.1. разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасных ситуациях
природного, техногенного и пр. характера; использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. опытом использования основных средств индивидуальной и коллективной защиты
для сохранения жизни и здоровья граждан; планирования обеспечения
безопасности в конкретных техногенных авариях и чрезвычайных ситуациях;
оказания первой помощи пострадавшим в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

1.1. Безопасность
жизнедеятельности
как наука.
Понятийный
аппарат, предмет,
задачи, методы.
История развития
БЖД

Лекции 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

1.2. Опасности и
чрезвычайные
ситуации. Анализ
риска и управление
рисками обитания»

Сам. работа 1 10 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

1.3. Основные
положения и
принципы
обеспечения
безопасности.
Понятийный
аппарат, предмет,
задачи, методы.

Практические 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

1.4. Внеаудиторная
самостоятельную
работа: изучение

Сам. работа 1 10 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-

Л1.1, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

дополнительной
литературы и
выполнение
контрольного теста
по разделу.

7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Раздел 2. Негативные факторы техносферы и их воздействие на человека

2.1. Взаимодействие в
системе: «Человек -
среда обитания».
Негативные
факторы
техносферы и их
воздействие на
человека.
Классификация
опасных и вредных
факторов.
Воздействие
негативных
факторов на
человека и защита
от них.

Лекции 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

2.2. Безопасность
труда. Физиология
труда.

Практические 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

2.3. Чрезвычайные
ситуации биолого-
социального
характера

Лекции 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

2.4. Внеаудиторная
самостоятельную
работа: изучение
дополнительной
литературы и
выполнение
контрольного теста
по разделу.

Сам. работа 1 10 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

Раздел 3. Классификация чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения

3.1. Классификация ЧС
и причины их
возникновения.

Лекции 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

3.2. Первая
доврачебная

Практические 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,

Л1.1, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

медицинская
помощь

УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

3.3. Первая
доврачебная
медицинская
помощь

Лекции 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

3.4. Внеаудиторная
самостоятельную
работа: изучение
дополнительной
литературы и
выполнение
контрольного теста
по разделу.

Сам. работа 1 10 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

Раздел 4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

4.1. ЧС техногенного
происхождения. ЧС
природного
происхождения.

Лекции 1 1 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.2. Защита населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
происхождения.

Практические 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.3. Защита населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера.

Практические 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.4. Биосоциальные
чрезвычайные
ситуации.

Лекции 1 1 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.5. Безопасность
жизнедеятельности
в чрезвычайных
ситуациях
социально-
психологического
характера.

Практические 1 1 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

4.6. Биологические
опасности и защита
от них.

Практические 1 1 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.7. ЧС экологического
характера.

Лекции 1 1 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.8. Экологические
чрезвычайных
ситуаций.

Практические 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.9. Изучение и оценка
экологической
обстановке в
Алтайском крае.

Сам. работа 1 10 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.10. Защита населения в
чрезвычайных
ситуациях. РСЧС и
гражданская
оборона.

Лекции 1 1 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.11. Защита населения в
ЧС. РСЧС и
гражданская
оборона. Средства
индивидуальной,
коллективной и
медицинской
защиты.

Практические 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.12. Внеаудиторная
самостоятельную
работа: изучение
дополнительной
литературы и
выполнение
контрольного теста
по разделу.

Сам. работа 1 10 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

Раздел 5. Первая помощь как составляющая основ безопасности жизнедеятельности

5.1. Определение
неотложных
состояний
пострадавших и

Лекции 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,

Л1.1, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

правила оказания
первой помощи при
чрезвычайных
ситуациях.

УК-7.4, УК-
7.5

5.2. Первая помощь. Практические 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

5.3. Здоровый образ
жизни, воздействие
на организм
вредных привычек.

Сам. работа 1 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

5.4. Внеаудиторная
самостоятельную
работа: изучение
дополнительной
литературы и
выполнение
контрольного теста
по разделу.

Сам. работа 1 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

Раздел 6. Управление безопасностью жизнедеятельности

6.1. Управление
безопасностью
жизнедеятельности.
Нормативно-правое
регулирование
вопросов в области
охраны труда и
охраны
окружающей
среды.

Лекции 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

6.2. Место
безопасности в
системе
потребностей
современного
человека.

Сам. работа 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

6.3. Внеаудиторная
самостоятельную
работа: изучение
дополнительной
литературы и
выполнение
контрольного теста
по разделу.
Выполнение
итогового теста по
курсу.

Сам. работа 1 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-7.1, УК-
7.2, УК-7.3,
УК-7.4, УК-
7.5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1



5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

1) Безопасность жизнедеятельности - это...
+область научных знаний, охватывающая теорию и практику защиты человека от опасных и
вредных факторов;
область научных знаний, охватывающая только теорию защиты человека от опасных и вредных
факторов;
область научных знаний, охватывающая только практику защиты человека от опасных и
вредных факторов;
2) Главная аксиома БЖД –
любая деятельность потенциально безопасна;
любая деятельность всегда опасна;
любая деятельность безопасна;
+любая деятельность потенциально опасна
3) Опасные изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и биосферы по сфере
возникновения относятся к … ЧС
социальным;
+экологическим;
биологическим;
техногенным;
4) Количество стадий развития ЧС:
три;
семь;
+пять;
четыре;
5) Метод А - это:
адаптация человека к соответствующей среде и повышение его защищенности (включает
снабжение человека средствами индивидуальной защиты, профессиональный отбор, обучение,
психологическое воздействие) ;
нормализация ноксосферы путем исключения опасности (включает средства коллективной
защиты) ;
+пространственное и (или) временное разделение гомосферы и ноксосферы (включает
дистанционное управление, автоматизацию, роботизацию)
6) Какие явления относятся к геологическим ЧС?
+сели;
бури;
землетрясения;
+оползни
7) Какие явления относятся к геофизическим ЧС?
+землетрясения;
+извержение вулканов;
оползни;
обвалы;
8) На территории России наиболее разрушительными являются -
+наводнения;
+штормовые ветры;
+землетрясения;
+лесные пожары
9) Условная величина, характеризующая общую энергию упругих колебаний, вызванных
землетрясением -
эпицентр землетрясения;
очаг землетрясения;
шкала Рихтера;
+магнитуда землетрясения
10) Причина возникновения землетрясений -
усиление химических процессов в недрах земли;
разрывы в земной коре;



+столкновение тектонических плит;
деятельность человека
11) Наиболее частый путь передачи особо опасных инфекций:
гемотрансфузионный (при переливании крови);
+воздушно-капельный;
половой;
трансмиссивный (при укусах насекомых)
12) Очаг биологического поражения - это
территория, в пределах которой распространены биологические средства, опасные для людей,
животных и растений;
+территория, в пределах которой произошло массовое поражение людей, животных и растений.
Очаг может образовываться как в зоне биологического заражения, так и за ее границами в
результате распространения инфекционных заболеваний
13) Зона биологического действия - это
+территория, в пределах которой распространены биологические средства, опасные для людей,
животных и растений;
территория, в пределах которой произошло массовое поражение людей, животных и растений.
Очаг может образовываться как в зоне биологического заражения, так и за ее границами в
результате распространения инфекционных заболеваний
14) Широкое распространение инфекционной болезни у людей - это:
эпифитотия;
+эпидемия;
панфитотия;
эпизоотия
15) Эпифитотия - это:
массовый падеж скота вследствие распространения особо опасных болезней;
+массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений;
резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью
сельскохозяйственных культур и снижением продуктивности;
массовое и быстрое распространение острозаразных болезней у людей, значительно
превышающее обычный ежегодно регистрируемый уровень, характерный для данной
территории
16) ЧС, происхождение которых связано с техническими объектами, называются:
+техногенными;
экономическими;
антропогенными;
экологическими
17) Одна из самых серьезных опасностей при пожаре -
огонь;
высокая температура;
+ядовитый дым;
боязнь высоты;
18) Газ, который представлен в воздухе в большем процентном выражении:
+азот;
кислород;
углекислый газ;
аргон
19) Зонами чрезвычайной экологической ситуации являются

+участки территории, на которых в результате хозяйственной или иной деятельности
происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей среде, состоянии
естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных;
такие территории, на которых в результате хозяйственной или иной деятельности произошли
глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой
существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение
естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны
20) Зонами экологического бедствия признаются
такие участки территории, на которых в результате хозяйственной или иной деятельности
происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей среде, состоянии
естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных;



+такие территории, на которых в результате хозяйственной или иной деятельности произошли
глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой
существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение
естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны
21) Нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть литосферы Земли, населенные
живыми организмами - это:
стратосфера;
ноосфера;
ноксосфера;
+биосфера
22) Наибольшей токсичность обладает:
+ртуть;
хлор;
угарный газ;
аммиак
23) Большой вклад в загрязнение атмосферы вносят:
+автомобили, работающие на бензине;
+железнодорожный и водный транспорт;
+автомобили с дизельным двигателем;
+самолеты
24) В состав основных компонентов фотохимического смога входят:
хлорфторуглероды;
+озон;
+фотооксиданты;
+оксиды азота и серы
25) К парниковым газам относят:
+хлорфторуглероды;
+метан;
+озон;
+углекислый газ
26) Опасности, относящиеся к социальным:
угрожают жизни людей;
+получили широкое распространение в обществе и угрожают жизни и здоровью людей;
угрожают только здоровью людей;
не представляют угрозу жизни
27) Причины возникновения социально-опасных явлений:
+экономический упадок в стране;
+миграция населения;
+интенсивное развитие международных связей, контактов;
климатические изменения
28) По природе социальные опасности делятся на:
+психологическое воздействие на человека;
+употребление и распространение психоактивных веществ;
+физическое насилие;
+болезни
29) Какими причинами могут быть вызваны массовые беспорядки?
+борьба за передел сфер влияния между преступными группировками;
+произвол властей, недовольство политикой правительства и пр. ;
+нехватка продовольствия, катастрофическая инфляция, всеобщая безработица и т. д. ;
+разногласия между представителями различных конфессий
30) Какие стадии включает в себя процесс развития массовых беспорядков?
+Возникновение повода для массовых беспорядков и их осуществление;
+Обстановка после массовых беспорядков;
+Осложнение обстановки
31) В каких режимах функционирует система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций?
+режиме чрезвычайной ситуации;
+режиме повышенной готовности;
+повседневной деятельности
32) В зависимости от чего функционирует система мониторинга и прогнозирования



чрезвычайных ситуаций?
+от складывающейся обстановки;
+от масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации
33) Что включает в себя мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций?
+прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного характера;
+мониторинг состояния безопасности зданий, сооружений и потенциально опасных объектов;
+ прогнозирование техногенных чрезвычайных ситуаций;
+мониторинг окружающей среды, опасных природных процессов и явлений
34) Принцип организационной структуры РСЧС заключающийся в организации защиты
населения на территориях республик, краев, областей, городов, районов, поселков, согласно
административному делению РФ называется … принципом.
региональным;
+территориальным;
заблаговременным;
производственным
35) Каждый уровень РСЧС имеет …
+координационные органы;
+силы и средства;
+резервы финансовых и материальных ресурсов;
радиационную защиту
36) Террористический акт - это....
+совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами
власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в
тех же целях;
пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к
осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления такой деятельности;
комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением
боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта,
обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и
учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.
37) Цели террора -
+Морально-психологическое воздействие на население;
+Провокация войны;
+Нанесение экономического ущерба;
+Воздействие на органы государственной власти
38) Носители терроризма -
+Террористические организации;
+Криминальные структуры;
+Религиозные общества (сообщества) ;
+Экстремистские группировки;
39) Основные предпосылки терроризма -
+Рассогласованность действий ветвей власти;
+Неспособность обеспечить уровень защищенности населения;
+Возведение культа силы и оружия для решения проблем;
+Изменение понятия справедливости и порядка
40) Основные коренные признаки терроризма -
+Несовершенство системы образования и подготовки кадров;
+Обострение социального неравенства;
+Ослабление семейных и социальных связей;
41) Какие формы труда различают в соответствии с физиологической классификацией трудовой
деятельности?
+формы труда, требующие значительной мышечной активности;
+формы интеллектуального (умственного) труда;
+групповые формы труда;
+механизированные формы труда
42) Какой труд считается наиболее эмоционально напряженным?
творческий;



труд учащихся и студентов;
педагогический;
управленческий
43) Энергетические затраты человека зависят от:
+интенсивности мышечной работы;
+степени эмоционального напряжения;
+скорости движения воздуха;
+информационной насыщенности труда
44) К физическим факторам внешней среды относят:
+температуру, влажность, запыленность и загрязненность воздуха;
+производственный шум и вибрации;
+освещенность и окраску помещений, средств и предметов труда;
+степень безопасности труда
45) При тяжелом физическом труде допустима температура воздуха:
10-16 °С;
18-23 °С;
+12-16 °С
46) Основной нормативный документ по оказанию первой помощи — это...
+Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации» ;
Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций» от 12 декабря 2007г. № 645;
Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
47) Оказание медицинской помощи пораженным в очаге массовых потерь условно можно
разделить на следующие фазы (периода), в соответствии с фазами протекания ЧС:
+фаза спасения;
+фаза восстановления;
+фаза изоляции
48)Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести травму, привести
к летальному исходу?
опасное состояние;
+чрезвычайно опасное состояние;
комфортное состояние;
допустимое состояние
49)Анализаторы – это?
+подсистемы ЦНС, которые обеспечивают в получении и первичный анализ информационных
сигналов;
совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, направленных на
устранение действия факторов внешней и внутренней среды, нарушающих относительное
динамическое постоянство внутренней среды организма;
совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие на
деятельность человека;
величина функциональных возможностей человека
50)Работоспособность характеризуется:
количеством выполнения работы;
количеством выполняемой работы;
количеством и качеством выполняемой работы;
+количеством и качеством выполняемой работы за определённое время

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Фонды оценочных средств размещены в приложении.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Пример оценочного средства
Задание 1.



1. Составить схему основных законов и иных нормативно-правовых актов в области
обеспечения безопасности РФ
2. Оформить схему структуры единой государственной системы подготовки населения РФ в
области гражданской обороны и защиты от ЧС.
Задание 2.
1. Ливневые дожди в Краснодарском крае привели к паводковым наводнениям на реках,
затоплению большинства населенных пунктов на их берегах, человеческим жертвам. Было
временно эвакуировано пострадавшее население, на территории края введено чрезвычайное
положение. Чрезвычайная ситуация какого масштаба произошла?
2. После прорыва дамбы мощные потоки воды полностью уничтожили постройки трех
населенных пунктов. Есть человеческие жертвы, затоплены поля с сельскохозяйственными
посевами, погибло много скота. Определите масштаб чрезвычайной ситуации?
3. По системе оповещения РСЧС получен сигнал о приближении урагана. Ваши действия при
угрозе и во время урагана.
4. Поступило сообщение об опасности наводнения в вашем городе. Ваш дом попадает в зону
объявленного затопления. Ваши действия при угрозе и во время наводнения.
Задание 3.
1. Установите последовательность проведения противоэпизоотических мероприятий
Варианты ответов:
1) изоляция источника возбудителя инфекции
2) обезвреживание источника возбудителя инфекции
3) Устранение (ликвидация) механизма передачи возбудителя
4) повышение общей и специфической устойчивости животных
2. Установите соответствие между путями передачи и группами инфекционных болезней
человека.
1. Инфекции, передающиеся через инфицированные воду и пищу
2. Инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем
3. Инфекции, передающиеся при помощи кровососущих членистоногих
4. Инфекции, передающиеся через домашних животных
Варианты ответов:
1) алиментарные
2) респираторные
3) трансмиссивные
4) контактные
3. Какая пандемия в истории человечества, на Ваш взгляд, является самой страшной? Почему
Вы так считаете? Какие меры можно было бы предпринять для её предупреждения?
Задание 4.
1. В результате аварии на очистном сооружении в городской водопровод попало значительное
количество хлора. Возникла угроза массового поражения населения. К какому типу по
масштабам распространения относится данная чрезвычайная ситуация? Как вы оцените это
происшествие?
2. Почувствовав острый запах гари, дежурный по второму этажу гостиницы подбежал к
комнате, из-под двери которой валил дым. Распахнул ее, и густые клубы начали быстро
распространяться по коридору. Оставив дверь открытой, бросился к телефону, чтобы вызвать
пожарных, но связь отсутствовала. Коридор быстро наполнился удушливым дымом. Дежурный
разбил оконное стекло, чтобы вдохнуть свежего воздуха и обеспечить себе возможность
выпрыгнуть, если распространение огня будет угрожать его жизни. Перечислите ошибки в
действиях дежурного.
3. Во время прогулки по лесу в пожароопасный период вы почувствовали запах дыма и поняли,
что попали в зону лесного пожара. Ваши действия по сохранению личной безопасности в
подобной ситуации?
Задание 5.
1. Соотнесите виды чрезвычайных ситуаций экологического характера с соответствующими
примерами. Ответ запишите в таблицу, указав номер ЧС.
Примеры ЧС экологического характера:
1. Значительно превышение предельно допустимого уровня шума.
2. Резкая нехватка питьевой воды.
3. Резкие изменения погоды или климата в результате хозяйственной деятельности человека.
4. Опустынивание на обширных территориях из-за эрозии, засоления, заболачивания почв.
5. Разрушение озонового слоя атмосферы.



6. Гибель растительности на обширной территории.
7. Исчезновение видов растений, животных, чувствительных к изменениям условий среды
обитания.
8. Истощение невозобновляемых природных ископаемых.
9. Катастрофические просадки, оползни, обвалы земной поверхности.
10. Массовая гибель животных.
Виды ЧС экологического характера: Примеры ЧС экологического характера
ЧС, связанные с изменением состояния суши
ЧС, связанные с изменением состава и свойств атмосферы
ЧС, связанные с изменением состава и свойств гидросферы
ЧС, связанные с изменением состояния биосферы
2. Опишите известные экологические чрезвычайные ситуации, произошедшие на территории
Алтайского края.
Задание 6.
1. Вы получили звонок по мобильному телефону с незнакомого номера. Ваш друг просит
срочно привезти ему по указанному адресу крупную сумму денег, объясняя, что попал в
сложную ситуацию и должен откупиться. Составьте алгоритм своих действий, обоснуйте
принятое решение.
2. Вы пошли на санкционированный митинг, но ситуация изменилась, Вы оказались в
агрессивной толпе. Составьте алгоритм своих действий, обоснуйте принятое решение.
3. Дайте рекомендации по безопасному поведению своему приятелю – футбольному фанату,
который едет болеть за любимую команду в город, где большинство болеет за команду
противников.
4. Вы направляетесь в общественное место (в кинотеатр, на стадион и др.). Ваши действия но
соблюдению мер личной безопасности в общественном месте и в толпе.
Задание 7.
1. Оформить схему структуры единой государственной системы подготовки населения РФ в
области гражданской обороны и защиты от ЧС.
2. Опишите основные мероприятия по защите населения.
3. Возможно ли применение подвального помещения вашего дома в качестве защиты от
поражающих факторов современных средств поражения? Приведите доводы, подтверждающие
ваше мнение.
Задание 8.
Задание. При проверке государственным инспектором соблюдения законодательства по охране
труда на заводе железобетонных изделий было выявлено значительное число несчастных
случаев, связанных с производством. Основными причинами были:
1) отсутствие системы обучения безопасным условиям труда;
2) не проведение инструктажей как при приеме на работу, так и в процессе производственной
работы.
Главный инженер завода объяснил это тем, что на работу принимались только
квалифицированные работники и в указанных мероприятиях не было нужды.
1. Основаны ли на законе действия главного инженера?
2. Какие обязанности администрации установлены по обучению безопасным условиям труда?
3. Какие меры к виновным может применить государственный инспектор по охране труда?
Нормативно-правовая база:
Статья 212 ТК РФ. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда
Статья 225 ТК РФ. Обучение в области охраны труда.
Задание 9.
1. Во время прогулки вдоль озера зимой при температуре воздуха -2 С приятель провалился
одной ногой под лед. Через 40 минут вы пришли домой. Пострадавший жалуется на дрожь и
отсутствие чувствительности пальцев ног. Выберите правильные действия при оказании
помощи пострадавшему и перечислите их.
1) Предложить принять ванну с горячей водой.
2) Снять обувь, растереть стопы шерстяной тканью и опустить их в горячую воду.
3) Снять с ноги мокрый ботинок, обернуть стопу теплым одеялом.
4) Снять обувь, растереть стопу спиртом и приложить теплые грелки.
5) Предложить выпить горячий сладкий чай.
6) Предложить таблетку анальгина при проявлении сильных болей в ногах (при отсутствии
аллергии).



7) Вызвать скорую медицинскую помощь.
2. Во время лыжной прогулки у товарища (у подруги) на щеке появилось белое пятно.
Прикосновения пальцев он (она) не ощущает. Что произошло? Перечислите меры первой
помощи, которые должны быть оказаны пострадавшему.
3. Пожилой мужчина упал, споткнувшись о бордюр, и ударился голенью. Отмечает сильную
боль в области ушиба, быстро нарастающую припухлость. Какой объем первой помощи
необходимо оказать пострадавшему, обоснуйте свой выбор.
Критерии оценивания практических заданий
«Зачтено» - студентом задание выполнено самостоятельно или с небольшой подсказкой
преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логических
рассуждениях нет существенных ошибок, получен верный ответ, задание выполнено
рациональным способом.
«Незачтено» - студентом задание не выполнено. Студент не способен ответить на вопросы даже
при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.
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учеб. для вузов

М.: Академия, 2012

Л1.2 Занько, Наталья
Георгиевна. / Н.
Г. Занько, К. Р.
Малаян, О. Н.
Русак ; под ред.
О. Н. Русака.

Безопасность
жизнедеятельности :
учебник

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань,
2008

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 А. В. Фролов, Т.
Н. Бакаева

Безопасность
жизнедеятельности.
Охрана труда: учеб.
пособие для вузов

Феникс, 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Безопасность жизнедеятельности https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=
8533

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно)
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно)

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/388178/fos412102/


Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses), (бессрочно)
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt), (бессрочно)
Adobe Reader
(http://wwwimages.adode.com/content/dam/Adode/en/legan/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно)
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (http://astalinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно)
Libre Office (http://ru.libreoffice.org/), (бессрочно)
Веб-браузер Сhromium (http://www.chromium.org/Home), (бессрочно)
Антивирус Касперский (http://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024)
Архиватор ARK (http://apps.kde.org/ark/), (бессрочно)
Okular (http://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно)

6.4. Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-справочная система Консультант плюс (http://www.consultant.ru)
2. Научная электронная библиотека (https://elibrary.ru Научная электронная библиотека)
3. Реферативная база данных ВИНИТИ РАН (http://www.viniti.ru).
4. Реферативная база данных научной периодики «Scopus» (http://www.scopus.com/)
5. Реферативно-библиографическая база данных научной периодики «Web of Science»
(http://www.webofknowledge.com/).
6. Сеть патентной информации Европейского патентного ведомства «Espacenet»
(http://worldwide.espacenet.com/).
7. Информационный ресурс SpringerLinc (https://link.springer.com)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для
самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с подключением
к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду
АлтГУ

521К лаборатория инженерно-
технических систем защиты
техносферы - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения

Учебная мебель на 20 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; стол
весовой; сьло лабораторный; доска
меловая 1шт.; сейф для хранения
приборов; шкафы для хранения
оборудования, лабораторной посуды и
материалов; медицинская кушетка;
стационарный экран: - 1 единица;



Аудитория Назначение Оборудование

групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

тонометры, манекен-тренажер для
реанимационных мероприятий,
аспиратор для отбора проб воздуха АПВ-
4-12/220В-40; дозиметр ДБГ-06Т;
измеритель длины лазерный PLR;
люксметр ТКА-ПКМлюксметр+УФ-
Радиометр; печь муфельная SNOL;
пирометр Самоцвет С500;
универсальный учебный комплекс для
мониторинга водной/воздушной среды
на базе AsusX51RL.

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать
активное участие в работе на семинаре, практическом занятии, а также выполнять задания,
предлагаемые преподавателем для самостоятельного изучения.
2. Лекция.
• На лекцию приходите не опаздывая, так как это неэтично.
• На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал.
• Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к
итоговому контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения,
рекомендуемую литературу.
• В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты
(определение, факты, законы, правила и т.д.), подчеркните их.
• Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и
задайте по окончании лекции или на семинарском занятии.
• Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать
знания и осознанно приступить к освоению нового содержания.
3. Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно
участвуют в обсуждении темы.
• Для подготовки к семинару необходимо взять план семинарского занятия (на открытом
образовательном портале - курс "Безопасность жизнедеятельности").
• Самостоятельную подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с изучения
понятийного аппарата темы. Рекомендуем использовать справочную литературу (словари,
справочники, энциклопедии), целесообразно создать и вести свой словарь терминов.
• На семинар выносится обсуждение не одного вопроса, поэтому важно просматривать и
изучать все вопросы семинара, но один из вопросов исследовать наиболее глубоко, с
использованием дополнительных источников (в том числе тех, которые вы нашли
самостоятельно). Не нужно пересказывать лекцию.
• Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную информацию, особенно это
относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в процессе подготовки не
нужно их автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не нужно
«скачивать» готовые рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме
того, они могут быть сомнительного качества.
• В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую
печать - специальные журналы.
• Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-
библиотеках. Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (https://elibrary.ru
Научная электронная библиотека).
• В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто пересказывайте текст
учебника, но и выражайте свою личностно-профессиональную оценку прочитанного.
• Принимайте участие в дискуссиях, круглых столах, так как они развивают ваши навыки
коммуникативного общения.
• Если к семинарским занятиям предлагаются задания практического характера, продумайте



план их выполнения или решения при подготовке к семинару.
• При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем,
консультируйтесь по самостоятельному изучению темы.
4. Самостоятельная работа.
• При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и семинарских
занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения.
• Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам
расширить и углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач
практического содержания, закрепить изученное ранее.
• Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку
изучения тем курса.
• При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру.
• Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения
самоконтроля и оценочные компетенции.
5. Итоговый контроль.
• Для подготовки к зачету/экзамену возьмите перечень примерных вопросов (на открытом
образовательном портале - курс "Безопасность жизнедеятельности").
• В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, семинарских занятиях.
Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите
рекомендуемую литературу.
• Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии,
изучите их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации перед
экзаменом.
• Продумайте свой ответ на зачете, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на
источник литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания, а также
уверенность и наличие авторской аргументированной позиции как будущего субъекта
профессиональной деятельности.
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Протокол от 24.08.2022 г. № 1
Заведующий кафедрой Мацюра Александр Владимирович

1. Цели освоения дисциплины

1.1. 1. Сформировать у студентов представление о закономерностях строения и
развития человеческого организма в онтогенезе.
2. Научить студентов давать морфо-функциональную характеристику возрастных
этапов развития ребенка.
3. Научить студентов создавать условия для психо-физического развития ребенка,
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья учащихся.
4. Освоить основные гигиенические требования к организации учебно-
воспитательного процесса.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.3

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. методы сохранения и укрепления физического здоровья;влияние оздоровительных
систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки
физического развития и физической подготовленности; здоровьесберегающие
технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических
особенностей организма и условий реализации профессиональной
деятельности;теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда
обитания»; правовые, нормативные и организационные основы безопасности
жизнедеятельности;основы физиологии человека и рациональные условия его
деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов;современный комплекс проблем
безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; концепцию
и стратегию национальной безопасности.

3.2. Уметь:

3.2.1. организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу
жизни;использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни;планировать свое рабочее и
свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки
и обеспечения работоспособности; эффективно применять средства защиты от



негативных воздействий;планировать мероприятия по защите персонала и
населения в чрезвычайных ситуациях; при необходимости принимать участие в
проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыками здорового образа жизни; навыками соблюдения норм здорового образа
жизни в различных ситуациях; навыками соблюдения и пропаганды норм
здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и профессиональной
деятельности;умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи
пострадавшим;навыками распознавания возможных угроз для жизни и здоровья
человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;навыками
создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Предмет возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Общие закономерности
роста и развития.
1.1. Предмет возрастной

анатомии и физиологии.
Краткая история развития.
Закономерности
онтогенетического
развития.Факторы,
влияющие на рост и
развитие детей.Строение
нервной ткани, отделы
нервной системы.

Лекции 1 2 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

1.2. Возрастная
периодизация.Акселерация
и ретардация роста и
развития детей и
подростков. Адаптация к
школе. Рефлекс.
Рефлекторная дуга.

Сам. работа 1 6 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

Раздел 2. Анатомия и физиология нервной системы. Высшая нервная деятельность

2.1. Строение нервной ткани,
отделы нервной системы.
Высшая нервная
деятельность и поведение
человека. Типы высшей
нервной деятельности.
Принцип доминанты Л.Л.
Ухтомского. Концепция
функциональной системы
П.К. Анохина

Лекции 1 2 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

2.2. Строение нейрона и нерва.
Сухожильные рефлексы
человека.
Кинематометрическая

Практические 1 4 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

методика исследования
подвижности и баланса
нервных процессов.
Определение силы
нервной системы. Оценка
функциональной
асимметрии мозга (ФАМ).

2.3. Рефлекс. Рефлекторная
дуга. Возрастные
особенности высшей
нервной деятельности
человека

Сам. работа 1 6 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

Раздел 3. Анатомия и физиология желез внутренней секреции. Половое развитие

3.1. Эндокринный аппарат.
Половое созревание.

Лекции 1 2 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

3.2. Характеристика желез
внутренней секреции

Практические 1 2 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

3.3. Возрастные особенности
функционирования
эндокринной системы

Сам. работа 1 8 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат. Возрастные особенности строения и
функционирования опорно-двигательного аппарата
4.1. Понятие об опорно-

двигательном аппарате,
его функции. Виды
соединения костей.
Химический состав и
строение костей. Процесс
роста костей.

Лекции 1 2 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

4.2. Возрастные особенности
опорно-двигательного
аппарата.

Сам. работа 1 6 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

4.3. Оценка физического
развития и состояния
опорно-двигательного
аппарата.

Практические 1 2 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

Раздел 5. Анатомия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой и дыхательной систем

5.1. Анатомия, физиология и
гигиена сердечно-
сосудистой и дыхательной
системы. Строение
органов дыхания и
голосового аппарата.

Лекции 1 2 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

5.2. Измерение кровяного
давления и артериального
пульса.
Электрокардиография.
Спирометрия.

Практические 1 4 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Определение ЖЕЛ И
составляющих ее обьемов.

5.3. Возрастные особенности
сердечно-сосудистой
деятельности и дыхания

Сам. работа 1 8 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

Раздел 6. Пищеварительная система. Школьная гигиена

6.1. Процесс пищеварения.
Гигиенические требования
к школьной мебели и
воздушной среде учебных
помещений.

Лекции 1 2 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

6.2. Составление и
гигиеническая оценка
рациона питания.
Составление расписания
уроков для школьников
разных классов. Анализ
расписание уроков школы
по заданию преподавателя.

Практические 1 4 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

6.3. Пищеварительные железы.
Гигиенические требования
к режиму
образовательного
процесса.

Сам. работа 1 10 УК-7, УК-8 Л3.1, Л1.1,
Л1.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

СМ. Приложение ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

СМ. Приложение ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

СМ. Приложение ФОС

Приложения

Приложение 1. ФОС Возрастная анатомия, физиология и гигиена.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363761/fos388224/


6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Любимова
З. В.,
Никитина
А. А.

ВОЗРАСТНАЯ
АНАТОМИЯ И
ФИЗИОЛОГИЯ В 2 Т. Т.1
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА,
ЕГО РЕГУЛЯТОРНЫЕ И
ИНТЕГРАТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник для
академического
бакалавриата: Гриф УМО
ВО

М.:Издательство Юрайт,
2019

https://biblio-online.
ru/book/B3CA1470-
830C-46BB-B216-1
6E87D0535C7

Л1.2 Любимова
З. В.,
Никитина
А. А.

ВОЗРАСТНАЯ
АНАТОМИЯ И
ФИЗИОЛОГИЯ В 2 Т. Т.2
ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНАЯ И
ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник для
академического
бакалавриата: Гриф УМО
ВО

М.:Издательство Юрайт,
2019

https://biblio-online.
ru/book/144E7128-
B6A2-4066-A97C-F
DABE3A5237E

Л1.3 Щанкин
А. А.,
Малышев
В. Г.

Дополнительный
практикум по возрастной
анатомии и физиологии
человека: Учебная
литература для ВУЗов

Директ-Медиа, 2015 http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k_red&id=362771

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Филатова
О.В.

Возрастная физиология и
психология: учеб. пособие

Барнаул: Изд-во АлтГУ,
2010
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронная база данных «Scopus»
(http://www.scopus.com)

http://www.scopus.com

Э2 Электронная библиотечная система
Алтайского государственного
университета (http://elibrary.asu.ru)

http://elibrary.asu.ru

Э3 Научная электронная библиотека
elibrary (http://elibrary.ru)

http://elibrary.ru

Э4 Курс на платформе Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=6404

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);



7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно)

6.4. Перечень информационных справочных систем

1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

112Л лаборатория анатомии,
гистологии и цитологии -
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
рабочее место преподавателя - 1; доска
меловая 1 шт.; шкаф для хранения
наглядного материала по анатомии и
цитологии – 3 шт.; шкаф для хранения
аксессуаров по ВИВР; тумбочки для
хранения инструментов и оборудования –
3 шт.; электрифицированные
лабораторные столы – 8 шт.;
лабораторные столы – 2 шт.; раковина;
компьютер: марка Samsung модель Sync
Master 783DF - 1 единица; коллекция
костей скелета и муляжей внутренних
органов человека; наглядный материал по
анатомии человека (схемы, планшеты,
рисунки); ростомер электронный РЭП;
микроскопы: Альтами 104; Микромед 1
вар. 1-20; Биолам.

227Л лаборатория физиологии -
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1 шт.; лабораторные столы – 8
шт.; весовой стол; химической посуды;
реактивы; 2 раковины; компьютер: марка
Aquarius модель Pro P30 S46 - 1 единица;
стационарный проектор: марка Casio XJ
модель M140 - 1 единица; стационарный
экран: марка Digis Optimal-C 1:1 111"
(200*200) модель MW DSOC-1103 - 1
единица; монитор: марка Acer модель AL
1917; шкаф вытяжной ЛАБ-900 ШВ-Н
ЛОиП; сухожаровой шкаф; весы
электронные ВСП-0,5/0,1-1; термометры
автоматические и водные;



Аудитория Назначение Оборудование

автоматический гематологический
анализатор в комплекте Mythic 22;
глюкометр ONE TOUCH ULTRA;
коагулометр автоматический MaxmatPL
Coag с принадлежностями; анализатор
оценки баланса водных секторов
организма МЕДАСС; капнометр
ультразвуковой КП-01 ЕЛАМЕД;
электрокардиограф ЭК1Т-07; индикатор
глазного давления; динамометр кистевой
ДК-100; спирометр сухой портативный;
тазомер акушерский; ростомер
электронный РЭП; термометр Checktemp;
тонометр OMRON М6 Comfort с
адаптером; холодильник «Саратов»;
спиртовые горелки; дозаторы
автоматические 0,5*5 мл, 1-10 мкл, 10-
100 мкл, 100-1000 мкл; камера УФ-
бактерицидная КВ-02-«Я»-ФП;
облучатель-рециркулятор УФ-
бактерицидный «СИБЭСТ-20»; полка
ультравиола-ультрафиолет; тонометры
МТ-20; штатив Rekam QPod S-500;
комплект лабораторной посуды и
реактивы для проведения лабораторных
работ по физиологии.

229Л препараторская - учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Рабочее место преподавателя – 3;
лабораторный стол – 1 шт.; раковина;
сейф для хранения оборудования;
компьютер: марка Intel Celeron 1.8
модель LG Flatron L 17535-SF - 1
единица; анализатор оценки баланса
водных секторов организма МЕДАСС;
реограф-полианализатор РГПА-6/12
«Реан-Поли»; кушетка; индикатор
глазного давления; ширма ПВХ
односекционная; тазомер акушерский;
тонометр OMRON М6 Comfort с
адаптером; принтер лазерный Canon LBP
810; принтер лазерный XEROX Pfaser
3110.

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Преподавание возрастной анатомии, физиологии, гигиены в университете преследует цель
выработать у студентов понимание фундаментальных и прикладных аспектов возрастной
физиологии человека, обеспечивающих студентам освоение смежных дисциплин в подготовке
учителя биологии и использование физиологических знаний и навыков в педагогической сфере
деятельности; знание возрастных особенностей функций основных систем органов человека ;
принципов восприятия, передачи и переработки информации в организме; регуляцию
жизненных функций и системы обеспечения гомеостаза; формирование иммунитета;
молекулярные механизмы физиологических процессов; ферменты, гормоны, биологически
активные вещества; особенности ВНД и психофизиологические особенности человека.
Студенты не только получают всю необходимую теоретическую информацию о жизненно
важных системах и органах человека, но и знакомятся с методами физиологических



исследований.
Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины «Возрастная анатомия, физиология, гигиена».
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология, гигиена» включает следующие виды занятий,
которые в совокупности обеспечивают её усвоение, это: лекции, семинары, практические
занятия и самостоятельную работу.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и
необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточной аттестации. Она
включает изучение рекомендованных источников и литературы по тематике занятия.
В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль осуществляется на практических и семинарских занятиях в виде
фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной форме с целью
проверки формирования компетенций, изложенных в ФОС.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
зачета.
Преподаватель может досрочно освобождать от промежуточной аттестации студента с
выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении дисциплины.

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.
Лекция закладывает основы знаний по предмету в обобщенной форме. В ходе лекционных
занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы
и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Методические рекомендации по подготовке к семинару.
При подготовке к семинару необходимо:
- внимательно ознакомиться с тематикой семинарского занятия;
- изучить рекомендованную литературу;
- составить краткий план ответа на каждый вопрос;
- проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки.

Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям.
Основная цель практических занятий способствовать усвоению теоретического материала и
выработать навыки применения приобретенных знаний в практической деятельности. Тематика
практических занятий соответствует содержанию рабочей программе курса. Для подготовки к
практическому занятию студенту необходимо изучить теоретический материал по данной теме,
запомнить основные определения и правила, разобрать данные в лекциях решения задач.

Методические рекомендации по подготовке к зачету.
К зачету допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в
рабочей программе. В случае пропуска лабораторных занятий по уважительным или
неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в
письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем. Зачет
проходит в устной форме на основе перечня вопросов, которые отражают содержание
действующей рабочей программы учебной дисциплины. В билет включены два теоретических
вопроса, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Зачет проводится в устной
форме. На ответ и подготовку студенту отводится 35 минут.
Студентам рекомендуется:
1. готовиться к зачету в группе (два-три человека);
2. внимательно прочитать вопросы к зачету
3. составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;



4. изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками. Ответ должен быть
аргументированным.
Результат сдачи зачета оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено».
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. овладение основами оказания первой медицинской помощи. Формирование у
студентов осознанного отношения к здоровью как ценности и убеждения в
приоритете здорового образа жизни.
Задачи:
формирование у студентов системы знаний о здоровье и факторах его
укрепляющих;
выявление особенностей и специфики социальных предпосылок формирования
здорового образа жизни;
знать основные группы острых заболеваний и состояний, требующих оказания
неотлож-ной помощи;
обучение студентов основам оказания первой медицинской помощи при
возникновении неотложных состояний и травм;
подготовка студентов к проведению профилактических мероприятий при
возникновении эпидемий;



овладеть навыками оказания первой медицинской помощи при заболеваниях
различных органов и систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.3

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики;
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности;
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих,
вредных и поражающих факторов, возможностей снижения или исключения их
травмирующего действия.
- приемы первой медицинской помощи.

3.2. Уметь:

3.2.1. идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск
их реализации;
принимать решения по целесообразным действиям в ЧС;
распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах.
оказывать первую медицинскую помощь

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. понятийно-терминологическим аппаратом в области медицины катастроф и
безопасности жизнедеятельности;
приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в ЧС;
приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных
ситуациях.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Здоровье и факторы его определяющие. Состояние здоровья учащихся.

1.1. Критерии
индивидуального
здоровья. Факторы,

Лекции 3 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

влияющие на здоровье
человека.
Индивидуальное
здоровье.

1.2. Состояние здоровья
учащихся.Определение
понятия "здоровье".
Общественное здоровье.
Критерии и факторы
общественного
здоровья. Здоровье
населения и
индивидуальное
здоровье. Определение
факторов риска
развития болещней.
Оценка уровня
индивидуального
здоровья. Медико-
статистические
показатели состояния
здоровья учащихся
различных возрастных
групп. Группы здоровья
учащихся. Взаимосвязь
здоровья, предболезни,
болезни. Основные
признаки нарушения
здоровья ребёнка.

Лекции 3 4 Л1.1, Л2.1

Раздел 2. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Роль школы
в формировании здоровья и профилактики заболеваний учащихся.
2.1. Критерии нормирования

и расчет
индивидуальных
физических нагрузок
при занятии спортом.
Гигиена питания.
Составление пищевого
рациона.Особенности
питания различных
групп населения.
Лечебное питание.
Диеты, как основа
лечебного питания.

Практические 3 6 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

2.2. Понятие "здоровый
образ жизни". Основные
составляющие
здорового образа жизни.
Медико-гигиенические
аспекты здорового
образа жизни. Здоровый
образ жизни, как
социальная проблема.
Микро- и

Сам. работа 3 10 Л1.2, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

макросоциальные
факторы, определяющие
образ жизни человека.
Законодательные акты
по оздоровлению нации.
Принципы и методы
формирования
здорового образа жизни
учащихся.
Здоровьесберегающая
функция учебно-
воспитательного
процесса.
Гигиенические
требования к условиям
и режиму обучения в
школе. Роль учителя в
формировании здоровья
учащихся и
профилактике
заболеваний.
Совместная
деятельность школы и
семьи в формировании
здоровья и здорового
образа жизни учащихся.
Понятие о
рациональном и
сбалансированном
питании. Рациональное
питание, как один из
критериев здорового
образа жизни. Занятия
спортом и здоровье.
Здоровый образ жизни и
гигиена питания. Пища
и ее составляющие.
Биологическая роль
входящих в продукты
питания
макронутриентов
(белков, жиров,
углеводов) и
микронутриентов
(витаминов и
минеральных веществ).
Биологическая рол

Раздел 3. Болезни и их классификация. Задачи и принципы первой медицинской
помощи.Первая медицинская помощь при внезапном прекращении сердечной
деятельности и дыхания. Сердечно-легочная реанимация.Оказания первой медицинской
помощи при ранениях и травмах.
3.1. Оценка показателей

общественного здоровья
(на примере Алтайского
края). Классификация

Лекции 3 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

болезней по МКБ 10.
Понятие транспортной
иммобилизации.
Принципы оказания
первой медицинской
помощи при ранениях и
травмах различных
видов. Кровопотеря,
признаки, тяжесть,
оказание первой
медицинской
помощи.Признаки
остановки сердца,
причины, диагностика,
неотложная помощь.
Острая дыхательная
недостаточность,
причины, признаки,
диагностика, оценка
степени тяжести, общие
принципы
искусственной
вентиляции легких.

3.2. Здооровье и болезнь.
Определение "болезнь".
Факторы, влияющие на
развите болезней.
Классификация
болезней. Понятие
патологический процесс
и патологическое
состояние. Поняте
патогенеза заболеваний.
Синдромы и симптомы
болезней. Диагностика
болезней.Основные
принципы лечения
болезней и их
профилактики.
Общественное
здоровье.Понятие о
терминальных
состояниях. Общие
принципы помощи при
терминальных
состояниях. Болевой
(травматический) шок.
Механизм развития
шока, и его
признаки.Профилактика
шока. Обморок и
коллапс.Предагональное
и агональное состояние,
клиническая и
биологическая смерть,
их признаки. Приёмы и

Сам. работа 3 20 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

этапы сердечно -
лёгочной реанимации.
Показания к
реанимации. Ошибки
реанимации. Критерии
эффективности
реанимации. Методы и
приемы оценки
состояния больных и
травмированных.
Задачи и принципы
оказания первой
медицинской,
доврачебной и
врачебной
(специализированной)
помощи.
Травматология.
Классификация ран.
Признаки раны.
Осложнения ран,
раневая инфекция.
Травмы. Понятие
"травма". Виды травм.
Клинические

Раздел 4. Первая медицинская помощь при острых состояниях.Основы микробиологии,
иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных болезней.
4.1. Первая медицинская

помощь при утоплении
и удушении, инородных
телах в дыхательных
путях, аллергических
состояниях.
Гипогликемическая и
гипергликемическая
кома. Причины, первая
медицинская помощь
при диабетической и
гипогликемической
коме. Помощь при
гипертоническом кризе.
Синдром
бронхобструкции.
Неотложные состояния
при заболеваниях с
бронхобструктивном
синдромом.Алгоритм
первой медицинской
помощи при данных
заболеваниях.

Практические 3 14 Л1.1, Л1.2,
Л2.1

4.2. Понятие "острого
состояния",виды и его
признаки. Особенности
алгоритма первой
медицинской помощи

Сам. работа 3 14 Л1.2, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

пострадавши при
острых состояниях.
Синдром
гипретензионный -
Гипертоническая
болезнь и
гипертонический криз.
Первая помощь при
приступах
бронхиальной астмы,
почечной колики,
стенокардии,
эпилептическом
припадке. Первая
помощь при тепловом и
солнечном ударе.
Пищевые отравления не
микробного характера.
Неотложная помощь
при острых
отравлениях.
Алкогольные,
лекарственные,
отравления
наркотиками.
Отравления
фосфорорганическими
соединениями,
ядовитыми газами,
средствами бытовой
химии. Эпидемиология.
Понятие об
инфекционном процессе
Характеристика
патогенных
микроорганизмов
(классификация,
свойства, устойчивость
к воздействию факторов
внешней среды).
Эпидемический
процесс, его основные
факторы и
закономерности.
Иммунитет и
восприимчивость
организма человека к
инфекционным
болезням.
Противоэпидемические
мероприятия и
профилактика
инфекционных
заболеваний в детских
коллективах. Понятие о
дезинфекции,
дезинсекции, дер



5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

см. приложение ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

см. приложение ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

см. приложение ФОС

Приложения

Приложение 1. ФОС Основы мед. знаний.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Волокитина Т.В.,
Бральнина Г.Г.,
Никитинская
Н.И.

Основы медицинских
знаний: учеб. пособие

М.: Академия, 2010 249

Л1.2 Артюнина Г.П. Основы медицинских
знаний и здорового
образа жизни: учеб.
пособие для пед. вузов

М.: Фонд "Мир", 2009 156

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Шайтор В.М. Скорая и неотложная
медицинская помощь
детям: практическое
руководство

ГЭОТАР-Медиа, 2017 http://www.studentl
ibrary.ru/book/ISB
N9785970441169.h
tml

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Артюнина Г.П., Гончар Н.Т., Игнатькова
С.А. Основы медицинских знаний:
Здоровье, болезнь и образ жизни (учеб--
ное пособие для студентов педагогических
вузов) – Псков: 2003, 292 с.

http://bookfi.org/book/791681

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363762/fos388225/


Э2 Основы медицинских знаний /Под ред.
Ю.С. Тарасова. - В 2-х томах. - Том 1. -
Самара, 1996. - 175 с. Режим доступа:
http://www.all-
library.com/medicina/tradicionnaya-
medicina/15303-osnovy-medicinskix-
znanij.html

http://www.all-
library.com/medicina/tradicionnaya-
medicina/15303-osnovy-medicinskix-
znanij.html

Э3 ЭУМКД"Основы медициснких зананий". https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2
027

Э4 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com

Э5 2. Электронная библиотечная система
Алтайского государственного

http://elibrary.asu.ru

Э6 3.Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.r

Э7 Курс на Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=7
054

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно)

6.4. Перечень информационных справочных систем

1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)



Аудитория Назначение Оборудование

119Л абонемент и читальный зал научной
литературы фен – помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель на 44 посадочных
места; компьютер; ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины «Основы медицинских знаний».
Дисциплина «Основы медицинских знаний» включает несколько видов занятий, которые в
совокупности обеспечивают её усвоение, это: лекции, практические занятия, самостоятельную
работу.
Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о предмете «Основы
медицинских знаний». Изучая и прорабатывая материал лекций, студент должен повторить
законспектированный материал и дополнить его по теме литературными данными, используя
список предложенных в РПД источников.
Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на
лекциях, в также, в ходе самостоятельной работы. При подготовкек практическому занятию
студенту необходимо повторить лекционный материал по
заданной теме; изучить теоретический материал, рекомендованный преподавателем,продумать
ответы на контрольные вопросы.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и
необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточной аттестации. Она
включает проработку лекционного материала, а также изучение рекомендованных источников и
литературы по тематике лекций. При самостоятельном изучении теоретической темы студент,
используя рекомендованные в РПД литературные источники и электронные ресурсы, должен
ответить на контрольные вопросы или выполнить задания, предложенные преподавателем.
В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом лабораторном занятии в виде
фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или письменной
форме с целью проверки формирования компетенций, изложенных в ФОС.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
зачета.
Преподаватель может досрочно освобождать от промежуточной аттестации студента с
выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении дисциплины или по
итогам учета показателей балльно-рейтинговой системы.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»



Физическая культура и спорт

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра физического воспитания

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 72
в том числе:

аудиторные занятия 36
самостоятельная работа 36

Виды контроля по семестрам
зачеты: 1

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 1 (1)
Итого

Недель 18,5

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 72 72 72 72

Программу составил(и):
ст. преподаватель , Лопатина О.А.;к.ф.н., доцент, Романова Е.В.

Рецензент(ы):
к.ф.н., доцент, Климов М.Ю.

Рабочая программа дисциплины
Физическая культура и спорт

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.



Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра физического воспитания

Протокол от 15.06.2023 г. № 13
Срок действия программы: 2023-2024 уч. г.

Заведующий кафедрой
Романова Е.В.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра физического воспитания

Протокол от 15.06.2023 г. № 13
Заведующий кафедрой Романова Е.В.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. - овладение системой научно-практических и специальных знаний, необходимых
для понимания природных и социальных процессов функционирования
физической культуры общества и личности, умение их адаптивного, творческого
использования для личностного, профессионального развития и
самосовершенствования;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
- организации здорового стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной
и социокультурной деятельности;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.3

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. Базовые термины и понятия физической культуры. Ценности физической культуры
и спорта. Значение физической культуры в жизнедеятельности человека. Факторы,
определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его
составляющие. Способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности.

3.2. Уметь:

3.2.1. Раскрывать понятия и термины физической культуры. Ориентироваться в общих и
специальных литературных источниках. Придерживаться здорового образа жизни.
Самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в
процессе занятий физическими упражнениями. Составить комплекс
производственной гимнастики в зависимости от условий и характера труда.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. Понятийно-терминологическим аппаратом в области физической культуры.
Навыками ведения здорового образа жизни. Методами самостоятельного выбора
вида спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья.
Средствами и методами воспитания физических (быстрота, сила выносливость,
гибкость и ловкость) и волевых (целеустремленность, инициативность,
решительность, самостоятельность) качеств, необходимых для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры

1.1. Тема №1.
Физическая
культура в
профессиональной
подготовке
студентов и
социокультурное
развитие личности
студента.

Лекции 1 2 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.2. Простейшие
методики
самооценки
работоспособности,
усталости,
утомления и
применения
средств физической
культуры для их
направленной
коррекции.

Практические 1 2 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.3. Подготовка к
учебным занятиям.
Изучение учебной
литературы по
дисциплине.

Сам. работа 1 4 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.4. Тема
№2.Социально-
биологические
основы адаптации
организма человека
к физической и
умственной
деятельности,
факторам среды
обитания.

Лекции 1 6 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.5. Функциональные
изменения в
организме при
физических
нагрузках.

Практические 1 6 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.6. Подготовка к
учебным занятиям.
Изучение учебной
литературы по
дисциплине.

Сам. работа 1 12 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.7. Тема №3. Образ
жизни и его
отражение в
профессиональной
деятельности.

Лекции 1 2 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.8. Методы
самоконтроля
состояния здоровья
и физического
развития.

Практические 1 2 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.9. Подготовка к
учебным занятиям.
Изучение учебной
литературы по
дисциплине.

Сам. работа 1 4 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.10. Тема №4. Общая
физическая и
спортивная
подготовка
студентов в
образовательном
процессе.

Лекции 1 4 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.11. Методика
индивидуального
подхода и
применения
средств для

Практические 1 4 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

направленного
развития
отдельных
физических
качеств. Средства и
методы мышечной
релаксации в
спорте.

1.12. Подготовка к
учебным занятиям.
Изучение учебной
литературы по
дисциплине.

Сам. работа 1 8 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.13. Тема №5.
Методические
основы
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями и
самоконтроль в
процессе занятий.

Лекции 1 2 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.14. Подготовка к
учебным занятиям.
Изучение учебной
литературы по
дисциплине.

Сам. работа 1 4 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.15. Самоконтроль, его
основные методы,
показатели.
Использование
отдельных методов
контроля при
регулярных
занятиях
физическими
упражнениями и
спортом.

Практические 1 2 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.16. Тема №6.
Профессионально-
прикладная
физическая
подготовка
будущих
специалистов.

Лекции 1 2 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.17. Методика
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
профессионально-
прикладной
физической

Практические 1 2 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

подготовки.
Методика
проведения
производственной
гимнастики с
учетом заданных
условий и
характера труда.

1.18. Подготовка к
учебным занятиям.
Изучение учебной
литературы по
дисциплине.

Сам. работа 1 4 УК-7 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Контрольные задания для проведения текущего контроля.

Тестовые задания (в тестах может быть правильным как один, так и несколько вариантов
ответов).
1. Задачи физического воспитания в вузе:
A) образовательные
B) воспитательные
C) оздоровительные
D) развивающие
E) социализирующие
F) профориентационные
G) интеллектуализирующие

2. Какая обязательная форма занятий физической культурой в вузе?
A) учебные
B) внеучебные
C) групповые
D) самостоятельные

3. Перечислите, что относится к психофизиологическим функциях, которые совершенствуются
в процессе занятий физической культурой и спортом, позволяют занимающимся успешно
осваивать двигательные действия:
A) чувство времени
B) способность ориентироваться в пространстве
C) совершенная идеомоторика
D) точность сенсомоторных реакций

4. Для количественной оценки наследственности используют коэффициент Хольцингера (Н)?
A) Верно
B) Неверно

5. Тренированность – это приспособленность (адаптированность) организма к определенной
деятельности, достигнутая посредством тренировки?
A) Верно
B) Неверно



6. Организм человека – это единая саморазвивающаяся биологическая система?
A) Верно
B) Неверно

7. Что не допускает здоровый образ жизни?
A) употребление спиртного
B) употребление углеводов
C) избыточную массу тела
D) занятия физической культурой

8. Здоровье – это состояние полного ....
A) физического благополучия
B) духовного благополучия
C) житейского благополучия
D) социального благополучия
E) финансового благополучия

9. От здорового образа жизни зависит:
A) наличие семьи
B) количество друзей
C) долголетие
D) социальный статус

10. Какие из перечисленных советов при стрессовой ситуации можно использовать?
A) сосчитать до десяти
B) употребить алкогольный напиток
C) сделать несколько глубоких вдохов, потянуться
D) задержать дыхание

11. Физиологической основой быстроты одиночного движения является частота импульсации
мотонейронов
A) Верно
B) Неверно

12. Метод максимальных усилий направлен на увеличение физиологического поперечника
мышцы
A) Верно
B) Неверно

13. Метод разучивания по частям это метод частично регламентированного упражнения
A) Верно
B) Неверно

14. Малые, крупные и соревновательные формы относят к урочным формам занятий
физическими упражнениями
A) Верно
B) Неверно

15. На начальной стадии освоения движения в коре головного мозга преобладает процесс
концентрации возбуждения
A) Верно
B) Неверно

16. Нестандартные двигательные действия применяются в единоборствах, спортивных играх,
кроссах
A) Верно
B) Неверно

17. Что включают в себя физкультурно-оздоровительные технологии?
A) постановка цели и задач, их применения



B) объем и организация тренировочной нагрузки
C) реализация физкультурно-оздоровительной деятельности
D) организация места занятия

18. Фитбол на занятиях используется как ....
A) отягощение
B) опора
C) предмет
D) стул

19. Какие из упражнений служат для развития общей выносливости?
A) длительный бег
B) упражнения на пресс
C) приседы и полуприседы с различным весом
D) плавание

20. Какие цели предполагает ППФП?
A) предупреждение профессиональных заболеваний
B) соблюдение техники безопасности
C) способ отбора к будущей профессии
D) отдых и восстановление работоспособности

21. Каковы задачи ППФП?
A) освоение прикладных умений и навыков
B) соблюдение техники безопасности
C) развитие прикладных физических качеств
D) включение в трудовой процесс физической тренировки

22. Какой из видов спорта не является прикладным?
A) вольная борьба
B) конный спорт
C) фехтование
D) лыжный спорт

23. Что не относится к средствам ППФП?
A) естественные силы природы
B) прикладные виды спорта
C) режим питания
D) гигиенические факторы

24. Что из перечисленного не относится к динамике работоспособности?
A) степень утомления в течение дня
B) скорость восстановления в перерывах и после работы
C) длительность обеденного перерыва
D) скорость врабатывания и успешность трудовых операций в начале работы

25. Что не входит перечень особенностей характера труда?
A) продолжительность рабочей смены
B) двигательные действия
C) приём, хранение и переработка информации
D) тяжесть работы

Правильные ответы :
1. A, B, C, D
2. A
3. A, B, C, D
4. A
5. A
6. A
7. A, C



8. A , B, D
9. C
10. A, C
11. A
12. B
13. B
14. B
15. B
16. A
17. A, B, C
18. A, B, C
19. A, D
20. A, D
21. A, C
22. C
23. C
24. C
25. A

Тестовые задания открытой формы (с кратким ответом).

1. __________ составная часть физической культуры, средство и метод физического воспитания,
основанный на использовании соревновательной деятельности и подготовке к ней.
2. __________физической культуры – значимые явления, предметы, процессы и результаты
деятельности в сфере физической культуры, стимулирующие поведение и физкультурно-
спортивную активность.
3. Двигательная ___________ – естественная и специально организованная двигательная
деятельность человека, обеспечивающая его успешное физическое и психическое развитие.
4. Физическая ___________ – процесс и результат физической активности, обеспечивающий
формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, повышение
уровня работоспособности.
5. Физическое ___________ – педагогический процесс, направленный на формирование
физической культуры личности.
6. Физическое ________ – процесс физического образования, выражающий высокую степень
развития индивидуальных физических способностей.
7. __________ – это индивидуальное развитие организма, в ходе которого происходит
преобразование его морфофизиологических, физиолого-биохимических, цитогенетических и
этологических (у животных) признаков.
8. __________ совокупность реакций, обеспечивающих восстановление или поддержание
относительно динамического постоянства внутренней среды и некоторых физиологических
функций организма (кровообращения, обмена веществ, терморегуляции и др.).
9. Клетки, имеющие общее происхождение, одинаковое строение и функции – это ___________.
10. Как называется физкультурно-оздоровительная технология, занятия которой проводятся с
использованием специального комплекта амортизаторов, фиксирующихся одновременно на
руках и ногах занимающихся и образующих единую взаимосвязанную систему?
11. ____________ – это способ осуществления разнообразной физкультурно-оздоровительной
деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья с учетом возраста,
профессиональной деятельности, достижение и поддержание физического благополучия,
предупреждение заболеваний и общее оздоровление, повышение сопротивляемости организма
вредным воздействиям внешней среды.
12. ___________ – это уникальная система упражнений, направленная на согласованную работу
мышц, правильное естественное движение и владение своим телом.
13. ___________ одна из форм массовой физической культуры с регулируемой нагрузкой.
14. Автор термина "Аэробика"?
15. Как называется физкультурно-оздоровительная технология, занятия которой предполагают
использование специальной степ-платформы с регулируемой высотой?
16. Компоненты физической культуры. Сколько их?
17. Физическая культура (Письменский И.А., Аллянов Ю.Н.) – это органическая часть
_____________ общества и личности; рациональное использование человеком двигательной
деятельности в качестве фактора оптимизации своего состояния и развития, физической



подготовки к жизненной практике.
18. Что называется своеобразием психического склада личности, ее неповторимость?
19. Принципы закаливания: систематичности, ________________, индивидуальности,
сознательности.
20. Сколько основных принципов (правил) в рациональном питании?
21. Оптимальный двигательных режим для юношей (мужчин) ____ -____ часов в неделю.
22. Сколько основных видов закаливания?
23. Основными факторами, определяющими здоровье человека, являются образ жизни человека,
________________, экология, здравоохранение.
24. Физические качества. Сколько их?
25. Сколько основных составляющих здорового образа жизни?
26. При любом уровне физической подготовленности, каждое упражнение надо делать до
______________.
27. Основная цель самостоятельных занятий - в сохранении хорошего здоровья и поддержании
высокого уровня _____________ и умственной работоспособности.
28. Сколько форм самостоятельных занятий существует?
29. Упражнения в течение __________ ____________, которые предупреждают наступающее
утомление и способствуют поддержанию высокой работоспособности без перенапряжения.
30. Сколько основных формы самостоятельных занятий физическими упражнениями?
31. Физкультминутки в процессе учебного труда проводятся с целью - предупреждения
утомления и восстановления _________________.
32. Нагрузка, при которой белковые структуры организма ускоренно обновляются в сравнении с
процессами разрушения называется ___________.
33. В каком году был основан Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта?
34. Какое физическое качество является важнейшим для поддержания высокой
работоспособности?
35. Что оценивает тест Шульте?
36. Сколько основных групп мутагенных факторов?
37. Занятия с большой физической нагрузкой рекомендуется проводить не более, какого
количества раз в неделю?
38. Максимально допустимая ЧCС человека в возрасте 40 лет ____________ уд/мин?
39. По какой общепринятой структуре проводятся самостоятельные занятия: _____________,
основная часть, заключительная часть.
40. Определите возраст человека если известно, что его max ЧСС составляет 185 уд/мин.
41. Аэробика низкой интенсивности это – _____________ аэробика.
42. Сколько основных функций опорно-двигательной системы?
43.. Напишите спортивные разряды в порядке возрастания.
44. Напишите тренировочные циклы в порядке возрастания временных интервалов.
45. Напишите фазы формирования двигательного навыка в порядке освоения движения.

Правильные ответы:
1. Спорт
2. Ценности
3. Активность
4. Подготовленность
5. Воспитание
6. Совершенство
7. Онтогенез
8. Гомеостаз
9. Ткань
10. Тераэробика
11. Физкультурно-оздоровительная технология
12. Пилатес
13. Аэробика
14. Купер
15. Степ-аэробика
16. Три
17. Культуры
18. Индивидуальность



19. Постепенности
20. Три
21. 8-12
22. Три
23. Наследственность
24. Пять
25. Шесть
26. Утомление мышц
27. Физической
28. Три
29. Учебного дня
30. Три
31. Работоспособности
32. Катаболизм
33. 1896
34. Выносливость
35. Внимание
36. Две
37. Трех
38. 180
39. Разминка
40. 35
41. Низкоударная
42. Три
43. Третий, второй, первый
44. Микроцикл, мезоцикл, макроцикл
45. Иррадиации, концентрации, автоматизации

Критерии оценивания.
При оценивании используется балльно-рейтинговая система.
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.
Оценивание КИМ в целом:
"зачтено" - от 20 до 40 баллов
"не зачтено" - 19 и менее баллов.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация оценивается «Итоговым тестом». Итоговый тест формируется из
банка вопросов случайным образом, т.е. у каждого студента может быть разный набор вопросов
итогового тестирования. Выполнение теста ограничено по времени – 60 минут. В тестах может
быть правильным как один, так и несколько вариантов ответов, а также свой вариант ответа.
При оценивании используется балльно-рейтинговая система.
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.
Оценивание КИМ в целом:
"зачтено" - от 15 до 30 баллов
"не зачтено" – 14 и менее баллов.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература



6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Муллер А.Б. и
др.

Физическая
культура :
учебник и
практикум для
вузов

М:Юрайт, 2020 https://urait.ru/viewer/fizic
heskaya-kultura-449973#p
age/2

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Письменский
И.А., Аллянов
Ю.Н.

Физическая
культура :
учебник для вузов

М:Юрайт , 2020 https://urait.ru/viewer/fizic
heskaya-kultura-450258#p
age/1

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Лопатина О.А.
и др.

Физическая
культура и спорт:
Учебное пособие

Барнаул: АлтГУ , 2018 http://elibrary.asu.ru/xmlui/
handle/asu/4908

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 ЭБС "Юрайт" https://biblio-online.ru/

Э2 ЭБС "Университетская библиотека
online"

http://biblioclub.ru/

Э3 ЭБС АлтГУ http://elibrary.asu.ru/

Э4 Курс в системе Moodle "Физическая
культура и спорт"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8158

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно)

6.4. Перечень информационных справочных систем



СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru
Электронный ресурс в системе "Moodle" https://portal.edu.asu.ru/enrol/index.php?id=2653

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Учебные занятия по дисциплине (модулю) «Физическая культура и спорт» реализуются в виде
лекционных, практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы студентов.
Главное назначение лекции – обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к
учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы
над курсом.
Практические (семинарские) занятия формируют исследовательский подход к изучению
учебного материала, формируют и развивают у обучающихся навыки самостоятельной работы,
умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать
свое мнение и отстаивать его. Практическое (семинарское) занятие - особая форма учебно-
теоретических занятий, служащая дополнением к лекционному курсу. В ходе занятий (текущий
контроль успеваемости) предусматривается проверка освоенности компетенции в виде двух
докладов или доклада и контрольной работы.
Для эффективной подготовки освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт»
студенты должны посещать лекционные и практические занятия, иметь конспекты лекций.
Самостоятельно готовиться к каждому практическому (семинарскому) занятию, изучить
конспект лекции по соответствующей теме, изучить рекомендованную основную и
дополнительную литературу по теме.
При подготовке к сдаче промежуточной аттестации (зачет) рабочей программы дисциплины
(модуля) «Физическая культура и спорт» повторите лекционный материал, используя конспекты
лекций, а также используйте учебную литературу рекомендованную преподавателем,
содержащуюся в электронной библиотечной системе (ЭБС) АлтГУ. Оценка освоенности
компетенции проверяется в виде тестирования.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. - поддержание и повышение уровня функциональной и физической
подготовленности обучающихся с использованием методов и средств физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к полноценной социальной и профессиональной деятельности, а
также формирование устойчивого мотивационно-ценностного отношения к
физкультурно-спортивной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.3

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности



УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. УК-7.3. Систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности средствами физической культуры и
спорта.

3.2. Уметь:

3.2.1. УК-7.4. Применять приобретенные умения и навыки в своей профессиональной
деятельности, проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с
общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленностью.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. УК-7.5. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Обучение видам спорта

1.1. Легкая атлетика. Техника
безопасности на занятиях
легкой атлетикой. Техника
скандинавской ходьбы.
Техника бега на средние и
длинные дистанции.
Кардиотренировка с
использованием
внедорожного самоката
(правой, левой ногами).
ОФП, СФП.

Практические 1 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.2. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения в
течение учебного дня.
Самостоятельные
тренировочные занятия.
Ходьба 30-40 мин. в темпе
90-120 шаг/мин. Постепенно
увеличивая до 1 часа и
повысить темп до 120-140
шаг/мин или
оздоровительный бег от 5 до
10 мин на 1 км. Пульс для
начинающих 120-130

Сам. работа 1 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

уд/мин, со средним уровнем
подготовленности 130-145
уд/мин, с высоким 150-165
уд/мин и выше уд/мин.
Плавание - в начальном
периоде занятий время
пребывания в воде от 10-15
до 30-45 мин. Рекомендуется
преодолевать за это время
отрезки 600-700м,
постепенно увеличивая до
700-800м, а затем до 1000-
1200м.Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

1.3. Техника кроссового бега (бег
по пересеченной местности).
Техника челночного бега.
Кардиотренировка с
использованием
внедорожного самоката
(правой, левой ногами).
ОФП, СФП.

Практические 1 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.4. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения в
течение учебного дня.
Самостоятельные
тренировочные занятия.
Ходьба 30-40 мин. в темпе
90-120 шаг/мин. Постепенно
увеличивая до 1 часа и
повысить темп до 120-140
шаг/мин или
оздоровительный бег от 5 до
10 мин на 1 км. Пульс для
начинающих 120-130
уд/мин, со средним уровнем
подготовленности 130-145
уд/мин, с высоким 150-165
уд/мин и выше уд/мин.
Плавание - в начальном
периоде занятий время
пребывания в воде от 10-15
до 30-45 мин. Рекомендуется
преодолевать за это время
отрезки 600-700м,
постепенно увеличивая до
700-800м, а затем до 1000-
1200м. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Участие в оздоровительных,

Сам. работа 1 6 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

1.5. Техника прыжка в длину с
места. Бег на средние и
длинные дистанции.
Кардиотренировка с
использованием
внедорожного самоката
(правой, левой ногами).
ОФП, СФП.

Практические 1 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.6. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения в
течение учебного дня.
Самостоятельные
тренировочные
занятия.Ходьба 30-40 мин. в
темпе 90-120 шаг/мин.
Постепенно увеличивая до 1
часа и повысить темп до 120-
140 шаг/мин или
оздоровительный бег от 5 до
10 мин на 1 км. Пульс для
начинающих 120-130
уд/мин, со средним уровнем
подготовленности 130-145
уд/мин, с высоким 150-165
уд/мин и выше уд/мин.
Плавание - в начальном
периоде занятий время
пребывания в воде от 10-15
до 30-45 мин. Рекомендуется
преодолевать за это время
отрезки 600-700м,
постепенно увеличивая до
700-800м, а затем до 1000-
1200м. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 1 6 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.7. Баскетбол. Техника
безопасности на занятиях по
баскетболу. Правила игры.
Техника нападения.
Передвижения/перемещения.
Техника владения мячом.
Игровая подготовка.
Скипинг (выполнение
упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 1 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.8. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с

Сам. работа 1 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Л2.1

1.9. Техника защиты. Техника
передвижений. Техника
овладения мячом и
противодействия. Игровая
подготовка. Скипинг
(выполнение упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 1 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.10. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Упражнения, направленные
на развитие быстроты, силы,
гибкости. Участие в
оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 1 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.11. Финты и сочетание приемов.
Игровая подготовка.
Скипинг (выполнение
упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 1 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.12. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 1 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.13. Тактика нападения.
Тактические действия в
защите. Игровая подготовка.
(выполнение упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 1 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.14. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные

Сам. работа 1 6 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

1.15. Волейбол. Техника
безопасности на занятиях по
волейболу. Правила игры.
Техника игры в нападении.
Игровая подготовка.
Скипинг (выполнение
упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 1 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.16. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 1 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.17. Техника игры в защите.
Игровая подготовка.
Скипинг (выполнение
упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 1 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.18. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 1 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.19. Тактика игры в нападении.
Игровая подготовка.
Скипинг (выполнение
упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 1 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.20. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.

Сам. работа 1 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

1.21. Тактические действия в
защите. Игровая подготовка.
Скипинг (выполнение
упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 1 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

1.22. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 1 6 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

Раздел 2. Обучение видам спорта

2.1. Лыжная подготовка.
Техника безопасности на
занятиях лыжной
подготовкой. Классические
лыжные ходы. Прохождение
дистанции.

Практические 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.2. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Ходьба на лыжах
для начинающих 3-4 км,
постепенно увеличивая
дистанцию до 8-10 км.
Продолжительность первых
занятий 30-60 мин,
постепенно увеличивая
до1,5-2 часов. Упражнения,
направленные на развитие
силы и гибкости. Участие в
оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 2 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.3. Обучение различными
способами подъемов на
лыжах. Прохождение
дистанции.

Практические 2 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.4. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Ходьба на лыжах

Сам. работа 2 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

для начинающих 3-4 км,
постепенно увеличивая
дистанцию до 8-10 км.
Продолжительность первых
занятий 30-60 мин,
постепенно увеличивая
до1,5-2 часов. Упражнения,
направленные на развитие
силы и гибкости. Участие в
оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Л2.1

2.5. Обучение способам спусков
на лыжах (основная
(средняя), высокая, низкая
стойки и стойка отдыха).
Прохождение дистанции.

Практические 2 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.6. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Ходьба на лыжах
для начинающих 3-4 км,
постепенно увеличивая
дистанцию до 8-10 км.
Продолжительность первых
занятий 30-60 мин,
постепенно увеличивая
до1,5-2 часов. Упражнения,
направленные на развитие
силы и гибкости. Участие в
оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.7. Обучение торможению на
лыжах (торможение плугом,
торможение упором,
торможение палками,
торможение падением).
Прохождение дистанции.

Практические 2 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.8. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Ходьба на лыжах
для начинающих 3-4 км,
постепенно увеличивая
дистанцию до 8-10 км.
Продолжительность первых
занятий 30-60 мин,
постепенно увеличивая
до1,5-2 часов. Упражнения,
направленные на развитие
силы и гибкости. Участие в
оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.9. Обучение поворотам в
движении и на месте
(поворот переступанием,

Практические 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

поворот плугом, поворот на
месте). Прохождение
дистанции.

2.10. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Ходьба на лыжах
для начинающих 3-4 км,
постепенно увеличивая
дистанцию до 8-10 км.
Продолжительность первых
занятий 30-60 мин,
постепенно увеличивая
до1,5-2 часов. Упражнения,
направленные на развитие
силы и гибкости. Участие в
оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.11. Баскетбол. Техника
безопасности на занятиях по
баскетболу. Техника
нападения. Техника
владения мячом. Игровая
подготовка. Скипинг
(выполнение упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.12. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 2 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.13. Техника защиты. Техника
овладения мячом и
противодействия. Игровая
подготовка. Скипинг
(выполнение упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 2 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.14. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-

Сам. работа 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

массовых мероприятиях.

2.15. Финты и сочетание приемов.
Игровая подготовка.
Скипинг (выполнение
упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 2 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.16. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.17. Тактика нападения.
Тактические действия в
защите. Игровая подготовка.
Скипинг (выполнение
упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.18. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.19. Волейбол. Техника
безопасности на занятиях по
волейболу. Техника игры в
нападении. Игровая
подготовка. Скипинг
(выполнение упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.20. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,

Сам. работа 2 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

2.21. Техника игры в защите.
Игровая подготовка.
Скипинг (выполнение
упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 2 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.22. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.23. Тактика игры в нападении.
Игровая подготовка.
Скипинг (выполнение
упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 2 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.24. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.25. Тактические действия в
защите. Игровая подготовка.
Скипинг (выполнение
упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

2.26. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 2 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 3. Совершенствование по видам спорта

3.1. Легкая атлетика. Техника
безопасности на занятиях
легкой атлетикой.
Скандинавская ходьба. Бег
на средние и длинные
дистанции. Фартлек
(интервальная циклическая
тренировка).
Кардиотренировка с
использованием
внедорожного самоката
(правой, левой ногами).
ОФП, СФП.

Практические 3 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

3.2. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения в
течение учебного дня.
Самостоятельные
тренировочные
занятияХодьба 30-40 мин. в
темпе 90-120 шаг/мин.
Постепенно увеличивая до 1
часа и повысить темп до 120-
140 шаг/мин. или
оздоровительный бег от 5 до
10 мин на 1 км. Пульс для
начинающих 120-130
уд/мин, со средним уровнем
подготовленности 130-145
уд/мин, с высоким 150-165
уд/мин и выше уд/мин.
Плавание - в начальном
периоде занятий время
пребывания в воде от 10-15
до 30-45 мин. Рекомендуется
преодолевать за это время
отрезки 600-700м,
постепенно увеличивая до
700-800м, а затем до 1000-
1200м. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 3 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

3.3. Кроссовый бег (бег по
пересеченной местности).
Фартлек (интервальная
циклическая тренировка).
Кардиотренировка с
использованием
внедорожного самоката
(правой, левой ногами).
ОФП, СФП.

Практические 3 2 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.4. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения в
течение учебного дня.
Самостоятельные
тренировочные занятия.
Ходьба 30-40 мин. в темпе
90-120 шаг/мин. Постепенно
увеличивая до 1 часа и
повысить темп до 120-140
шаг/мин. или
оздоровительный бег от 5 до
10 мин на 1 км. Пульс для
начинающих 120-130
уд/мин, со средним уровнем
подготовленности 130-145
уд/мин, с высоким 150-165
уд/мин и выше уд/мин.
Упражнения, направленные
на развитие быстроты, силы,
гибкости. Участие в
оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 3 6 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

3.5. Челночный бег. Прыжки в
длину с места. Кроссовый
бег (бег по пересеченной
местности). Фартлек
(интервальная циклическая
тренировка).
Кардиотренировка с
использованием
внедорожного самоката
(правой, левой ногами).
ОФП, СФП.

Практические 3 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

3.6. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения в
течение учебного дня.
Самостоятельные
тренировочные занятия.
Ходьба 30-40 мин. в темпе
90-120 шаг/мин. Постепенно
увеличивая до 1 часа и
повысить темп до 120-140
шаг/мин. или
оздоровительный бег от 5 до
10 мин на 1 км. Пульс для
начинающих 120-130
уд/мин, со средним уровнем
подготовленности 130-145
уд/мин, с высоким 150-165
уд/мин и выше уд/мин.
Плавание - в начальном
периоде занятий время
пребывания в воде от 10-15
до 30-45 мин. Рекомендуется

Сам. работа 3 6 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

преодолевать за это время
отрезки 600-700м,
постепенно увеличивая до
700-800м, а затем до 1000-
1200м. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

3.7. Баскетбол. Техника
безопасности на занятиях по
баскетболу. Игровая
подготовка. Скипинг
(выполнение упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 3 10 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

3.8. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Упражнения, направленные
на развитие быстроты, силы,
гибкости. Участие в
оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 3 18 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

3.9. Волейбол. Техника
безопасности на занятиях по
волейболу. Игровая
подготовка. Скипинг
(выполнение упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 3 10 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

3.10. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 3 18 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

Раздел 4. Совершенствование по видам спорта.

4.1. Лыжная подготовка.
Техника безопасности на
занятиях лыжной
подготовкой. Коньковые
способы лыжных ходов.
Прохождение дистанции.

Практические 4 6 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

4.2. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Ходьба на лыжах
для начинающих 3-4 км,
постепенно увеличивая
дистанцию до 8-10 км.
Продолжительность первых
занятий 30-60 мин,
постепенно увеличивая
до1,5-2 часов. Упражнения,
направленные на развитие
силы и гибкости. Участие в
оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 4 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

4.3. Стойки на спусках,
преодоление неровностей
(основная, высокая и низкая
стойки). Прохождение
дистанции.

Практические 4 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

4.4. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Ходьба на лыжах
для начинающих 3-4 км,
постепенно увеличивая
дистанцию до 8-10 км.
Продолжительность первых
занятий 30-60 мин,
постепенно увеличивая
до1,5-2 часов. Упражнения,
направленные на развитие
силы и гибкости. Участие в
оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 4 6 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

4.5. Прохождение дистанции. Практические 4 4 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

4.6. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Ходьба на лыжах
для начинающих 3-4 км,
постепенно увеличивая
дистанцию до 8-10 км.
Продолжительность первых
занятий 30-60 мин,
постепенно увеличивая
до1,5-2 часов. Упражнения,
направленные на развитие
силы и гибкости. Участие в
оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 4 6 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

4.7. Баскетбол. Техника
безопасности на занятиях по
баскетболу. Игровая
подготовка. Скипинг

Практические 4 12 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

(выполнение упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

4.8. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры УУпражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 4 14 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

4.9. Волейбол. Техника
безопасности на занятиях по
волейболу. Игровая
подготовка. Скипинг
(выполнение упражнений с
использованием скакалки).
ОФП, СФП.

Практические 4 12 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

4.10. Ежедневная УГГ от 8-10 до
20-30 мин. Упражнения с
элементами спортивных игр.
Подвижные и спортивные
игры. Упражнения,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости.
Походы выходного дня.
Участие в оздоровительных,
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятиях.

Сам. работа 4 14 УК-7 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Тесты (нормативы) для проведения текущего контроля

Тесты оценки спортивно-технической подготовленности
(баскетбол)

№ п/п-------Тесты ----Женщины ----Мужчины Оценка 5-------4-------3-------2 5-------4-------3-------2
1. Штрафной бросок (кол-во попаданий из 7 попыток) >3-------2-------1-------0 >4-------3-------2----
---1
2. Ведение мяча 20 м правой или левой руками (сек) 4,5-------4,8-------5,1-------5,4 3,5-------3,8-----
--4,1-------4,4
3. Передача и ловля мяча (после отскока) от стенки с расстояния 2м за 30сек. (кол-во раз) 25-----
--23-------21-------19 30-------28-------26-------24

Тесты по спортивно-технической подготовленности
(волейбол)
№ п/п Тесты Женщины Мужчины Оценка 5-------4-------3-------2 5-------4-------3-------2



1. Передача сверху двумя руками над собой (кол-во раз) 20-------15-------10-------5 20-------15------
-10-------5
2. Передача снизу двумя руками над собой (кол-во раз)-------15-------10-------5-------1 15-------10---
----5-------1
3.Подача из любой части лицевой линии (из 7 попыток) -------7-------5-------3-------1 7-------5-------
3-------1

Критерии оценивания.
"зачтено" Обучающийся должен сдать шесть тестов по спортивно-технической
подготовленности не менее чем на оценку «удовлетворительно».
"не зачтено" Обучающийся не сдал шесть тестов или получил оценку неудовлетворительно.

Тесты (нормативы) для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Тест оценки функциональной подготовленности / женщины, мужчины (Ж,М)

№ п/п Тесты -------Единица измерения-------Пол -------Оценка----------------5-------4-------3-------2
1. Проба Мартине (20 приседаний за 30 секунд)-------%-------м/ж
<20% -------21-40%-------41-65%-------более 66%
2. Проба Штанге-------мин., сек-------м\ж-------в норме 40-55 и более

Тесты оценки физической подготовленности
ЖЕНЩИНЫ

№ п/п-------Тесты-------Единицы измерения-------5-------4-------3-------2
1. Кросс по пересеченной местности 1 км -------мин., сек. 4.30-------5.00-------5.30-------6.00
2. Скандинавская ходьба (для студентов под. группы) км-------5-------4-------3-------2
3. Прыжок в длину с места см-------180-------170-------160-------150
4. Челночный бег 4х9-------сек-------9.8-------10.2-------10.7-------11.00
5. Поднимание туловища из положения, лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены кол-во
раз-------40-------30-------20-------10
6. Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамейки кол-во раз-------14-------12----
---10-------8
7. Наклон вперед из и. п. сед ноги врозь (40 см) см-------13-------11-------9-------7
8. Броски (одной рукой) и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки
за 30 сек кол-во раз-------35-------30-------25-------20
9. Бег на лыжах 1 км мин., сек.-------6.00-------6.30-------7.00-------7.30

Обязательные тесты для женщин:
1. Кросс по пересеченной местности 1 км или бег на лыжах 1 км;
2. Прыжок в длину с места или челночный бег 4х9;
3. Поднимание туловища из положения, лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены или
сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамейки;
4. Наклон вперед из и. п. сед ноги врозь (40 см);
5. Броски (одной рукой) и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки
за 30 сек.

МУЖЧИНЫ

№ п/п Тесты Единица измерения 5 4 3 2
1. Кросс по пересеченной местности 1 км-------мин., сек.-------4.00-------4.30-------5.00-------5.30
2. Скандинавская ходьба (для студентов под. группы)-------км-------6-------5-------4-------3
3. Прыжок в длину с места-------см-------2.40-------2.30-------2.20-------2.10
4. Челночный бег 4х9-------сек.-------9.2-------9.6-------10.1-------10.5
5. Поднимание туловища из положения, лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены -------
кол-во раз-------50-------40-------30-------20
6. Подтягивание из виса на высокой перекладине -------кол-во раз-------13-------10-------9-------7
7. Наклон вперед из и. п. сед ноги врозь (40 см)-------см-------11-------9-------7-------5
8. Броски (одной рукой) и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки



за 30 сек -------кол-во раз-------40-------35-------30-------25
9. Бег на лыжах 1 км-------мин., сек.-------5.30-------6.00-------6.30-------7.00

Обязательные тесты для мужчин:
1. Кросс по пересеченной местности 1 км или бег на лыжах 1 км;
2. Прыжок в длину с места или челночный бег 4х9;
3. Подтягивание из виса на высокой перекладине или поднимание туловища из положения, лежа
на спине, руки за головой, ноги закреплены;
4. Наклон вперед из и. п. сед ноги врозь (40 см);
5. Броски (одной рукой) и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки
за 30 сек.

Критерии оценивания.
"зачтено" Обучающийся должен сдать пять обязательных тестов по физической
подготовленности и два обязательных теста по функциональной подготовленности не менее чем
на оценку «удовлетворительно».
"не зачтено" Обучающийся не сдал обязательные тесты или получил оценку
неудовлетворительно.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация оценивается обязательными тестами по функциональной и
физической подготовленности.
(Ж, М) - сдают два теста по функциональной подготовленности, и пять обязательных тестов по
физической подготовленности.
Тесты по физической подготовленности для (М) и (Ж) отличаются по гендерному различию (см.
контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины).
Обучающимся необходимо сдать вышеперечисленные тесты не мене чем на оценку
"удовлетворительно".
Примечание. Тесты по функциональной, физической и спортивно-технической
подготовленности проводятся с учетом показаний и противопоказаний для студентов
подготовительной группы. Студенты, которые не прошли медицинское обследование к сдаче
нормативов (тестов) не допускаются.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Конева Е.В. Спортивные игры.
Правила, техника,
тактика.: учебное
пособие для вузов

М: Юрайт , 2020 https://urait.ru/bcode/4563
21

Л1.2 Кондакова
В.Л.

Самостоятельная
работа студента по
физической культуре:

М: Юрайт , 2021 https://urait.ru/viewer/sam
ostoyatelnaya-rabota-stude
nta-po-fizicheskoy-kulture



учебное пособие -476334#page/1

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Зайцев А.А. Элективные курсы по
физической культуре
и спорту.
Практическая
подготовка. : учебное
пособие

М.: Юрайт, 2021 https://urait.ru/viewer/elekt
ivnye-kursy-po-fizichesko
y-kulture-prakticheskaya-p
odgotovka-476677#page/1

Л2.2 Жданкина
Е.Ф.,
Добрынин
И.М. и др.

Физическая культура.
Лыжная подготовка:
учебное пособие для
ВУЗов: учебное
пособие для ВУЗов

М:Юрайт , 2020 https://urait.ru/viewer/fizic
heskaya-kultura-lyzhnaya-
podgotovka-453244#page/
1

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Белоуско
Д.В.

Основы обучения
двигательным
действиям и развития
физических качеств :
Учебно-методическое
пособие

Барнаул:АлтГУ , 2015 http://elibrary.asu.ru/handl
e/asu/926

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 ЭБС АлтГУ http://elibrary.asu.ru/

Э2 ЭБС "Юрайт" https://biblio-online.ru/

Э3 Курс в Moodle "Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=8183

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно)



6.4. Перечень информационных справочных систем

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru
Электронный ресурс в системе "Moodle" https://portal.edu.asu.ru/enrol/index.php?id=2653

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

33СОК зал аэробики Амортизаторы резиновые; весы; воланы для
бадминтона; гантели 1 кг; гимнастические палочки
деревянные; гимнастические палочки металлические;
динамометры кистевые; диски вращения; диск CD
музыкальный; зеркала; коврики гимнастические
(короткие); конусы пластиковые (маленькие); конусы
пластиковые (большие); массажные палки; мат
гимнастический зальный; музыкальный центр LG;
колонки; мячи баскетбольные; мячи волейбольные;
мячи резиновые; мячи теннисные; мячи
утяжеленные; обручи гимнастические алюминиевые;
перекладины на шведскую стенку; рабочее место
преподавателя; ракетки для бадминтона;
секундомеры; скакалки; спирометр; стенки шведские;
степ-платформы деревянные; теп-платформы
пластиковые; стул; тонометр автоматический;
утяжелители; хореографические станки; эстафетные
палочки деревянные.

Спортивный зал
С

Воланы для бадминтона; гантели (1-5 кг); коврики
гимнастические (короткие); коврики гимнастические
(длинные); мат гимнастический зальный; мячи
баскетбольные; мячи волейбольные; насос для мячей;
обручи гимнастические; перекладина
гимнастическая; перекладины на шведскую стенку;
рулетка; рабочее место преподавателя; ракетки для
бадминтона; секундомеры; сетка волейбольная; сетки
баскетбольные; скамьи гимнастические; стенки
шведские; стойки волейбольные; судейская вышка;
табло баскетбольное; тележка для мячей; щиты
баскетбольные в сборе.

Склад ЛБ помещение для
хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Ботинки лыжные; гиря (24 кг); канат; лыжероллеры;
лыжи деревянные; лыжи пластиковые; мячи
баскетбольные; мячи волейбольные; мячи
футбольные; палки для скандинавской ходьбы; палки
лыжные; секундомеры.

Лыжная база ЛБ строение и
прилегающая
территория

Ботинки лыжные; лыжи деревянные; лыжи
пластиковые; обручи гимнастические; палки для
скандинавской ходьбы; палки лыжные; скакалки;
брусья гимнастические; рабочее место
преподавателя; сетка волейбольная; снегоходы;
стойки волейбольные.



Аудитория Назначение Оборудование

37СОК спортивный зал Воланы для бадминтона; коврики гимнастические
(короткие); мат гимнастический зальный; мячи
волейбольный; мячи теннисные; насос для мячей;
обручи гимнастические; перекладина на шведскую
стенку; рабочее место преподавателя; рулетка,
ракетки для бадминтона; сетка волейбольная;
скакалки; скамьи гимнастические; стенка шведская;
стойки волейбольные; судейская вышка; табло
волейбольное электронное.

35аСОК тренажерный зал Беговые дорожки; бицепс-трицепс ног; блины; блины
обрезиненные; велотренажеры магнитные; весы;
гантели (1-2 кг); гантели (5-40 кг); голень блок;
грифы; замки; зеркала; коврики гимнастические
(короткие); обруч гимнастический; пояса
атлетические; рабочее место преподавателя; скамья
45-90°; скамьи атлета 0-90° кор.; скамья атлета
горизонт.; скамьи «Гиперэкстензия»; скамья для
пресса проф.; скамьи Жим 0°; скамья Жим 30°;
скамья Жим из-за головы; скамья Французский жим;
степ-платформа; стойка для приседа; стойки под
блины; стойки под гантели; стойка под грифы; стол
для армрестлинга; тренажер бицепс-трицепс ног 50
кг; тренажер Голень-присед: тренажер Голень сидя;
тренажер-качалка для мышц брюшного пресса;
тренажер Жим из-за головы-Хаммер; тренажер Жим
Смитта; тренажер Кроссовер 2*75 кг; тренажер
Машина Смитта; тренажер Наутилус (100 кг);
тренажер Ножной пресс; тренажер Разводка ног;
тренажер Разводка рук сидя; тренажер Сводка ног 50
кг; тренажер Стул Скотта; тренажеры Тяга сверху;
тренажер Фронтальная тяга; тренажер Хаммер-грудь;
тренажер Хаммер-спина; тренажер эллиптический;
тяга стоя; шведская стенка; шведская стенка
напольная-твистор.

35СОК зал лфк, аэробики Бодибары (палки гимнастические), 3 кг; гантели (0,5-
1,5 кг); весы-жироанализаторы
многофункциональные; динамометры кистевые;
динамометр становый; зеркала; коврики
гимнастические; мат гимнастический зальный;
механический ростомер-рулетка со сматывающейся
металлической лентой; мячи для большого тенниса;
мячи массажные; пульсометры; перекладина
гимнастическая; секундомер; скамьи; спирометры;
стол теннисный; тонометр автоматический;
тонометры автоматические запястные; трекинговые
палки; фитдиски; балансировочные подушки
(медицинские балансировочные диски);
хореографические станки; шагомеры.

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Дисциплина (модуль) «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» реализуется
в виде практических занятий по видам спорта и самостоятельной работы студентов. В начале
первого семестра обучающимся необходимо пройти медицинский осмотр (по графику). По



результатам медицинского обследования студенты распределяются по учебным отделениям
(основное, специальное, спортивное и отделение адаптивной физической культуры (АФК)).
Обучающиеся, не прошедшие медицинского обследования с оформлением медицинского
заключения о принадлежности к медицинской группе, к практическим занятиям не
допускаются.
На практических занятиях обучающимся необходимо соблюдать меры безопасности, выполнять
все требования преподавателя и методические указания. Для повышения функциональной,
физической и спортивно-технической подготовленности необходимо посещать каждое
практическое занятие за исключением уважительной причины (болезнь студента,
подтверждающаяся медицинской справкой) и выполнять рекомендации по самостоятельной
работе (см. РПД).
Занятия, пропущенные по уважительной причине, не отрабатываются.
Студенты, пропустившие учебные занятия без уважительной причины отрабатывают
пропущенные занятия в соответствии с графиком отработок по дисциплине (модулю)
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», утвержденным заведующим
кафедрой физического воспитания АлтГУ. Отрабатывается каждая учебная пара.
Практические занятия для студентов специального отделения и отделения АФК осуществляется
с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся. Учитываются показания и противопоказания для каждого студента.
Использование средств физической культуры включает физические упражнения из различных
видов спорта и современных оздоровительных методик и систем. Для их реализации
используется индивидуально-дифференцированный подход.
Для групп специального отделения и отделения АФК в расписании планируются отдельные
практические занятия.
Обучающиеся, освобожденные от практических занятий по дисциплине (модулю) «Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту» пишут и защищают рефераты.
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Заведующий кафедрой
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса

Протокол от 22.06.2023 г. № 8
Заведующий кафедрой Рехтина Ирина Владимировна

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Целями освоения учебной дисциплины являются профессиональная подготовка по
вопросам правового регулирования общественных отношений в области
правоведения, обеспечение высокого уровня знаний права на основе действующего
законодательства, практики его применения с учетом общетеоретических
положений и новейших течений в юридической науке.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.4

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о
правах ребенка, трудового законодательства

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе



профессиональной деятельности

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1 Знает основные законодательные и нормативно-правовые документы, основные
этические ограничения, принятые в обществе, основные понятия, методы
выработки принятия и обоснования решений задач в рамках поставленной цели,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений,
методы выбора оптимального решения задач

УК-2.2 Формулирует перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение
поставленной цели, в том числе с использованием сервисных возможностей
соответствующих информационных (справочных правовых) систем

УК-2.3 Определяет ожидаемые результаты решения задач и разрабатывает различные
виды планов по реализации проектов с учетом действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять поиск оптимальных способов
решения поставленных задач, с учетом действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.4 Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, оценивая
вероятные риски и ограничения в выборе решения поставленных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. ОПК-1:основные положения российского законодательства в сфере образования и
нормами профессиональной этики;
УК-2:основные положения российского законодательства;

3.2. Уметь:

3.2.1. ОПК-1:применять теоретические положения на практике, анализировать
соответствующие нормы права в сфере образования и нормами профессиональной
этики;
УК-2::применять теоретические положения на практике;

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. ОПК-1:навыками поиска официально опубликованных документов в сфере
образования и нормами профессиональной этики.
УК-2::навыками поиска официально опубликованных документов.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Основы теории государства и права.

1.1. Основные теории
происхождения государства и

Лекции 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-

Л2.3, Л1.1



Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

права. 2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

1.2. Понятие государства. Правовое
государство. Понятие и
признаки права.

Практические 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

1.3. Типология государств.
Понятие, признаки, виды и
структура правовой нормы.
Понятие и виды источников
права.

Сам. работа 7 4 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

Раздел 2. Основы конституционного права.

2.1. Конституция Российской
Федерации - основной закон
государства и общества.

Лекции 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л2.3,
Л1.1

2.2. Предмет, метод и определение
конституционного права
Правовые основы
конституционного строя.
Конституционные основы
государственной власти и
местного самоуправления.

Практические 7 4 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л2.3,
Л1.1

2.3. Основные виды органов
государственной власти.
Понятие избирательной
системы и избирательного
права.

Сам. работа 7 8 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.2, Л2.3,
Л1.1

Раздел 3. Основы административного и экологического права.

3.1. Понятие, предмет, метод
административного права.
Понятие, предмет и метод
экологического права.

Лекции 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

3.2. Понятие, признаки и виды
органов исполнительной
власти. Субъекты и объекты
экологического права.

Практические 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

3.3. Понятие и состав
административного
правонарушения.Экологические
правонарушения.

Сам. работа 7 6 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

Раздел 4. Основы гражданского права.



Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

4.1. Содержание, субъекты и
объекты гражданского
правоотношения. Понятие и
предмет гражданского права.

Лекции 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.1, Л2.3,
Л1.1

4.2. Содержание, субъекты и
объекты гражданского
правоотношения.

Практические 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.1, Л2.3,
Л1.1

4.3. Правоспособность и
дееспособность субъектов
гражданского права: понятие и
содержание.

Сам. работа 7 6 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.1, Л2.3,
Л1.1

Раздел 5. Основы социального предпринимательства.

5.1. Понятие, предмет, метод,
система и источники
социального
предпринимательства.

Лекции 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

5.2. Виды субъектов
предпринимательского права.

Практические 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

5.3. Основные направления
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности.

Сам. работа 7 6 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

Раздел 6. Основы трудового права.

6.1. Понятие, предмет и метод
трудового права.

Лекции 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

6.2. Источники трудового
права.Трудовые отношения, их
стороны и основания
возникновения.

Практические 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

6.3. Трудовой договор: понятие,
содержание, виды.

Сам. работа 7 8 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

Раздел 7. Основы уголовного права. Правовые основы защиты защиты информации и
государственной тайны.



Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

7.1. Понятие, предмет и метод
уголовного права.

Лекции 7 0 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

7.2. Источники уголовного права.
Уголовно-правовые отношения.
Преступления:понятия и виды.

Практические 7 2 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

7.3. Правовые основы защиты
защиты информации и
государственной тайны.

Сам. работа 7 6 ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4

Л2.3, Л1.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» - https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3792

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 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

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Совокупность знаний, навыков применения (соблюдения, использования) законов, а также их
глубокое уважение – это
А) правовая культура;
Б) правовой нигилизм;
В) правомерное поведение.
Г)правовой империализм
Ответ: а

2. Предметом трудового права являются:
А. отношения, связанные с выполнением исправительных работ по приговору суда;
Б. отношения, связанные с выполнением трудовых обязанностей по трудовой функции;
В. отношения по выполнению работ, нацеленных на овеществленный результат;
Г. отношения по выполнению строительных подрядных работ.
Ответ: б

3. Основанием юридической ответственности является…
А) правонарушение;
Б) норма права;
В) вина;
Г) мотив и цель.
Ответ:а

4. Гражданское право, в основном, регулирует…



А) отношения, возникающие по поводу государственного управления;
Б) отношения в области обеспечения прав и свобод граждан;
В) имущественные отношения;
Г) личные неимущественные
Ответ:в

5. Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей (алиментные
обязательства) возникает только при условии, что…
А) ребенок рожден в зарегистрированном в установленном порядке браке;
Б) родители ребенка состояли в зарегистрированном в установленном порядке браке, который
на данный момент расторгнут;
В) родители ребенка состояли или продолжают состоять в зарегистрированном в установленном
порядке браке;
Г) ничего из перечисленного не требуется.
Ответ:б

6. Состав преступления включает следующие элементы:
А) объект, стороны и содержание;
Б) субъект, объект, субъективная сторона и объективная сторона;
В) норма права, правоотношение, неправомерное поведение, юридическая ответственность;
Г)содержание
Ответ:б

7. Форма государства предполагает характеристику по следующим критериям:
А) основы конституционного строя, основы правового статуса личности, система органов
государственной власти;
Б) форма правления, форма государственно устройства и политический режим;
В) тип экономической формации, тип правовой системы,
Г) политическая программа правящей партии.
Ответ:б

8. Указанное в законе обстоятельство, влекущее возникновение, изменение или прекращение
правоотношения – это…
А) норма права;
Б) нормативный правовой акт;
В) правоотношение;
Г) юридический факт.
Ответ:г

9. Договор о полной материальной ответственности можно заключить с работником,
достигшим:
1. 14 лет;
2. 16 лет;
3. 18 лет.
4. 20 лет
Ответ: 3

10. Трудовой договор может заключаться как на неопределенный срок, так и на срок до 5 лет.
При этом…
А) по общему правилу, трудовой договор заключается на неопределенный срок, срочный же
лишь в указанных в трудовом законодательстве случаях;
Б) стороны абсолютно свободны в выборе между срочным трудовым договором и договором на
неопределенный срок
В)трудовой договор может быть в устной форме;
Г) трудовой договор может быть и в устной и в письменной письменой форме .



Ответ:б

11. Трудовой договор считается заключенным …
А) с момента подписания его сторонами, но не позднее фактического начала работы по
поручению работодателя;
Б) с момента издания работодателем приказа о приеме на работу ;
В) со дня ознакомления работника (под роспись) с приказом о приеме на работу;
Г) с момента истечения испытательного срока, если работник был принят с испытанием
Ответ:а

12. Наследники, относящиеся по закону ко второй очереди …
А) наследуют в равных долях имущество, не принятое любым из наследников первой очереди;
Б) наследуют в равных долях ту часть имущества наследодателя, от принятия которого
отказались все наследники первой очереди;
В) наследуют в равных долях все имущество наследодателя, но лишь в том случае, если
наследники первой очереди отсутствуют либо ни один из них не принял наследство;
Г) не существуют.
Ответ:в

13. Привлечение к сверхурочным работам производится:
А) с устного согласия работника;
Б) с письменного согласия;
В) по приказу работодателя
Г) по собственному желанию.
Ответ:2

14. Гражданин РФ имеет право заключить трудовой договор по общему правилу:
А. с 16 лет;
Б. с 17 лет;
В. с 18 лет;
Г. с 15 лет.

15. Срок предупреждения об увольнении по собственному желанию:
А. 3 недели;
Б. 2 недели;
В. 1 месяц;
Г. 6 месяцев.
Ответ: б

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ
теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и
менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

1. Аналогия права – это:
Ответ: применение общих принципов и смысла права к отношениям, которые не урегулированы
законом

2. Во сколько лет наступает полная дееспособность ?
Ответ:• 18 лет



3. В каких случаях возможно прекращение трудового договора по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон?
Ответ:• призыв работника на военную службу

4. В какой форме должно быть заключено соглашение о неустойке?
Ответ:• в письменной форме

5. В какой форме должно быть совершено завещание?
Ответ:• письменной нотариальной, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, – письменной с
удостоверением должностного лица, указанного в законе, либо простой письменной

6. В какой форме производится выплата заработной платы?
Ответ:• в денежной форме (в рублях)

7. В какой форме, по общему правилу, может быть заключен договор?
Ответ:• в любой форме, предусмотренной для совершения сделок

8. В каком органе рассматривается индивидуальный трудовой спор об отказе в приеме на
работу?
Ответ: непосредственно в суде

9. В каком размере оплачивается сверхурочная работа за первые два часа работы?
Ответ: не менее чем в полуторном размере

10. В каком случае выплачивается двойная сумма задатка?
Ответ: если за неисполнение договора, в обеспечение исполнения которого был дан задаток,
ответственна сторона, получившая задаток

11. В каком случае федеральный закон считается одобренным Советом Федерации?
Ответ: если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации

12. В пределах какой территории действуют законы Московской области?
Ответ: в пределах Московской области

13. В состав преступления входят:
Ответ: субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона

14. В течение какого периода времени должна не выплачиваться заработная плата, чтобы у
работника возникло право на приостановление работы?
Ответ:15 дней

15. В течение какого срока правонарушитель считается подвергнутым административному
наказанию?
Ответ: 1 год со дня окончания исполнения постановления о назначении административного
наказания

16. В течение какого срока со дня открытия наследства может быть, по общему правилу,
принято наследство?
Ответ: шести месяцев

17. Вправе ли государственный служащий заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности?
Ответ: не вправе

18. Вправе ли граждане России иметь землю в частной собственности?
Ответ: вправе, если условия и порядок пользования землей определены на основе федерального
закона

19. Гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном федеральным законом, обязанности
по государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение,



выплачиваемое за счет средств бюджета субъекта РФ, является:
Ответ: государственным служащим субъекта РФ

20. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет:
Ответ: 28 календарных дней

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

1. Какие из перечисленных ниже общественных отношений регулирует гражданское
законодательство:
1. брачно-семейные;
2. отношения в сфере государственного управления;
3. имущественные и связанные с ними личные неимущественные;
4. отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства.
Ответ: 3
2. Гражданское законодательство в Российской Федерации находится:
1. в ведении Российской Федерации;
2. в ведении субъектов Российской Федерации;
3. в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов;
4. в ведении органов местного самоуправления.
Ответ: 1

3. С достижением какого возраста гражданское законодательство связывает наступление у
граждан полной дееспособности:
1. с момента рождения;
2. с 14 лет;
3. с 18 лет;
4. с 21 года.
Ответ: 3

4. Опека устанавливается над:
1. лишёнными родительского попечения несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;
2. гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства;
3. гражданами, ограниченными судом в дееспособности;
4. над всеми категориями лиц, перечисленными выше.
Ответ: 2

5. Периодичность выплаты заработной платы должна составлять:
1. не реже, чем каждые пол месяца;
2. не реже, чем раз в месяц;
3. периодичность законом не установлена;
4. каждую неделю.
Ответ: 1



6. Процедура объявления несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет и работающего по
трудовому договору (контракту), полностью дееспособным называется:
1. регистрацией;
2. эмансипацией;
3. инициацией;
4. верный ответ отсутствует.
Ответ: 2

7. Какой из перечисленных ниже признаков является признаком юридического лица:
1. имущественная обособленность;
2. одним из учредителей является государство;
3. наличие недвижимости;
4. все перечисленные выше признаки.
Ответ: 1

8. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз
установленный законом минимальный размер оплаты труда, должны совершаться:
1. в устной форме;
2. в простой письменной форме;
3. в нотариальной письменной форме;
4. могут совершаться в любой из перечисленных выше форм.
Ответ: 2

9. Какие общественные отношения регулирует административное право:
1. отношения, связанные с совершением преступлений;
2. отношения в сфере государственного управления;
3. имущественные и связанные с ними личные неимущественные;
4. отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства.
Ответ: 2

10.Принудительный труд в Российской Федерации разрешен в случаях:
1. необходимости поддержания трудовой дисциплины;
2. как мера ответственности за участие в забастовке;
3. принудительный труд в Российской Федерации запрещен,
4. как мера ответственности за участие в деятельности профсоюза.
Ответ: 3

11. Стороны трудовых отношений – это:
1. работник и работодатель;
2. работник, работодатель и посредник (например, биржа труда);
3. работодатель и посредник (например, биржа труда).
4. работник и профсоюз
Ответ: 1

12.Право на отпуск за первый год работы возникает у работника по истечении:
1. 6 месяцев;
2. 8 месяцев;
3. 11 месяцев
4. 12 месяцев.
Ответ: 1

13. Трудовой договор – это:
1. соглашение между работодателем и представителем работника;
2. соглашение между работником и представителем работодателя;
3. соглашение между работодателем и работником;
4. соглашение между работодателем ипрофсоюзом;
Ответ: 3

14. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста:



1. 10 лет;
2. 12 лет;
3. 16 лет
4. 21 лет
Ответ: 3

15. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является:
1. трудовой договор;
2. личное дело;
3. трудовая книжка;
4. документ об образовании.
Ответ: 3

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ
теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и
менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам моложе 18 лет может быть использован ими в
(во):
Ответ:• любое удобное для них время года

2. Если один и тот же вопрос регулируется нормативными документами, обладающими равной
юридической силой, то применяется акт, более ...
Ответ:• поздний

3. Забота о детях, их воспитании — равное право и обязанность ...
Ответ:• родителей

4. Законом установлен предельный возраст обучающихся для получения общего образования:
Ответ:• 18 лет

5. Законы и иные нормативные акты субъектов РФ должны соответствовать и не могут
противоречить ________________ законам.
Ответ: Федеральным

6. Залог недвижимого имущества определяется как:
Ответ:ипотека

7. Иерархическая система российских нормативно-правовых актов берет начало от основного
государственного нормативного документа:
Ответ:Конституции РФ

8. Изданные государством нормативно-правовые акты являются основным ________________
права.
Ответ:источником

9. Индивидуальные обязанности работника образовательного учреждения предусматриваются в
заключаемом с ним документе, именуемом:
Ответ: трудовым договором

10. Конвенция о гражданских аспектах международной практики насильственного увоза детей
была утверждена в:
Ответ:1980 году



11. Локальный нормативный акт, определяющий условия и правила организации деятельности
образовательного учреждения:
Ответ: правила внутреннего трудового распорядка

12. Материальный объект в различном физическом состоянии, по поводу которого возникают
гражданские правоотношения, рассматривается в сфере права как:
Ответ: вещь

13. Международное соглашение, имеющее обязательную силу для тех государств, которые к
нему присоединились, определяется как:
• конвенция

14. Международный документ, определяющий права ребёнка:
Ответ:Конвенция

15. Международный правовой документ, определяющий права ребенка:
Ответ: Декларация о правах ребенка

16. Ориентиры в поведении индивида или социальных групп, позволяющие оценивать
социальные явления, действия и поступки людей с позиций общепринятых исторически
сложившихся правил, определяются как:
Ответ: нравственные ценности

17. Основанием для прекращения с работником трудовых отношений является локальный
нормативный акт:
Ответ: приказ

18. Основанием для проведения аттестации работника является его ...
Ответ: заявление

19. Основной документ о трудовой деятельности работника, определяющий его трудовой стаж:
Ответ: трудовая книжка

20. Основной документ, определяющий государственные требования по содержанию
образования:
Ответ:Государственный образовательный стандарт

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачет (для



обучающихся, не получивших зачет по результатам текущей успеваемости) по всему
изученному курсу. Зачет проводится в устной форме по билетам. В билет входит 2 вопроса: 1
вопрос теоретического характера и 1 вопрос практико-ориентированного характера.

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
1. Охарактеризуйте правовое государство
2. Охарактеризуйте понятие и признаки права
3. Охарактеризуйте источники права
4. Охарактеризуйте Конституцию Российской Федерации как основной закон государства.
5. Назовите основы конституционного строя
6. Охарактеризуйте понятие и систему государственных органов
7. Понятие и основные черты административной ответственности. Назовите их.
8. Охарактеризуйте гражданское правоотношение: понятие, структура, основания
возникновения.
9. Охарактеризуйте физических лиц как субъектов гражданского права
10. Раскройте особенности юридических лиц как субъектов гражданского права: понятие,
признаки, виды
11. Охарактеризуйте сделки: понятие, форма, виды.
12. Охарактеризуйте гражданско-правовой договор как основание возникновения обязательств
13. Понятие и принципы семейного права. Назовите их.
14. Основы социального предпринимательства.
15. Понятие трудового права
16. Заключение трудового договора. Оформление приема на работу .Трудовая книжка
17. Понятие уголовного права
18. Понятие преступления, состав преступления
19. Уголовная ответственность и наказание, виды наказаний
20. Основы правового регулирования профессиональной деятельности

ВОПРОСЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА

Вопрос 1. 1 августа 2004 г. в департамент здравоохранения Московской городской
администрации поступила жалоба от учителя истории Жукова. Не получив ответа 25 сентября
Жуков попытался выяснить, почему нет никакой информации, однако ему ничего не пояснили,
предложив еще подождать.Какие права попытался реализовать гражданин Жуков?
Вопрос 2. Ученик 5-го класса школы № 82 Петров на период школьных каникул решил
устроиться на работу в качестве курьера в редакцию газеты «Московский комсомолец».
Родители не возражали против его трудоустройства. Однако в редакции ему отказали в приеме
на вакантную должность. Правомерны ли такие действия?
Вопрос 3. Необходимо представить перечень и краткую компетенцию органов,
осуществляющих государственную политику в области правового регулирования
образовательной сферы на федеральном и региональном уровнях.
Вопрос 4. Приведите примеры международных договоров, рамочных соглашений,
международных актов стран СНГ , касающиеся основ правовой деятельности педагога.
Вопрос 5. Приведите пример ограничения прав и свобод педагога в области трудового права.
Вопрос 6. Два друга поступили в государственный университет за счет бюджетных средств:
один поступил на программу бакалавриата, другой на программу – специалитета. Отучившись
положенные сроки, они оба выразили желание поступить в магистратуру на бесплатной основе.
Однако им было отказано, аргументируя это тем, что магистратура является вторым высшим
образованием, а так как первое образование было получено ими бесплатно, то они не имеют
права претендовать на бюджетные места по программе магистратуры. В их случае обучение
возможно только на платной основе. Дайте правовую оценку ситуации.
Вопрос 7. Согласно ч. 4 ст. 43 Конституции РФ, основное общее образование является
обязательным. Однако ч. 5 ст. 66 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» устанавливает, что начальное общее образование, основное общее образование,
среднее общее образование являются обязательными уровнями образования.
Получение какого образования в таком случае является обязательным? Предусматривается ли
ответственность за невыполнение данной обязанности? Выскажите свое мнение, подкрепленное
аргументами.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:



«Отлично» (зачтено): студентом дан полный, в логической последовательности развернутый
ответ на поставленные вопросы, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме
учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и
исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по
проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок.
«Хорошо» (зачтено): студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент
демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также
полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает
аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускаются
неточности в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.
«Удовлетворительно» (зачтено): студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании
процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками
анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью
и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении
практических заданий.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных
неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области,
отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, неумением
давать аргументированные ответы. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не
выполнено. Студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих
вопросах преподавателя.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Рыженков А.Я. -
под ред.

ПРАВОВЕДЕНИЕ 4-е
изд., пер. и доп.
Учебник и практикум
для бакалавриата и
специалитета: Гриф
УМО ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-onli
ne.ru/book/A4631
C37-ED16-4178-
A433-AD620971
4A5E

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 А. П. Анисимов,
А. Я. Рыженков,
С. А. Чаркин

Гражданское право
России. Особенная часть
в 2 т. Том 1: учебник

Юрайт, 2018 www.biblio-onlin
e.ru/book/F4517C
44-5072-4E1F-B6
1C-121D596A2C
43

Л2.2 Конюхова, И. А.
Алешкова.

Конституционное право
Российской Федерации:
учебник :
Конституционное право
Российской Федерации:
учебник

Юрайт, , 2020 www.biblio-onlin
e.ru/book/7337C6
42-F9F2-4927-BB
FC-CC757EE481
7D.



Л2.3 Белов В.А. - под
ред., Абросимова
Е.А. - под ред.

ПРАВОВЕДЕНИЕ 4-е
изд., пер. и доп.
Учебник для СПО: Гриф
УМО ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2022

https://biblio-onli
ne.ru/book/E267D
F4D-1069-4DB2-
A743-BE969CA5
97C3

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Справочная правовая система Консультант
Плюс

Э2 Официальный сайт Верховного Суда РФ
www.supcourt.ru

Э3 Официальный сайт Конституционного Суда
РФ www.ksrf.ru

Э4 Курс в Moodle “Нормативно-правовое
обеспечение профессиональной
деятельности ”
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=37
92

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id
=3792

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

Информационная справочная система:
СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Профессиональные базы данных:
1.Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2.Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
3.Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru/)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

312Л учебный класс психологического
тренинга и деловых игр - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Учебная мебель на 40 посадочных
мест; рабочее место преподавателя;
доска меловая 1 шт.; доска
магнитно-маркерная; стационарный
экран: марка LG модель 60PF95 - 1
единица; музыкальный центр
Panasonik SC-PM9E-S с колонками
SA-PM9; телевизор плазменный LG
60PF95

119Л абонемент и читальный зал научной
литературы фен – помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель на 44 посадочных
места; компьютер; ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети



Аудитория Назначение Оборудование

«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее
место преподавателя, доска)

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее
место преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной
работы обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

При изучении дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение профессиональной
деятельности» спредполагает изучение теоретических и практических вопросов правового
регулирования гражданских, семейных, трудовых,уголовных правоотношений. Она
предполагает на основе знаний, полученных в ходе лекций и при других формах аудиторного
обучения, глубокое изучение теоретических работ по проблемам правоведения, действующего
законодательства и практики его применения.
Освоение дисциплины начинается с посещения лекционных занятий, которые ориентированы
на выяснение кардинальных, стержневых проблем учебной дисциплины. После прослушивания
лекции по каждой теме обучающимся рекомендуется самостоятельно проработать лекционный
материал, изучить рекомендованные к каждой теме нормативно-правовые акты и литературу.
Особое внимание необходимо уделить изучению научных взглядов и концепций, актуальных
проблем, существующих в науке, норм права, регулирующих гражданско-правовые отношения.
Используя лекционный материал, доступные учебники или учебные пособия, проявляя
творческий подход, обучающийся готовится к практическим занятиям, рассматривая их как
пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний.
Выносимые на практические занятия вопросы, задачи, тесты представляют значимость для
изучения конкретных тем, способствуют наиболее полному пониманию и уяснению, как
отдельной изучаемой темы, так и дисциплины в целом.
Важнейшее значение при изучении дисциплины отводится анализу правоприменительной
практики, решению казусов, разработке правовых документов. Обучающиеся должны
приобрести необходимые прикладные знания, практические навыки работы с правовыми



актами,научиться применять нормы права к конкретной жизненной ситуации, доказательно
решать задачи.
При подготовке к занятиям следует проработать нормативные правовые акты и
рекомендованную литературу, используя информационную справочную систему: СПС
КонсультантПлюс, электронные базы данных, библиотечных систем, интернет-ресурсы органов
государственной власти и иных государственных органов. После изучения теоретических
вопросов темы и их уяснения следует решить задачи по практикуму с обоснованием
принимаемых решений. Тестовые задания решаются либо на семинарских занятиях, либо через
Единый образовательный портал Алтайского государственного университета Moodle
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=676.
Таким образом, организационные формы обучения включают в себя:
• контактную работу с преподавателем в рамках аудиторных практических занятий;
• самостоятельную работу по изучению нового материала, отработке учебных навыков и
навыков практического применения приобретённых знаний; выполнение индивидуальных
заданий творческого характера.
Согласно учебному плану изучение дисциплины завершается зачетом. Вопросы на зачет
включаются в зачетные билеты. На подготовку ответа студенту дается 15 минут. Зачет
проводится в устной форме. После основного ответа преподавателем могут быть заданы
дополнительные вопросы. Зачет оценивается по бинарной шкале: зачтено и не зачтено.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. формирование у студентов знаний о профессиональной этике в педагогической
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.4

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о
правах ребенка, трудового законодательства

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе
профессиональной деятельности

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с
учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося

ОПК-7.2 Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума

ОПК-7.3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

УК-3.1 Знает концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде
с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия,
сущностные характеристики и типологию лидерства

УК-3.2 Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнения
командных задач, презентуя профессиональные задачи

УК-3.3 Владеет способами самодиагностики определения своего ролевого статуса в
команде, приемами эффективного социального взаимодействия и способами их
правовой и этической оценки, коммуникативными навыками

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:



3.1.1. УК-3.1: Знает концепции, принципы и методы построения эффективной работы в
команде с учетом правовых и этических принципов и норм социального
взаимодействия, сущностные характеристики и типологию лидерства.
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.

3.2. Уметь:

3.2.1. УК-3.2: Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах
выполнения командных задач, презентуя профессиональные задачи.
ОПК-7.1: Взаимодействует с родителями (законными представителями)
обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере
образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития
обучающегося.
ОПК-7.1: Взаимодействует с родителями (законными представителями)
обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере
образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития
обучающегося.
ОПК-7.3: Взаимодействует с представителями организаций образования,
социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. УК-3.3: Владеет способами самодиагностики определения своего ролевого статуса
в команде, приемами эффективного социального взаимодействия и способами их
правовой и этической оценки, коммуникативными навыками.
ОПК-1.2: Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в
сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает
конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений,
полученных в процессе профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Предмет и задачи профессиональной этики педагога

1.1. Происхождение и
взаимосвязь
понятий «этика»,
«мораль»,
«нравственность»,
«этикет»

Лекции 7 1 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.2. Педагогическая
этика как научная
дисциплина.
Основные
категории
педагогической
этики

Практические 7 4 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.3. Педагогическая
этика в контексте
исторического

Сам. работа 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

развития ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

1.4. Современные
проблемы
профессионально
й этики педагога

Лекции 7 1 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.5. Гуманизация
процесса
воспитания:
проблемы и
противоречия.
Воспитание
школьников в
духе прав
человека

Практические 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.6. Нормативно-
правовые
документы о
правах ребенка

Сам. работа 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.7. Нравственное
сознание
современного
учителя

Лекции 7 1 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.8. Педагогическая
этика о
нравственном
сознании учителя.
Структура
нравственного
сознания учителя

Практические 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.9. Эталоны и
аксиомы
педагогического
профессионализма

Сам. работа 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.10. Этические основы
профессиональног
о общения

Лекции 7 1 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.1, УК-3.2,
УК-3.3

1.11. Общая
характеристика
педагогического
общения, его
функции и
этические
принципы. Этика
человеческих
контактов.
Эмпатия и
симпатия в
общении. Стиль
общения педагога
и его влияние на
обучение,
воспитание и
развитие личности
ребенка

Практические 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.12. Этическая защита
в педагогическом
общении

Сам. работа 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.13. Нравственная
культура
педагогического
общения и пути ее
формирования

Практические 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.14. Этика
взаимоотношений
педагога и
школьников в
сложных
педагогических
ситуациях.
Конфликт и
контакт

Практические 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.15. Речевой этикет в
профессионально
й деятельности
учителя

Сам. работа 7 4 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.16. Этико -
психологические
отношения в

Лекции 7 1 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

педагогическом
коллективе

ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

1.17. Особенности
общения в
педагогическом
коллективе:
официальные и
неофициальные
формы общения.
Конфликты в
педагогическом
коллективе:
нравственно -
этический аспект

Практические 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.18. Этика
взаимоотношений
руководителя
образовательного
учреждения с
педагогическим
коллективом

Сам. работа 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.19. Формирование
этики
педагогического
профессионализма

Лекции 7 5 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.20. Актуальные
вопросы этико -
нравственного
поведения и
воспитания
подрастающего
поколения

Практические 7 2 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.21. Этические
проблемы
информационного
пространства в
нравственном
становлении
личности

Сам. работа 7 14 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1

1.22. Подготовка к
зачету

Сам. работа 7 7 ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3

Л1.1, Л1.2,
Л2.1, Л3.1



5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн- курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» – https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=11295&notifyeditingon=1.
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-3 Способен осуществлять
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
Вопрос 1. Дайте определение понятию "Этика".
1. учение о нравственности (морали), ее происхождении и развитии, о правилах и нормах
человеческого поведения, об их обязанностях по отношению друг к другу, к обществу, к
государству.
2. философское учение (объектом которого является мораль), объясняющее и описывающее
происхождение и природу нравственности, структуру и социальные функции этого явления. Это
наука, ориентированная на повседневные нужды человеческой жизни.
3. нормы поведения, мораль человека какого-либо класса, общественной или профессиональной
группы.
4. кодекс поведения, обеспечивающий нравственный характер взаимоотношений между
людьми, который вытекает из их профессиональной этики.
Ответ: 1-4.
Вопрос 2. Дайте определение понятию "Мораль".
1. один из основных способов нормативной регуляции действий человека в обществе; одна из
форм общественного сознания и вид общественных отношений. Мораль охватывает
нравственные взгляды и чувства, жизненные ориентации и принципы, цели и мотивы поступков
и отношений, проводя границу между добром и злом, совестливостью и бессовестностью,
честью и бесчестием, справедливостью и несправедливостью, нормой и ненормальностью,
милосердием и жестокостью и т. д.
2. важнейший способ нормативной регуляции общественных отношений,общения и поведения
людей в самых различных сферах общественной жизни (семья, быт,наука, политика, труд и др.).
Ответ: 1, 2.
Вопрос 3. Дайте определение понятию "Нравственность".
1. освоенная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая индивидуальное
поведение личности, опирающаяся на мировоззренческие убеждения и чувство совести.
2. единство внешней и внутренней культуры личности.
Ответ: 1.
Вопрос 4. Дайте определение понятию "Этикет".
1. установленный порядок поведения где-либо.
2. совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям
(обхождения с окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в общественных
местах, манеры и одежда).
3. порядок речевого поведения, установленный в данном обществе.
Ответ: 1, 2.
Вопрос 5. Дайте определение понятию "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА".
1. составная часть этики, отражающая специфику функционирования морали (нравственности) в
условиях целостного педагогического процесса, наука о разных аспектах нравственной
деятельности учителя.
2. закономерности проявления морали в сознании, поведении, отношениях и деятельности
педагога.
Ответ: 1.
Вопрос 6. назовите категории педагогической этики.
1. понятие добра;
2. понятие долга;
3. понятие добродетели;
4. понятие совести;
5. система представлений о добре и зле, справедливости и чести, которые выступают
своеобразной оценкой характера жизненных явлений, нравственных достоинств и поступков
людей и т.п.
6. педагогическая справедливость;



7. профессиональный педагогический долг;
8. профессиональная честь и совесть;
9. достоинство;
10. педагогический авторитет;
11. самодисциплина.
Ответ: 6-11.
Вопрос 7. Назовите виды ложного авторитета.
1. авторитет подавления;
2. авторитет педантизма;
3. авторитет резонерства;
4. авторитет мнимой доброты;
5. авторитет знаний;
6. авторитет эрудиции;
7. авторитет отношения к работе.
Ответ: 1-4.
Вопрос 8. Назовити родоначальников идей гуманизации образования.
1. Ш.Бюлер;
2. А.Маслоу;
3. К.Роджерс;
4. Дж. Дьюи;
5. М. Монтессори;
6. Р.Штайнера.
Ответ: 1-6.
Вопрос 9. Назовите составляющие гуманизации воспитательно-образовательного процесса.
1. правовая база: соблюдение прав и гуманное отношение к ребенку;
2. гуманистическое воспитание;
3. гуманизация образования.
Ответ: 1-3.
Вопрос 10. Назовите виды насилия в педагогической деятельности.
1. физическое оскорбление;
2. словесное оскорбление;
3. публичное унижение;
4. коллективное осуждение с унижением достоинства;
5. шантаж;
6. наказание трудом.
Ответ: 1-6.
Вопрос 11. Назовите условия реализации гуманизация образования.
1. учитель с высоким уровнем развития нравственных и интеллектуальных качеств, подлинный
интеллигент.
2. новые технологии обучения, максимально учитывающие предпочитаемые ребенком способы
переработки учебного материала.
3. новые технологии воспитания и в целом развития личности, стимулирующие самообучение,
саморазвитие, самовоспитание.
Ответ: 1-3.
Вопрос 12. Назовите главные цели правового обучения.
1. повышения правовой грамотности детей;
2. формирование высокого уровня воспитанности;
3. ормирование высокого уровня ответственности;
4. ормирование высокого уровня социальной активности.
Ответ: 1-4.
Вопрос 13. Дайте определение понятию "Нравственное сознание человека".
1. складывается из первичных нравственных представлений, которые в течение жизни
усложняются и обогащаются, интегрируются в нравственные понятия. Основой человеческой
нравственности является нравственное чувство, переживания, совесть;
2. связано с нравственным идеалом, идеальным представлением о поведении человека;
3. сознание предполагает знание моральных принципов, норм, постоянное осознание и
осмысление своего нравственного положения в обществе.
4. обусловлено влиянием факторов конкретной социальной среды, его природа является
идеальной, так же, как идеальной является природа мысли и природа сознания вообще;
5. часть общего сознания личности;



6. удостоверяет личность в действительной подлинности ее присутствия в универсуме бытия;
7. выражает отношение личности к осуществляемым ею самой процессам ориентации,
самоопределения и участия в общем универсуме бытия;
8. открывает перед человеком двойную очевидность: реальность его собственного, этически
воспринимаемого “я” и реальность нравственного порядка в общей структуре бытия;
9. является одним из самых глубоких и самых интимных проявлений личности.
Ответ: 1-9.
Вопрос 14. Назовите систему элементов нравственной культуры личности педагога.
1. культуру этического мышления;
2. культуру чувств;
3. культуру поведения;
4. этикет как уровень приверженности правилам, регламентирующим форму, манеры, стиль, тон
общения.
Ответ: 1-4.
Вопрос 15. Назовите элементы структуры нравственного сознания педагога.
1. нравственные (этические) взгляды;
2. убеждения (идеалы);
3. нравственные чувства, которые отражают моральные отношения, возникающие в процессе
обучения и воспитания ребенка.
Ответ: 1-3.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Основание КИМ
теоретического характера в целом:
- "зачтено" - верно выполнено более 50% заданий;
- "не зачтено" - не верно выполнено 50% заданий и более;
- "отлично" - верно выполнено 85% - 100% заданий;
- "хорошо" - верно выполнено 70% - 84% заданий;
- "удовлетворительно" -верно выполнено 51% - 69% заданий;
- "неудовлетворительно" -верно выполнено 50% и менее заданий.

Вопрос 1. Какие этические категории включают этические взгляды педагога?
Ответ:

идеалы детства, отрочества, юности,
принципы диалогового взаимодействия учителя с учащимися,
осознание своего профессионального долга,
осмысление для себя понятий чести, достоинства, профессиональной совести учителя,
понимание основных моральных категорий (добра и зла) применительно к педагогической

деятельности.
Вопрос 2. Назовите структурные элементы убеждения.
Ответ:

познавательный компонент (глубокое знание предмета (темы) разговора),
эмоционально – мотивационный компонент (отношение к этому знанию),
волевой компонент (готовность действовать в соответствии со знанием и желанием).

Вопрос 3. Дайте определение понятию "Нравственные чувства педагога".
Ответ: это переживания по поводу того или иного поведения людей или своего собственного
поведения с позиций нравственных категорий, таких как «справедливо - несправедливо»,
«человечно - бесчеловечно».
Вопрос 4. Назовите ведущие нравственные чувства педагога.
Ответ:

любовь к детям,
профессиональная ответственность за жизнь, здоровье и развитие ребенка,
терпимость,
доброжелательность,
доверие и уважение к учащимся.

Вопрос 5. Дайте определение понятию "ДИДАКТОГЕНИЯ".
Ответ:

(от греч. didaktikos — поучительный, genos — происхождение) — вызванное нарушением
педагогического такта со стороны воспитателя (педагога, тренера, руководителя и т. д.)
негативное психическое состояние учащегося (угнетенное настроение, страх, фрустрацияи др.),
отрицательно сказывающееся на его деятельности и межличностных отношениях. Может
являться причиной неврозов.



негативное психическое состояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта
со стороны учителя (воспитателя). Выражается в повышенном
нервно-психическом напряжении, страхах, подавленном настроении и т.п. Отрицательно
сказывается на деятельности учащихся, затрудняет общение. В основе
возникновения дидактогении лежит психическая травма, полученная учеником по вине
педагога. Этим объясняется близость симптоматики дидактогении и неврозов у детей, причем
дидактогения нередко перерастает в невроз, и может возникнуть необходимость в специальном
лечении, в частности методами
психотерапии.
Вопрос 6. Назовите способы выражения любви к ребенку.
Ответ: визуальный, кинестетический, психологический, педагогический.
Вопрос 7. Дайте определение понятию "Общение".
Ответ: сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми,
порождаемый потребностями совместной деятельности.
Вопрос 8. Дайте определение понятию "Педагогическое общение".
Ответ: …многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации,
взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и
содержанием их совместной деятельности.
Вопрос 9. Назовите функции педагогического общения по Л.М.Митиной.
Ответ:

информационная,
социально-перцептивная,
самопрезентативная,
интерактивная,
аффективная.

Вопрос 10. Назовите функции общения, которые играют главную роль в формировани этики
человеческих отношений.
Ответ:

«открытие» ребенка на общение,
«соучастие» ребенку в процессе общения,
«возвышение» ребенка в процессе общения.

Вопрос 11. Назовите принципы педагогического общения.
Ответ:

принцип ненасилия (право ученика быть тем, что он есть),
принцип паритетности взаимоотношений,
принцип уважения труда познания ученика,
принцип уважения неудач и слез ребенка,
принцип уважения тяжелой работы роста,
принцип уважения самобытности ученика,
принцип безусловной любви воспитателя к воспитаннику,
принцип оптимальной требовательности и уважения,
принцип опоры на положительное в ребенке,
принцип компромиссности спорных решений.

Вопрос 12. Дайте определение понятию "Эмпатия".
Ответ: сопереживание, умение поставить себя на место другого, способность человека к
произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей.
Вопрос 13. Дайте определение понятию "Симпатия".
Ответ: устойчивое положительное (одобрительное, хорошее) отношение к кому- или чему-
нибудь (другим людям, их группам, социальным явлениям), проявляющееся в приветливости,
доброжелательности, восхищении, побуждающее к общению, оказанию внимания, помощи
(альтруизму).
Вопрос 14. Дайте определение понятию "Аттракция".
Ответ: привлечение, притяжение одного человека к другому.
Вопрос 15. Дайте определение понятию "Антипатия".
Ответ: неприязнь, нерасположение, эмоциональное отношение неприятия кого-либо или чего-
либо: отдельных черт характера и вкусов человека, его голоса и т.п.
Вопрос 16. Дайте определение понятию "Стиль общения"
Ответ: особенности коммуникативных возможностей учителя, достигнутый уровень
взаимоотношений педагога и воспитанников, творческая индивидуальность педагога (В.А. Кан-
Калик).



Вопрос 17. Назовите основные стили управления и общения.
Ответ: авторитарный, демократический, либеральный.
Вопрос 18. Назовите стили педагогического общения по классификации В.А. Кан-Калика.
Ответ: «СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО»,«ДРУЖЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ»,
«ЗАИГРЫВАНИЕ»,«ОБЩЕНИЕ-ДИСТАНЦИЯ»,«МЕНТОРСКИЙ, «УСТРАШЕНИЕ».
Вопрос 19. Назовите виды стиля педагогической деятельности.
Ответ:

репродуктивный стиль;
ситуативный стиль;
репродуктивно-творческий стиль;
творческий стиль.

Вопрос 20. Назовите барьеры восприятия в общении.
Ответ:

Эффект ореола – распространение общего оценочного впечатления о человеке на все его еще
неизвестные личностные качества и свойства, действия и поступки. Ранее сложившееся
представление мешает по – настоящему понять человека: «Она отличница и такая милая
девочка, и я сомневаюсь, что она могла совершить дурной поступок».

Эффект первого впечатления - обусловленность восприятия и оценивания человека первым
впечатлением о нем, которое может оказаться ошибочным.

Эффект первичности – придание большого значения при восприятии и оценивании
незнакомого воспитанника или группы той информации о нем (ней), которая поступила раньше:
«Это ужасный класс, как вы согласились в нем работать».

Эффект новизны – придание большого значения более поздней информации при восприятии
и оценивании знакомого человека.

Эффект проекции – приписывание своих достоинств «приятным» воспитанникам или другим
людям, и своих недостатков – «неприятным».

Эффект стереотипизации – использование в процессе межличностного восприятия
устойчивого образа человека. Приводит к упрощению в познании человека, построению
неточного образа другого, к возникновению предубеждения: «Он из неполной семьи?
Наверняка хулиган и трудновоспитуемый»
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
"Отлично" (зачтено): ответ полный, развернутый.Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
"Хорошо" (зачтено): ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов.Студент хорошо владеет пройденным программным материалом,
владеет основной литературой, суждения правильны.
"Удовлетворительно" (зачтено): ответ не полный. В терминологии имеются недостатки.Студент
владеет программным материалом, но имеются недостатки.Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
Вопрос 1. Дайте определение понятию "Этика".
1. учение о нравственности (морали), ее происхождении и развитии, о правилах и нормах
человеческого поведения, об их обязанностях по отношению друг к другу, к обществу, к
государству.
2. философское учение (объектом которого является мораль), объясняющее и описывающее
происхождение и природу нравственности, структуру и социальные функции этого явления. Это
наука, ориентированная на повседневные нужды человеческой жизни.
3. нормы поведения, мораль человека какого-либо класса, общественной или профессиональной
группы.
4. кодекс поведения, обеспечивающий нравственный характер взаимоотношений между
людьми, который вытекает из их профессиональной этики.
Ответ: 1-4.
Вопрос 2. Дайте определение понятию "Мораль".
1. один из основных способов нормативной регуляции действий человека в обществе; одна из
форм общественного сознания и вид общественных отношений. Мораль охватывает



нравственные взгляды и чувства, жизненные ориентации и принципы, цели и мотивы поступков
и отношений, проводя границу между добром и злом, совестливостью и бессовестностью,
честью и бесчестием, справедливостью и несправедливостью, нормой и ненормальностью,
милосердием и жестокостью и т. д.
2. важнейший способ нормативной регуляции общественных отношений,общения и поведения
людей в самых различных сферах общественной жизни (семья, быт,наука, политика, труд и др.).
Ответ: 1, 2.
Вопрос 3. Дайте определение понятию "Нравственность".
1. освоенная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая индивидуальное
поведение личности, опирающаяся на мировоззренческие убеждения и чувство совести.
2. единство внешней и внутренней культуры личности.
Ответ: 1.
Вопрос 4. Дайте определение понятию "Этикет".
1. установленный порядок поведения где-либо.
2. совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям
(обхождения с окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в общественных
местах, манеры и одежда).
3. порядок речевого поведения, установленный в данном обществе.
Ответ: 1, 2.
Вопрос 5. Дайте определение понятию "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА".
1. составная часть этики, отражающая специфику функционирования морали (нравственности) в
условиях целостного педагогического процесса, наука о разных аспектах нравственной
деятельности учителя.
2. закономерности проявления морали в сознании, поведении, отношениях и деятельности
педагога.
Ответ: 1.
Вопрос 6. назовите категории педагогической этики.
1. понятие добра;
2. понятие долга;
3. понятие добродетели;
4. понятие совести;
5. система представлений о добре и зле, справедливости и чести, которые выступают
своеобразной оценкой характера жизненных явлений, нравственных достоинств и поступков
людей и т.п.
6. педагогическая справедливость;
7. профессиональный педагогический долг;
8. профессиональная честь и совесть;
9. достоинство;
10. педагогический авторитет;
11. самодисциплина.
Ответ: 6-11.
Вопрос 7. Назовите виды ложного авторитета.
1. авторитет подавления;
2. авторитет педантизма;
3. авторитет резонерства;
4. авторитет мнимой доброты;
5. авторитет знаний;
6. авторитет эрудиции;
7. авторитет отношения к работе.
Ответ: 1-4.
Вопрос 8. Назовите виды насилия в педагогической деятельности.
1. физическое оскорбление;
2. словесное оскорбление;
3. публичное унижение;
4. коллективное осуждение с унижением достоинства;
5. шантаж;
6. наказание трудом.
Ответ: 1-6.
Вопрос 9. Назовите условия реализации гуманизация образования.
1. учитель с высоким уровнем развития нравственных и интеллектуальных качеств, подлинный



интеллигент.
2. новые технологии обучения, максимально учитывающие предпочитаемые ребенком способы
переработки учебного материала.
3. новые технологии воспитания и в целом развития личности, стимулирующие самообучение,
саморазвитие, самовоспитание.
Ответ: 1-3.
Вопрос 10. Назовите главные цели правового обучения.
1. повышения правовой грамотности детей;
2. формирование высокого уровня воспитанности;
3. ормирование высокого уровня ответственности;
4. ормирование высокого уровня социальной активности.
Ответ: 1-4.
Вопрос 11. Назовите систему элементов нравственной культуры личности педагога.
1. культуру этического мышления;
2. культуру чувств;
3. культуру поведения;
4. этикет как уровень приверженности правилам, регламентирующим форму, манеры, стиль, тон
общения.
Ответ: 1-4.
Вопрос 12. Назовите элементы структуры нравственного сознания педагога.
1. нравственные (этические) взгляды;
2. убеждения (идеалы);
3. нравственные чувства, которые отражают моральные отношения, возникающие в процессе
обучения и воспитания ребенка.
Ответ: 1-3.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Основание КИМ
теоретического характера в целом:
- "зачтено" - верно выполнено более 50% заданий;
- "не зачтено" - не верно выполнено 50% заданий и более;
- "отлично" - верно выполнено 85% - 100% заданий;
- "хорошо" - верно выполнено 70% - 84% заданий;
- "удовлетворительно" -верно выполнено 51% - 69% заданий;
- "неудовлетворительно" -верно выполнено 50% и менее заданий.

Вопрос 1. Какие этические категории включают этические взгляды педагога?
Ответ:

идеалы детства, отрочества, юности,
принципы диалогового взаимодействия учителя с учащимися,
осознание своего профессионального долга,
осмысление для себя понятий чести, достоинства, профессиональной совести учителя,
понимание основных моральных категорий (добра и зла) применительно к педагогической

деятельности.
Вопрос 2. Назовите ведущие нравственные чувства педагога.
Ответ:

любовь к детям,
профессиональная ответственность за жизнь, здоровье и развитие ребенка,
терпимость,
доброжелательность,
доверие и уважение к учащимся.

Вопрос 3. Дайте определение понятию "ДИДАКТОГЕНИЯ".
Ответ:

(от греч. didaktikos — поучительный, genos — происхождение) — вызванное нарушением
педагогического такта со стороны воспитателя (педагога, тренера, руководителя и т. д.)
негативное психическое состояние учащегося (угнетенное настроение, страх, фрустрацияи др.),
отрицательно сказывающееся на его деятельности и межличностных отношениях. Может
являться причиной неврозов.

негативное психическое состояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта
со стороны учителя (воспитателя). Выражается в повышенном
нервно-психическом напряжении, страхах, подавленном настроении и т.п. Отрицательно
сказывается на деятельности учащихся, затрудняет общение. В основе



возникновения дидактогении лежит психическая травма, полученная учеником по вине
педагога. Этим объясняется близость симптоматики дидактогении и неврозов у детей, причем
дидактогения нередко перерастает в невроз, и может возникнуть необходимость в специальном
лечении, в частности методами
психотерапии.
Вопрос 4. Назовите способы выражения любви к ребенку.
Ответ: визуальный, кинестетический, психологический, педагогический.
Вопрос 5. Дайте определение понятию "Общение".
Ответ: сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми,
порождаемый потребностями совместной деятельности.
Вопрос 6. Дайте определение понятию "Педагогическое общение".
Ответ: …многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации,
взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и
содержанием их совместной деятельности.
Вопрос 7. Назовите функции педагогического общения по Л.М.Митиной.
Ответ:

информационная,
социально-перцептивная,
самопрезентативная,
интерактивная,
аффективная.

Вопрос 8. Назовите функции общения, которые играют главную роль в формировани этики
человеческих отношений.
Ответ:

«открытие» ребенка на общение,
«соучастие» ребенку в процессе общения,
«возвышение» ребенка в процессе общения.

Вопрос 9. Назовите принципы педагогического общения.
Ответ:

принцип ненасилия (право ученика быть тем, что он есть),
принцип паритетности взаимоотношений,
принцип уважения труда познания ученика,
принцип уважения неудач и слез ребенка,
принцип уважения тяжелой работы роста,
принцип уважения самобытности ученика,
принцип безусловной любви воспитателя к воспитаннику,
принцип оптимальной требовательности и уважения,
принцип опоры на положительное в ребенке,
принцип компромиссности спорных решений.

Вопрос 10. Дайте определение понятию "Эмпатия".
Ответ: сопереживание, умение поставить себя на место другого, способность человека к
произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей.
Вопрос 11. Дайте определение понятию "Симпатия".
Ответ: устойчивое положительное (одобрительное, хорошее) отношение к кому- или чему-
нибудь (другим людям, их группам, социальным явлениям), проявляющееся в приветливости,
доброжелательности, восхищении, побуждающее к общению, оказанию внимания, помощи
(альтруизму).
Вопрос 12. Дайте определение понятию "Аттракция".
Ответ: привлечение, притяжение одного человека к другому.
Вопрос 13. Дайте определение понятию "Антипатия".
Ответ: неприязнь, нерасположение, эмоциональное отношение неприятия кого-либо или чего-
либо: отдельных черт характера и вкусов человека, его голоса и т.п.
Вопрос 14. Дайте определение понятию "Стиль общения"
Ответ: особенности коммуникативных возможностей учителя, достигнутый уровень
взаимоотношений педагога и воспитанников, творческая индивидуальность педагога (В.А. Кан-
Калик).
Вопрос 15. Назовите основные стили управления и общения.
Ответ: авторитарный, демократический, либеральный.
Вопрос 16. Назовите стили педагогического общения по классификации В.А. Кан-Калика.
Ответ: «СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО»,«ДРУЖЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ»,



«ЗАИГРЫВАНИЕ»,«ОБЩЕНИЕ-ДИСТАНЦИЯ»,«МЕНТОРСКИЙ, «УСТРАШЕНИЕ».
Вопрос 17. Назовите виды стиля педагогической деятельности.
Ответ:

репродуктивный стиль;
ситуативный стиль;
репродуктивно-творческий стиль;
творческий стиль.

Вопрос 18. Назовите барьеры восприятия в общении.
Ответ:

Эффект ореола – распространение общего оценочного впечатления о человеке на все его еще
неизвестные личностные качества и свойства, действия и поступки. Ранее сложившееся
представление мешает по – настоящему понять человека: «Она отличница и такая милая
девочка, и я сомневаюсь, что она могла совершить дурной поступок».

Эффект первого впечатления - обусловленность восприятия и оценивания человека первым
впечатлением о нем, которое может оказаться ошибочным.

Эффект первичности – придание большого значения при восприятии и оценивании
незнакомого воспитанника или группы той информации о нем (ней), которая поступила раньше:
«Это ужасный класс, как вы согласились в нем работать».

Эффект новизны – придание большого значения более поздней информации при восприятии
и оценивании знакомого человека.

Эффект проекции – приписывание своих достоинств «приятным» воспитанникам или другим
людям, и своих недостатков – «неприятным».

Эффект стереотипизации – использование в процессе межличностного восприятия
устойчивого образа человека. Приводит к упрощению в познании человека, построению
неточного образа другого, к возникновению предубеждения: «Он из неполной семьи?
Наверняка хулиган и трудновоспитуемый»
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
"Отлично" (зачтено): ответ полный, развернутый.Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
"Хорошо" (зачтено): ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов.Студент хорошо владеет пройденным программным материалом,
владеет основной литературой, суждения правильны.
"Удовлетворительно" (зачтено): ответ не полный. В терминологии имеются недостатки.Студент
владеет программным материалом, но имеются недостатки.Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ.
Вопрос 1. назовите категории педагогической этики.
1. понятие добра;
2. понятие долга;
3. понятие добродетели;
4. понятие совести;
5. система представлений о добре и зле, справедливости и чести, которые выступают
своеобразной оценкой характера жизненных явлений, нравственных достоинств и поступков
людей и т.п.
6. педагогическая справедливость;
7. профессиональный педагогический долг;
8. профессиональная честь и совесть;
9. достоинство;
10. педагогический авторитет;
11. самодисциплина.
Ответ: 6-11.
Вопрос 2. Назовите виды ложного авторитета.
1. авторитет подавления;
2. авторитет педантизма;
3. авторитет резонерства;



4. авторитет мнимой доброты;
5. авторитет знаний;
6. авторитет эрудиции;
7. авторитет отношения к работе.
Ответ: 1-4.
Вопрос 3. Назовите составляющие гуманизации воспитательно-образовательного процесса.
1. правовая база: соблюдение прав и гуманное отношение к ребенку;
2. гуманистическое воспитание;
3. гуманизация образования.
Ответ: 1-3.
Вопрос 4. Назовите виды насилия в педагогической деятельности.
1. физическое оскорбление;
2. словесное оскорбление;
3. публичное унижение;
4. коллективное осуждение с унижением достоинства;
5. шантаж;
6. наказание трудом.
Ответ: 1-6.
Вопрос 5. Назовите условия реализации гуманизация образования.
1. учитель с высоким уровнем развития нравственных и интеллектуальных качеств, подлинный
интеллигент.
2. новые технологии обучения, максимально учитывающие предпочитаемые ребенком способы
переработки учебного материала.
3. новые технологии воспитания и в целом развития личности, стимулирующие самообучение,
саморазвитие, самовоспитание.
Ответ: 1-3.
Вопрос 6. Назовите главные цели правового обучения.
1. повышения правовой грамотности детей;
2. формирование высокого уровня воспитанности;
3. ормирование высокого уровня ответственности;
4. ормирование высокого уровня социальной активности.
Ответ: 1-4.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Основание КИМ
теоретического характера в целом:
- "зачтено" - верно выполнено более 50% заданий;
- "не зачтено" - не верно выполнено 50% заданий и более;
- "отлично" - верно выполнено 85% - 100% заданий;
- "хорошо" - верно выполнено 70% - 84% заданий;
- "удовлетворительно" -верно выполнено 51% - 69% заданий;
- "неудовлетворительно" -верно выполнено 50% и менее заданий.

Вопрос 1. Какие этические категории включают этические взгляды педагога?
Ответ:

идеалы детства, отрочества, юности,
принципы диалогового взаимодействия учителя с учащимися,
осознание своего профессионального долга,
осмысление для себя понятий чести, достоинства, профессиональной совести учителя,
понимание основных моральных категорий (добра и зла) применительно к педагогической

деятельности.
Вопрос 2. Назовите ведущие нравственные чувства педагога.
Ответ:

любовь к детям,
профессиональная ответственность за жизнь, здоровье и развитие ребенка,
терпимость,
доброжелательность,
доверие и уважение к учащимся.

Вопрос 3. Назовите способы выражения любви к ребенку.
Ответ: визуальный, кинестетический, психологический, педагогический.
Вопрос 4. Назовите функции педагогического общения по Л.М.Митиной.
Ответ:



информационная,
социально-перцептивная,
самопрезентативная,
интерактивная,
аффективная.

Вопрос 5. Назовите функции общения, которые играют главную роль в формировани этики
человеческих отношений.
Ответ:

«открытие» ребенка на общение,
«соучастие» ребенку в процессе общения,
«возвышение» ребенка в процессе общения.

Вопрос 6. Назовите принципы педагогического общения.
Ответ:

принцип ненасилия (право ученика быть тем, что он есть),
принцип паритетности взаимоотношений,
принцип уважения труда познания ученика,
принцип уважения неудач и слез ребенка,
принцип уважения тяжелой работы роста,
принцип уважения самобытности ученика,
принцип безусловной любви воспитателя к воспитаннику,
принцип оптимальной требовательности и уважения,
принцип опоры на положительное в ребенке,
принцип компромиссности спорных решений.

Вопрос 7. Дайте определение понятию "Эмпатия".
Ответ: сопереживание, умение поставить себя на место другого, способность человека к
произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей.
Вопрос 8. Дайте определение понятию "Симпатия".
Ответ: устойчивое положительное (одобрительное, хорошее) отношение к кому- или чему-
нибудь (другим людям, их группам, социальным явлениям), проявляющееся в приветливости,
доброжелательности, восхищении, побуждающее к общению, оказанию внимания, помощи
(альтруизму).
Вопрос 9. Дайте определение понятию "Аттракция".
Ответ: привлечение, притяжение одного человека к другому.
Вопрос 10. Дайте определение понятию "Антипатия".
Ответ: неприязнь, нерасположение, эмоциональное отношение неприятия кого-либо или чего-
либо: отдельных черт характера и вкусов человека, его голоса и т.п.
Вопрос 11. Дайте определение понятию "Стиль общения"
Ответ: особенности коммуникативных возможностей учителя, достигнутый уровень
взаимоотношений педагога и воспитанников, творческая индивидуальность педагога (В.А. Кан-
Калик).
Вопрос 12. Назовите основные стили управления и общения.
Ответ: авторитарный, демократический, либеральный.
Вопрос 13. Назовите стили педагогического общения по классификации В.А. Кан-Калика.
Ответ: «СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО»,«ДРУЖЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ»,
«ЗАИГРЫВАНИЕ»,«ОБЩЕНИЕ-ДИСТАНЦИЯ»,«МЕНТОРСКИЙ, «УСТРАШЕНИЕ».
Вопрос 14. Назовите виды стиля педагогической деятельности.
Ответ:

репродуктивный стиль;
ситуативный стиль;
репродуктивно-творческий стиль;
творческий стиль.

Вопрос 15. Назовите барьеры восприятия в общении.
Ответ:

Эффект ореола – распространение общего оценочного впечатления о человеке на все его еще
неизвестные личностные качества и свойства, действия и поступки. Ранее сложившееся
представление мешает по – настоящему понять человека: «Она отличница и такая милая
девочка, и я сомневаюсь, что она могла совершить дурной поступок».

Эффект первого впечатления - обусловленность восприятия и оценивания человека первым
впечатлением о нем, которое может оказаться ошибочным.

Эффект первичности – придание большого значения при восприятии и оценивании



незнакомого воспитанника или группы той информации о нем (ней), которая поступила раньше:
«Это ужасный класс, как вы согласились в нем работать».

Эффект новизны – придание большого значения более поздней информации при восприятии
и оценивании знакомого человека.

Эффект проекции – приписывание своих достоинств «приятным» воспитанникам или другим
людям, и своих недостатков – «неприятным».

Эффект стереотипизации – использование в процессе межличностного восприятия
устойчивого образа человека. Приводит к упрощению в познании человека, построению
неточного образа другого, к возникновению предубеждения: «Он из неполной семьи?
Наверняка хулиган и трудновоспитуемый»
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
"Отлично" (зачтено): ответ полный, развернутый.Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
"Хорошо" (зачтено): ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов.Студент хорошо владеет пройденным программным материалом,
владеет основной литературой, суждения правильны.
"Удовлетворительно" (зачтено): ответ не полный. В терминологии имеются недостатки.Студент
владеет программным материалом, но имеются недостатки.Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

1.Происхождение и взаимосвязь понятий «ЭТИКА», «МОРАЛЬ»,«НРАВСТВЕННОСТЬ»,
«ЭТИКЕТ».
2. Педагогическая этика как научная дисциплина.
3. Педагогическая этика в контексте исторического развития.
4. Основные категории педагогической этики.
5. Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия.
6. Нормативно-правовые документы о правах ребенка.
7. Воспитание школьников в духе прав человека.
8. Педагогическая этика о нравственном сознании учителя.
9. Структура нравственного сознания.
10. Эталоны и аксиомы нравственного профессионализма.
11. Общая характеристика педагогического общения, его функции и этические принципы.
12. Этика человеческих контактов. Эмпатия и симпатия в общении.
13. Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие личности
ребенка.
14. Этическая защита в педагогическом общении.
15. Основные компоненты культуры педагогического общения и способы ее формирования.
16. Этика педагога в общении с родителями школьников.
17. Педагогический такт как компонент нравственной культуры учителя.
18. Конфликты: виды, структура, стадии протекания.
19. Педагогический конфликт.
20. Предпосылки и причины возникновения конфликтных ситуаций в процессе общения.
21. Нравственное поведение учителя в конфликтных ситуациях. Способы разрешения
нравственного конфликта.
22. Понятие культуры речи и ее элементы.
23. Этикетные нормы общения. Речевой этикет.
24. Нарушения этики ведения диалога с учащимися.
25. Речевая этика в профессиональной деятельности учителя. Пути совершенствования речевого
мастерства учителя.
26. Формирование культуры речевого общения в классном коллективе.
27. Общие этические принципы и характер делового общения.
28. Особенности общения в педагогическом коллективе: официальные и неофициальные
отношения.
29. Конфликт в педагогическом коллективе: нравственно-этический аспект.



30. Этика взаимоотношений руководителя образовательного учреждения с педагогическим
коллективом.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета (для
обучающихся, не получивших зачет по результатам текущей успеваемости) по всему
изученному курсу. Зачет проводится в устной форме по билетам. В билет входит 2 вопроса: 1
вопрос теоретического характера и 1 вопрос практико-ориентированного характера.

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
1. Как соотносятся между собой понятия «этика», «мораль», «нравственность», «педагогическая
этика»? Что объединяет эти понятия?
2. Раскройте понятийный аппарат «педагогической этики», предмет, задачи, функции, основные
методы исследования.
3. Восстановите в памяти общую историческую картину развития этикопедагогической мысли с
античности до наших дней.
4. Проанализируйте понятия: «педагогическая справедливость», «профессиональный
педагогический долг», «совесть» и др., относительно к эпохе 21 века.
5. Найдите общие педагогические понятия, связывающие данные термины педагогической
этики с терминами теории воспитания.
6. Каковы, на ваш взгляд, наиболее острые проблемы и противоречия современной школы,
которые приводят к нарушению принципа гуманизма в воспитательно - образовательном
процессе школы?
7. Какие нормативно - правовые документы провозглашают основные права ребенка? С
какой целью принимались данные документы, в чем их отличие и какие основные права ребенка
они закрепляют?
8. Что необходимо дать школьникам в области прав человека, какова цель и необходимость
данных занятий?
9. Дайте определение сущности нравственного сознания учителя. Какую роль играет
нравственность учителя в педагогической деятельности?
10. Назовите и кратко охарактеризуйте элементы структуры нравственного сознания учителя.
11. Раскройте суть таких понятий, как «любовь к детям», «уважение к личности ученика»,
«профессиональная ответственность за жизнь и здоровье ребенка».
12. Какие эталоны и аксиомы нравственного профессионализма должен соблюдать педагог?
Имеют ли данные аксиомы какое-либо отношение к родителю, как педагогу, воспитывающему
собственного ребенка?
13. Дайте общую характеристику понятиям «общение», «педагогическое общение».
14. Какие вы знаете этические функции общения, как они реализуются в обращении педагога с
учеником?
15. Раскройте выше приведенные этические принципы педагогического общения. По
возможности проиллюстрируйте данные принципы педагогическими ситуациями, в которых
соблюдаются (или нарушаются) этические нормы общения.
16. Как вы понимаете данные понятия: «эмпатия», «симпатия», «антипатия»? Какую роль играет
эмпатия и симпатия в установлении межличностных контактов между учителем и учениками?
17. Какое влияние оказывает стиль общения педагога с учащимися на учебный процесс, на
воспитание личности ребенка? Есть ли возможность с уверенностью сказать, что данный стиль
общения является самым оптимальным для реализации продуктивного общения?
Аргументируйте свой ответ.
18. Насколько необходимы современному учителю знания в области этической защиты в
процессе общения? Можете ли вы предложить свои варианты реагирования на бестактность
(грубость) ученика?

ВОПРОСЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА
1.Подготовьте сообщение на одну из тем:

Этика: становление и современность.
Этические идеи средневековой педагогики.
Основные положения педагогической этики в деятельности

В.А.Сухомлинского.
Педагогическая справедливость - показатель объективности действий педагога.



Авторитет педагога – основа воспитательного влияния на взаимоотношения в разных
системах педагогического процесса.
2. Выделите основные положения педагогической этики, имевшей место в 70-80 г.г 20 в. в
деятельности учителей – новаторов (Ш.А. Амонашвили, В.Ф.Шаталов, Е.Н.Ильин и др.);
3. Многие правила этикета, особенно современного практически совпадают с элементарной
вежливостью. Не следует ли отсюда вывод, что человек, строго выполняющий требования
этикета, является высоконравственной личностью? Аргументируйте свой ответ.
4. Чем объяснить, что в школе сегодня доминирует авторитарный, антигуманный стиль
общения, идет нарушение педагогической этики? Какая причина, по-вашему, наиболее
существенно влияет на этот процесс? Аргументируйте свой ответ.
5.Согласны ли вы с данным утверждением, приведенным в пособии Д.Г.Левитеса? Какова ваша
точка зрения на эту проблему? «Чем талантливей, ярче, убедительней педагог, тем большую
угрозу он представляет для воспитанника, ибо, порой сам того не осознавая, всем своим
обликом подавляет волю,
внутреннюю свободу ученика, не столько не раскрывает в нем его самого, сколько навязывает
себя как эталон, образец самореализации».
6. Выпишите, на ваш взгляд, основные статьи Конвенции ООН о правах ребенка, которые в
обязательном порядке должны знать: а) учащиеся, б) учителя, в) родители.
7.Предложите свою методику знакомства школьников с правами человека (воспользуйтесь
методикой Певцовой Е.А. Детская правовая школа в образовательном учреждении // Народное
образование.-2011№ 6.-с.40-44; Певцова Е. А.Детская правовая школа в образовательном
учреждении [Текст] / Е. А. Певцова // Российское образование. - 2011. -№ 6. - С. 32-36.)
8.Создайте вместе с учащимися во время педагогической практики «Кодекс равенства в
общении».
9.Подготовьте сообщение на темы:
a) «Гуманистическая педагогика в исторической перспективе» (Иванова С.В. Влияние идей
гуманизма на формирование гуманитарного знания» // Вопросы философии .2007.-№10.; Е. А.
Коломиец Психология «русского гуманизма» как методологическая основа теории
самореализации личности // Психология человека в современном мире. Том 6. Духовно-
нравственное становление человека в современном российском обществе. Проблема
индивидуальности в трудах отечественных психологов (Материалы Всероссийской юбилейной
научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна, 15–16
октября 2009 г.) / Ответственные редакторы: А. Л. Журавлев, М. И. Воловикова, Т.А. Ребеко. –
М.: Изд-во «Институт психологии РАН», -2009. – с.58-61.
ipras.ru›engine/documents/document2007.pdf
b) «Насилие и ребенок: разрешение проблемы» (Болотова Е.Л.Правовые механизмы
противодействия насилию в образовании// Народное образование. - 2012. - N 1. - С. 56-62 и др.
см. список дополнительной лит-ры к занятию)
10.Выберите утверждения, характеризующие признаки гуманного воспитания:
а) уважение прав и свобод личности,
б) поощрение добрых дел,
в) предъявление разумных и посильных требований,
г) уважение позиции воспитанника,
д) уважение права человека быть самим собой,
е) воспитание в духе христианской морали,
ж) полная свобода действий воспитанника,
з) воспитание милосердия,
и) отказ от наказаний, унижающих достоинство человека,
к) формирование положительных качеств личности .
11. Сегодня, как считает А.Ф.Никитин, нравственное чувство, которое К.Д.Ушинский называл
чувством общественности, заменяется все больше чувством групповщины. Люди - часто с
детского возраста - приучаются оценивать себя, окружающее, происходящее с точки зрения не
общенародных, а групповых, корпоративных интересов: уличной дворовой компании
(неформального объединения), профессионального клана и т.д.. Отсюда - релятивная
нравственность: «что добро для них, зло для нас» и наоборот, свобода от моральных
соображений в выборе средств деятельности, нагнетание враждебности.
Согласны ли вы с мнением А.Ф.Никитина? Аргументируйте свой ответ. Можно ли таким
образом добиться сплоченности подростков и выстроить общение между ними и педагогами на
основе корпоративного неформального общения с учетом нравственных критериев?
12. «Если педагог утрачивает способность любить ребенка – он утрачивает способность



воспитывать». Согласны ли вы с таким утверждением Азарова Ю.П.? Аргументируйте
свой ответ.
13. Нужно ли любить ученика или достаточно добросовестно относиться к своим обязанностям
педагога? Какова Ваша точка зрения?
14. Подготовьте сообщение по теме: «Педагоги-гуманисты об уважительном отношении к
личности ребенка» (при подготовке используйте статью Г.И.Ризз Я.Корчак: ребенка надо
уважать / Педагогика, № 4,1996,с. 69-72; Я.Корчак Как любить детей.- Москва -Воронеж, 1999 /
глава Право детей на уважение /с.156-158).
15. Подготовьте сообщение на тему: «Формирование культуры чувств в школьной среде»(при
подготовке используйте работы А.Шемшуриной Этическая грамматика /см.общий список
литературы к пособию/)
16. Подготовьте сообщение на тему: «Дидактогения: причины и ее возможные последствия для
ребенка» (при подготовке используйте статьи: Северный А.А., Иовчук Н.М. К вопросу о
дидактогенных депрессиях у младших школьников [Электронный ресурс] // Психологическая
наука и образование PSYEDU.ru 2012. №1. URL: http://psyjournals.ru/psyedu_ru).
17. Представьте, что вы являетесь членом законодательного органа, созданного волей
педагогического сообщества (учителей, учеников, родителей). Создайте свою версию
нормативного акта: «Эталоны и аксиомы нравственного профессионализма учителя».
18. Подготовьте сообщение на тему:
a) «Как научить подростка общаться?» используйте статьи 1)Кучерявенко В.И., Сорокоумова
Е.А. Особенности понимания современными подростками ситуаций
взаимодействия и общения (психолого-педагогическая программа обучения подростков
пониманию социальных ситуаций)// Воспитание школьников.-2011.-№4 с.47-52; А. А.
2)Чернова Проблемы духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в
современном обществе Психология человека в современном мире. Том 6. Духовно-
нравственное становление человека в современном российском обществе. Проблема
индивидуальности в трудах отечественных психологов (Материалы Всероссийской юбилейной
научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна, 15–16
октября 2009 г.) / Ответственные редакторы: А. Л. Журавлев, М. И. Воловикова, Т.А. Ребеко. –
М.: Изд-во «Институт психологии РАН», -2009. – с.325-327
ipras.ru›engine/documents/document2007.pdf; 3)Плеханова Е.А.Динамика нравственных
отношений в подростковом возрасте Автореферат канд. дисс. Казань,-2012.
b) «Стили общения в аспекте соционики». (Т. Антонова, Н.Сироткина, Л.Тихонова Разные
социотипы – разные стили // Управление школой .-2003.-№ 7)
19.Создайте ряд педагогических этюдов (ситуаций общения учителя с ребенком) где бы
наглядно Вы могли продемонстрировать реализацию данных функций этического общения:
«открытие» ребенка на общение, «соучастие» ученику в процессе общения.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Александрова,
З.А., С.Б.
Кондратьева

Профессиональна
я этика : учебное
пособие

М. : МПГУ, 2016. URL: http://bibliocl
ub.ru/index.php?pag
e=book&id=469398

Л1.2 Колмогорова Н.В. Основы общей и
профессионально
й этики и этикет :
учебное пособие

Омск : Издательство
СибГУФК, 2012.

URL: http://bibliocl
ub.ru/index.php?pag
e=book&id=274600

6.1.2. Дополнительная литература



Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 А.А. Афашагова Афашагова А.А.
Профессиональна
я этика в
психолого-
педагогической
деятельности :
учебное пособие

М. ; Берлин : Директ-
Медиа , 2014.

URL: http://bibliocl
ub.ru/index.php?pag
e=book&id=253720

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Т.Н. Козловская,
Г.А. Епанчинцева,
Л.В. Зубова

Профессиональна
я этика : учебно-
методическое
пособие

Оренбург : ОГУ, , 2015 URL: http://bibliocl
ub.ru/index.php?pag
e=book&id=439222

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 курс "Профессиональная этика" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1129
5

Э2 Научная электронная библиотека
elibrary

http://elibrary.ru

Э3 Научная электронная библиотека
elibrary

http://elibrary.asu.ru

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно).

6.4. Перечень информационных справочных систем

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование



Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов,
которая организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических
умений студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную
документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности
студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность
студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.



При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации автоматически студент не должен иметь пропусков занятий
без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий контроль,
выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.
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Протокол от г. №
Заведующий кафедрой Ральникова И.А., д-р психол. наук, профессор

1. Цели освоения дисциплины

1.1. формирование теоретических основ педагогической деятельности у студентов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.5

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. нормативно-правовые акты в сфере образования и нормами профессиональной
этики;
этапы возникновения и развития педагогической профессии;
перспективы равиятия педагогической профессии;
природу педагогической деятельности;
структуру педагогической деятельности;
профессионально обусловленные требования к личности педагога;
виды педагогической деятельности;
структуру педагогической деятельности;
взаимосвязь общей и профессиональной культуры педагога;



сущность профессиональной культуры педагога;
уровни профессиональной культуры педагога;
педагогические ценности;
понятие профессиональной компетентности педагога;
структуру профессиональной компетентности педагога;
требования стандарта к личности и профессиональной компетентности педагога;
пути овладения педагогической профессией.

3.2. Уметь:

3.2.1. эффективно взамиодействовать в команде;
управлять своим временем;
выстраивать и реализовывать траекторию своего личностного и
профессионального развития;
взаимодействовать с субъектами образования.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. нормативно-правовыми актами и нормами профессиональной этики;
способами разработки основных и дополнительных образовательных программ;
навыками эффективной коммуникации.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность

1.1. Исторические
предпосылки
возникновения
педагогической
деятельности

Практические 2 6 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.2. Выдающиеся
педагоги

Практические 2 6 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.3. Выдающиеся
педагоги

Сам. работа 2 10 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.4. Требования
профессии к
личности педагога

Практические 2 4 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.5. Требования
профессии к
личности педагога

Сам. работа 2 10 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.6. Требования
федерального
государственного
образовательного
стандарта к

Практические 2 2 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

личности и
профессионально
й компетентности
педагога

1.7. Требования
государственного
образовательного
стандарта к
личности и
профессионально
й компетентности
педагога

Сам. работа 2 10 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.8. Педагогическая
деятельность и ее
характеристики

Практические 2 1 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.9. Педагогическая
деятельность и ее
характеристики

Сам. работа 2 14 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.10. Общая и
профессиональная
культура педагога

Практические 2 1 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.11. Общая и
профессиональная
культура педагога

Практические 2 1 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.12. Профессионально-
педагогическая
компетентность

Практические 2 1 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.13. Профессионально-
педагогическая
компетентность

Сам. работа 2 11 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.14. Профессионально-
личностное
саморазвитие
педагога в
системе
непрерывного
образования

Практические 2 4 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

1.15. Зачет Экзамен 2 27 УК-6, ОПК-1 Л2.3, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л1.3, Л1.4,
Л2.1

5. Фонд оценочных средств



5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

Приложения

Приложение 1. ФОС Введение в пед.деят.44_03_05_Педобразование_БХ-1-2021.plx.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Бермус, А.Г. Введение в
педагогическую
деятельность:
учебник

Директ-Медиа, 2013 http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=20924
2

Л1.2 Е.Н.
Измайлова,
Э.Г. Касимова

Компетентностный
подход в
образовании :
учебное пособие

Уфа : Уфимский
государственный
университет экономики и
сервиса, 2015

biblioclub.ru/inde
x.php?page=book
&id=445137

Л1.3 А.М.
Столяренко

Общая педагогика:
учебное пособие

Юнити-Дана, 2015 https://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=43682
3

Л1.4 В. А.
Сластенин, И.
Ф. Исаев, Е. Н.
Шиянов

Педагогика:
учебник

Академия, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 М. Н.
Фроловская ;
[науч. ред. Ю.
В. Сенько]

Гуманитарное
основание
профессиональной
культуры педагога:
монография

Изд-во АлтГУ, 2011 http://elibrary.asu.
ru/handle/asu/652

Л2.2 А.А. Реан, Н.В. Психология и СПб.[и др.]: Питер, 2008

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363795/fos388263/


Бордовская,
С.И. Розум.

педагогика: учеб.
пособие для вузов
(Учебное пособие)

Л2.3 Ю. В. Сенько Стиль
педагогического
мышления в
вопросах: учеб.
пособие

М. : Дрофа, 2009

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в MOODLE " Введение в
педагогическую деятельность"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9978

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru;
XnView, http://xnviewload.ru/;
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt;
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf;
DjVu reader, http://djvureader.org/;
Putty, https://putty.org.ru/licence.html;
VLC, http://www.videolan.org/legal.html;
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html;
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google»;
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com).

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)



Аудитория Назначение Оборудование

промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов,
которая организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических
умений студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную
документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности
студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность
студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.



Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации автоматически студент не должен иметь пропусков занятий
без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий контроль,
выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»

История педагогики и образования

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра социальной психологии и
педагогического образования

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 108
в том числе:

аудиторные занятия 42
самостоятельная
работа

39

контроль 27

Виды контроля по семестрам
экзамены: 6

Распределение часов по семестрам



Курс (семестр) 3 (6)
Итого

Недель 14

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 24 24 24 24

Практические 18 18 18 18

Сам. работа 39 39 39 39

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 108 108 108 108

Программу составил(и):
канд. пед. наук. , доцент, Зацепина О.В.

Рецензент(ы):
д.п.н., профессор , Морозова О.П.

Рабочая программа дисциплины
История педагогики и образования

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра социальной психологии и педагогического образования

Протокол от 09.06.2023 г. № 11
Срок действия программы: 20232024 уч. г.

Заведующий кафедрой
Ральникова Ирина Александровна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра социальной психологии и педагогического образования

Протокол от 09.06.2023 г. № 11
Заведующий кафедрой Ральникова Ирина Александровна

1. Цели освоения дисциплины

1.1. освоение студентами мирового историко-педагогического процесса,
закономерностей его развития в единстве теории и практики воспитания,



образования и обучения у разных народов в конкретных исторических формах от
древнейших времен до наших дней;
развитие историко-педагогического мышления будущих специалистов и
формирование у них системы знаний для лучшего понимания проблем
современного образования и возможных путей их разрешения.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.5

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской
позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры
здорового и безопасного образа жизни

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-1.1 Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.

ПК-1.2 Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

ПК-2.1 Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования
воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом требований ФГОС

ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)

ПК-2.3 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность

ПК-2.4 Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области биологии и
химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися



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

УК-1.1 Знает основные теоретико-методологические положения системного подхода как
научной и философской категории

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным
типам запросов

УК-1.3 Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий
и поиска достоверных суждений

УК-1.4 Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах

УК-5.1 Знает основные подходы к изучению культурных явлений; многообразие культур и
цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы
межкультурного взаимодействия; особенности и этапы развития духовной и
материальной культуры народов мира

УК-5.2 Применяет знания особенностей межкультурного взаимодействия в практической
деятельности; критически осмысливает и формирует собственную позицию по
отношению к явлениям современной жизни с учетом их культурно-исторической
обусловленности

УК-5.3 Владеет нормами взаимодействия и толерантного поведения в условиях
культурного, религиозного, этнического, социального многообразия современного
общества

УК-5.4 Владеет приемами презентации результатов собственных теоретических
изысканий в области межкультурного взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. УК-1.1: Знает основные теоретико-методологические положения системного
подхода как научной и философской категории
УК-5.1: Знает основные подходы к изучению культурных явлений; многообразие
культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы
межкультурного взаимодействия; особенности и этапы развития духовной и
материальной культуры народов мира

3.2. Уметь:

3.2.1. УК-1.2: Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по
различным типам запросов
УК-5.2: Применяет знания особенностей межкультурного взаимодействия в
практической деятельности; критически осмысливает и формирует собственную
позицию по отношению к явлениям современной жизни с учетом их культурно-
исторической обусловленности
ПК-2.4: Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области
биологии и химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. УК-1.3: Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их
противоречий и поиска достоверных суждений
УК-1.4: Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки
УК-5.3: Владеет нормами взаимодействия и толерантного поведения в условиях



культурного, религиозного, этнического, социального многообразия современного
общества
УК-5.4: Владеет приемами презентации результатов собственных теоретических
изысканий в области межкультурного взаимодействия
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
ОПК-4.2: Демонстрирует способность к формированию у обучающихся
гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного
мира, культуры здорового и безопасного образа жизни
ОПК-8.1: Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний
ОПК-8.2: Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой
на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и
личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей
организации образовательного процесса
ПК-1.1: Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.
ПК-1.2: Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями
детей
ПК-2.1: Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей,
проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом
требований ФГОС
ПК-2.2: Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)
ПК-2.3: Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Введение в историю педагогической мысли

1.1. История
педагогики и
образования как
отрасль научного
знания

Лекции 6 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.2. Зарождение
организационны
х форм
воспитания и
обучения

Сам. работа 6 7 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,

Л2.1, Л1.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Раздел 2. Просвещение и педагогическая мысль за рубежом

2.1. Зарождение
воспитания, его
становление как
осознанного,
целенаправленно
го процесса в
условиях
первобытнообщи
нного строя.

Лекции 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.2. Зарождение
воспитания, его
становление как
осознанного,
целенаправленно
го процесса в
условиях
первобытнообщи
нного строя.

Практические 6 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.3. Воспитание и
обучение в
Древней Греции
и Риме

Лекции 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.4. Воспитание и
обучение в
Древней Греции
и Риме

Практические 6 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,

Л2.1, Л1.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

2.5. Воспитание и
обучение в
Древнейших
государствах
Ближнего и
Дальнего
Востока

Сам. работа 6 6 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.6. Школа и
педагогическая
мысль в эпоху
Средневековья

Лекции 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.7. Школа и
педагогическая
мысль в эпоху
Средневековья

Практические 6 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.8. Школа и
педагогическая
мысль в эпоху
Возрождения и
Реформации

Лекции 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.9. Школа и
педагогическая
мысль в эпоху
Возрождения и

Практические 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,

Л2.1, Л1.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Реформации ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

2.10. Педагогическая
теория и
практика начала
Нового времени
(XVII в.).

Лекции 6 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.11. Педагогическая
теория и
практика начала
Нового времени
(XVII в.).

Практические 6 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.12. Роль Я.А.
Коменского в
зарождении
научной
педагогики.

Сам. работа 6 6 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.13. Педагогическая
теория и
практика в
Европе XVIII–
XIX вв

Лекции 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,

Л2.1, Л1.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

2.14. Педагогическая
теория и
практика в
Европе XVIII–
XIX вв

Практические 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.15. Педагогические
взгляды
французских
просветителей.

Сам. работа 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.16. Образование и
педагогическая
мысль за
рубежом в
современный
период

Сам. работа 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

Раздел 3. Педагогическая мысль в россии

3.1. Воспитание у
славян до
принятия
христианства.

Лекции 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.2. Воспитание и
обучение в

Сам. работа 6 6 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,

Л2.1, Л1.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Киевской Руси и
Русском
государстве до
ХVIII в

ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

3.3. Педагогика
православия (XI
– XVII вв.).

Сам. работа 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.4. Школа и
педагогическая
мысль в России
XVIII века.

Лекции 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.5. Школа и
педагогическая
мысль в России
XVIII века.

Практические 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.6. Педагогическая
идеи и взгляды
М.В.Ломоносова,
Н.И.Новикова,
А.Н.Радищева

Сам. работа 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,

Л2.1, Л1.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

3.7. Становление
образовательной
системы и
общественно-
педагогическое
движение в
России XIX века.

Лекции 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.8. Становление
образовательной
системы и
общественно-
педагогическое
движение в
России XIX века.

Практические 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.9. К.Д. Ушинский -
основоположник
научной
педагогики в
России (1824-
1870).

Сам. работа 6 2 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.10. Школа и
педагогика в
России конца
XIX–начала XX
вв. (до 1917 г.).

Лекции 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.11. Школа и
педагогика в
России конца
XIX–начала XX
вв. (до 1917 г.).

Практические 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,

Л2.1, Л1.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

3.12. Партийно-
государственная
(советская)
педагогика
(1917-1990 гг.)

Лекции 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.13. Партийно-
государственная
(советская)
педагогика
(1917-1990 гг.)

Практические 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.14. Развитие школы
и педагогики в
Советский
период

Сам. работа 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.15. Образование и
педагогическая
мысль в России в
конце XX в.

Лекции 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.16. Образование и
педагогическая

Практические 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,

Л2.1, Л1.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

мысль в России в
конце XX в.

ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

3.17. Ведущие
тенденции
современного
развития
образовательног
о процесса в
мире и России.

Сам. работа 6 2 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.18. Экзамен Экзамен 6 27 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2, УК-
5.1, УК-5.2,
УК-5.3, УК-
5.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4

Л1.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» - https://portal.edu.asu.ru/enrol/index.php?id=9191

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-1: Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Компетентностный подход возник в:
а) 70-е годы, США;
б) 80-е годы, Германия;
в) 70-е годы, Франция;
г) 50-е годы, СССР.
Правильный ответ: а



2. Совокупность методических приемов и процедур, применяемых для извлечения из
документальных источников социологической информации при изучении социальных
процессов и явлений для решения определенных исследовательских задач – это:
а) анкетирование;
б) наблюдение;
в) эксперимент;
г) анализ документов.
Правильный ответ: г

3. Укажите, в какую группу включены науки, входящие в систему педагогических наук:
а) дидактика, психология, история, философия, школоведение, теория воспитания, школьная
гигиена, сравнительная педагогика;
б) общая педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, методики изучения
отдельных предметов, специальные педагогики, история педагогики;
в) педагогика дошкольных учреждений, педагогика школы, педагогика высшей школы,
педагогика профессионально-технического образования;
г) общая педагогика, этика, эстетика, возрастная физиология, дошкольная педагогика,
школоведение, история школы.
Правильный ответ: б

4. Отрасль науки, изучающая историческое развитие образовательной практики и
педагогического знания в их единстве, а также во взаимосвязи с современными проблемами
образования и педагогических наук – это:
а) социология;
б) сравнительная педагогика;
в) история педагогики;
г) этнопедагогика.
Правильный ответ: в

5. Какой документ относится к первым постановлениям советской власти в области обучения и
воспитания?
а) «Концепция начальной школы»;
б) «Манифест об образовании»;
в) «Положение о единой трудовой школе»;
г) «Декларация о всеобщем образовании».
Правильный ответ: в

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и
разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности
школьника – это подход …
Правильный ответ: системно-деятельностный

2. Понятие системно-деятельностного подхода было введено в … году.
Правильный ответ: 1985

3. Кем был проведен опыт соединения обучения с производительным трудом учащихся?
Правильный ответ: А.С. Макаренко

4. Общеобразовательное учреждение, готовящее детей, главным образом из народа, к будущей
трудовой деятельности – это …
Правильный ответ: трудовая школа

5. Методологической основой педагогики Я.А. Коменского является принцип …
Правильный ответ: природосообразности

6. Главным в формировании гуманистической личности в эпоху Возрождения было признано …
Правильный ответ: воспитание гражданина



7. Педагогическая мысль Руси XIV-XVI вв. была направлена прежде всего на …
Правильный ответ: проблемы воспитания

8. В теории и практике воспитания И.Ф. Гербартом выделены три раздела …
Правильный ответ: управление, обучение, нравственное воспитание

9. Ведущей идеей в педагогике К.Д. Ушинского является идея …
Правильный ответ: народности

10. Представление о процесс обучения и воспитания, построенном на основе фактов,
проверенных опытным, экспериментальным путем, характерно для педагогики …
Правильный ответ: экспериментальной

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-5: Способен воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Первые педагогические мысли встречаются в трудах:
а) Коперник, Ньютон;
б) Галилей, Дж. Бруно
в) Сократ, Платон, Аристотель;
г) Леонардо да Винчи.
Правильный ответ: в

2. Межличностные отношения в коллективе можно изучить:
а) тестированием;
б) наблюдением;
в) социометрией;
г) сочинением.
Правильный ответ: в

3. Кем была разработана теория и методика воспитания в коллективе:
а) В.А. Сухомлинский;
б) А.С. Макаренко;
в) П.П. Блонский;
г) Л.Н. Толстой.
Правильный ответ: б

4. Стадиями социализации принято считать:
а) начальную, основную, завершающую;
б) детство, отрочество, юность;
в) дотрудовую, трудовую, послетрудовую;
г) молодость, зрелость, старость.
Правильный ответ: в

5. Что значит формирование личности:
а) количественные изменения, происходящие в организме человека;
б) качественные изменения, происходящие в организме человека;
в) вхождение человека в социальную среду;
г) целенаправленное становление человека как социальной личности.
Правильный ответ: г

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Сложный и многогранный процесс, отражающий контакт между 2 и более представителями
различных культурных групп, феномен, в основе которого лежит общение и который может
существенно повлиять на дальнейшее развитие событий между взаимодействующими
сторонами и их представителями – это …
Правильный ответ: межкультурное взаимодействие



2. Какие существуют четыре основных подхода к изучению культуры?
Правильный ответ: антропологический, социологический, философский, семиотический

3. Название деятельности, которая направлена на установление отношений педагога с
воспитанниками и их родителями, другими педагогами школы – это …
Правильны ответ: коммуникативная

4. Заключается в выделении той сферы бытия человека, которую можно назвать миром
ценностей – это …
Правильный ответ: аксиологический (ценностный) подход

5. Совокупность всех материальных ценностей, созданных человечеством или отдельным
народом – это …
Правильный ответ: материальная культура

6. Интегративное качества личности, характеризующееся мерой и способом творческой
самореализации субъекта, направленной на формирование духовности – это …
Правильный ответ: духовная культура педагога

7. Социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни,
поведению и обычаям – это …
Правильный ответ: толерантность

8. Впервые понятие «межкультурная коммуникация» появилось в … году.
Правильный ответ: 1954

9. Придание личности культурной компетентности в отношении к установлениям общества,
членом которого он является, освоение системы ценностей, этикета, знакомство с основами
государственного устройства – это …
Правильный ответ: социализация

10. В обыденной культуре накопление и передача социального опыта осуществляется в
форме …
Правильный ответ: традиции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4: Способен осуществлять
духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Трудолюбие может быть сформировано у детей, если:
а) работа, которую необходимо выполнить детям, прописана в программных документах
образовательного учреждения;
б) работа, которую необходимо выполнить, задается взрослым, который сам не желает
трудиться и не участвует вместе с детьми в процессе выполнения трудового задания;
в) работа, которую необходимо выполнить, приносит детям увлеченность и перспективу
«завтрашней радости»;
г) работа, которую необходимо выполнить, предъявляется исключительно в форме требования
взрослого.
Правильный ответ: а

2. В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся должно обеспечить:
а) осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных
ценностей;
б) готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально ответственному поведению;
в) заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание
межэтнического мира и согласия;
г) формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения,
основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом.



Правильный ответ: ав

3. Создание условий для приспособления к жизни в социуме, преодоления или ослабления
недостатков или дефектов развития отдельных категорий людей в специально созданных для
этого организациях это:
а) социальное воспитание;
б) диссоциальное воспитание;
в) коррекционное воспитание;
г) семейное воспитание.
Правильный ответ: в

4. Активный процесс отражения ребенком своих нравственных отношений, состояний – это:
а) нравственные чувства;
б) нравственное сознание;
в) нравственное мышление;
г) моральные нормы.
Правильный ответ: б

5. Раздел, занимающийся изучением моральных и нравственных принципов, особенностей
поведения и общения людей, рассматривающий их в соответствии с религиозными догматами,
заповедями, священными текстами, традициями, культурными нормами:
а) социология религии;
б) натурфилософия;
в) религиозная культура;
г) религиозная этика.
Правильный ответ: г

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Педагогически организованный процесс формирования личности обучающихся на базе
национальных ценностей, освоение учеником системы общечеловеческих ценностей и
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации – это …
Правильный ответ: духовно-нравственное воспитание

2. В общей системе духовно-нравственного воспитания личности прогрессивный педагог
большое место отводил вопросам …
Правильный ответ: нравственного воспитания

3. Установки и ориентиры, выступающие в качестве идеала, эталона должного, которые
определяют отношение человека к объектам действительности и регулируют его поведение и
деятельность – это духовно-нравственные …
Правильный ответ: ценности

4. Педагогическая деятельность, направленная на организацию воспитательной среды и
управление разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения задач
гармоничного развития личности – это …
Правильный ответ: воспитательная работа

5. Принцип, характеризующий совместные усилия семьи, школы, общественности в процессе
воспитания – это единства воспитательных …
Правильный ответ: требований

6. О духовно-нравственном воспитании в условиях семьи А.Н. Острогорский говорит в
работе …
Правильный ответ: «Семейные отношения и их воспитательное значение»

7. К каким методам нравственного воспитания относятся упражнения и игры?
Правильный ответ: практическое методы

8. Система правил поведения индивида, основанных на значимых для личности ценностях –



это …
Правильный ответ: нравственность

9. Как называется один из типов системного подхода, представляющий собой единство
трудового, нравственного, физического и эстетического воспитания и обеспечивающий
всесторонность развития, повышение эффективности воспитания, осуществление функции
оптимизации воспитательного процесса?
Правильный ответ: комплексный подход к воспитанию

10. Методы педагогического воздействия, посредством которых осуществляется формирование
личности ребенка в соответствии с целями и задачами нравственного воспитания – это …
Правильный ответ: методы духовно-нравственного воспитания

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-8: Способен осуществлять
педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Заранее определяемые (прогнозируемые) результаты в подготовке подрастающих поколений
к жизни, в их личностном развитии и формировании, которых стремятся достигнуть в процессе
воспитательной работы – это:
а) средства воспитания;
б) метод воспитания;
в) прием воспитания;
г) цель воспитания.
Правильный ответ: г

2. Двусторонний характер обучения:
а) взаимовлияние семьи и школы;
б) взаимообусловленность самообразования и учения;
в) взаимоотношения ученика и класса;
г) взаимосвязь преподавания и учения.
Правильный ответ: г

3. Противоречие между выдвигаемыми ходом обучения практическими задачами и наличным
уровнем знаний, умений и навыков учащихся является:
а) педагогической проблемой;
б) движущей силой процесса обучения;
в) условием развития познавательной активности учащихся;
г) сущностью процесса обучения.
Правильный ответ: б

4. Дидактика – это раздел педагогики:
а) изучающий основы формирования личности в образовательном процессе;
б) рассматривающий вопросы обучения;
в) изучающий вопросы воспитания;
г) рассматривающий вопросы воспитания, обучения и развития ученика.
Правильный ответ: б

5. Метод обучения – это:
а) прием организации последовательных действий школьника, направленных на усвоение
знаний;
б) средство взаимодействия учителя и ученика по усвоению содержания образования;
в) способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, обеспечивающий усвоение
содержания образования;
г) механизм деятельности учителя по формированию у учащихся знаний, умений и навыков.
Правильный ответ: в

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Функция обучения, предполагающая формирование определенных взглядов, убеждений,
нравственно-эстетических качеств личности – это …



Правильный ответ: воспитательная

2. Тип урока, посвященный, главным образом, работе над новым материалом – это …
Правильный ответ: усвоения новых знаний, умений

3. Источником формирования содержания образования выступает …
Правильный ответ: социальный опыт (или культура)

4. В основе деления уроков на типы лежит …
Правильный ответ: дидактическая цель

5. Требование: обеспечивать мотивацию, интерес школьников в усвоении учебного материала
соответствует принципу …
Правильный ответ: сознательности и активности

6. Система научных знаний и связанные с ними практические умения, которыми необходимо
овладеть обучающимся – это …
Правильный ответ: содержание образования

7. Внешняя сторона организации учебного процесса, связанная с количеством обучаемых,
временем и местом обучения называется …
Правильный ответ: форма обучения

8. Форма обучения, требующая выхода учеников к месту расположения изучаемого объекта –
это …
Правильный ответ: экскурсия

9. Целенаправленное создание условий для всестороннего развития личности школьника,
реализации индивидуальности учащихся – это …
Правильный ответ: учебно-воспитательный процесс

10. Совокупность элементов урока, обеспечивающих его целостность и сохранение основных
характеристик при различных вариантах сочетания – это …
Правильный ответ: структура урока

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1: Способен осуществлять обучение
биологии, химии в образовательных организациях основного общего, среднего общего
образования

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Форма организации обучения в средней школе – это:
а) занятие;
б) урок;
в) классный час;
г) час общения.
Правильный ответ: б

2. Предписание к выполнению строго последовательных операций с учебным материалом,
приводящее к решению задачи, называется:
а) программой;
б) проектом;
в) алгоритмом;
г) технологией.
Правильный ответ: в

3. К методам организации и осуществления учебно-познавательной деятельности относятся:
а) устные, письменные проверки;
б) словесные;
в) определённые поощрения в формировании мотивации;
г) наглядные.



Правильный ответ: б

4. К методам контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности относится:
а) практические;
б) устные, письменные проверки;
в) наглядные;
г) словесные.
Правильный ответ: б

5. Средство обучения – это:
а) совокупность идеальных и материальных объектов, которые позволяют решить цели и
задачи, поставленные в процессе обучения;
б) приемы и методы получения, обобщения и систематизации знаний;
в) набор педагогического инструментария для решения познавательных задач;
г) все предметы материального мира, которые используются для организации занятий.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Способы, посредством которых изучается предмет науки, называются …
Правильный ответ: методами

2. Форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся
взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а
активные участники урока – это …
Правильный ответ: активный метод

3. Умение выявлять, систематизировать и применять знания наиболее эффективно формирует
такой метод обучения, как …
Правильный ответ: ситуационный

4. Нестандартный урок отличается от стандартного разработанной …
Правильный ответ: моделью

5. Индивидуальная или коллективная учебная деятельность, в которой педагог непосредственно
не участвует, однако дает задания и контролирует процесс – это …
Правильный ответ: самостоятельная учебная работа

6. Методы обучения делятся на словесные, наглядные, практические по …
Правильный ответ: источнику знаний

7. Самая распространенная форма организации обучения во многих странах ее суть заключается
в том, что учитель проводит учебную работу с группой учащихся постоянного состава,
одинакового возраста и уровня подготовки (класс) в течение определенного времени и по
установленному расписанию (урок) – это …
Правильный ответ: классно-урочная система

8. Совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, учителя
и родителей, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата – это …
Правильный ответ: проектная деятельность

9. Создаются искусственные условия для проверки какого-либо педагогического средства или
инструмента (предполагается, что из группы выделяется некоторая экспериментальная
подгруппа (один или несколько человек) и помещается в специальную среду, то есть создаются
особые, специально создаваемые условия, значительно отличающиеся от обычных) – это …
Правильный ответ: лабораторный эксперимент

10. Форма организации учебной деятельности, применяемая в образовательном процессе и
ориентированная на практическую отработку теоретических знаний по биологии и
естествознанию – это …



Правильный ответ: полевая практика

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2: Способен осуществлять
целенаправленную воспитательную деятельность в процессе изучения биологии и химии

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Как соотносятся друг с другом воспитание и развитие?
а) воспитание входит в общий процесс развития личности;
б) воспитание и развитие происходят независимо друг от друга;
в) развитие определяет успешность воспитания;
г) воспитание полностью определяет процесс развития личности.
Правильный ответ: а

2. Чем обусловлены принципы воспитания?
а) результатами;
б) закономерностями;
в) средствами;
г) противоречиями.
Правильный ответ: б

3. Одной из задач нравственного воспитания является:
а) развитие эрудиции, помощь в овладении системой научных и прикладных знаний;
б) формирование опыта общественно полезной деятельности;
в) усвоение общечеловеческих ценностей, этики поведения;
г) развитие потребности к здоровому образу жизни.
Правильный ответ: в

4. Чем должен руководствоваться педагог при организации воспитательной работы?
а) советами более опытных коллег;
б) интересами школьников;
в) советами родителей;
г) принципами воспитания.
Правильный ответ: г

5. Укажите группу, в которой указаны основные составные части воспитания:
а) умственное, нравственное, эстетическое, физическое, трудовое;
б) трудовое воспитание, политехническое образование, нравственная чистота, эстетическая
культура;
в) умственное, духовное совершенствование, физическое воспитание;
г) трудовое воспитание, энциклопедичность знаний, нравственная чистота, эстетическая
культура.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Степень соответствия личностного развития ребенка поставленной педагогами цели – это …
Правильный ответ: воспитанность ребенка

2. Вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением
– это …
Правильный ответ: игровая деятельность

3. О каком из методов воспитания идет речь: «Способ непосредственного побуждения учащихся
к тем или иным поступкам или действиям, направленным на улучшение поведения»?
Правильный ответ: требование

4. Целенаправленный процесс формирования качеств личности ребенка, необходимых ему для
успешной социализации – это …
Правильный ответ: социальное воспитание



5. Формирование убеждений, поступков и выработка определенного поведения – это
воспитательная …
Правильный ответ: цель

6. Вид профессиональной деятельности, содержанием которой является обучение, воспитание,
образование, развитие обучающихся (детей разного возраста, учащихся школ, техникумов,
профессионально-технических училищ, высших учебных заведений, институтов повышения
квалификации, учреждений дополнительного образования и т.д.) – это …
Правильный ответ: педагогическая деятельность

7. Форма организации деятельности группы детей, направленная на взаимодействие коллектива,
реализацию и развитие способностей ребенка, получение новых навыков и умений, при которой
вожатые действуют, как старшие помощники и наставники детей – это …
Правильный ответ: коллективно-творческое дело

8. Единичное, однотактное действие, которое обеспечивает практическую реализацию метода в
конкретных условиях – это …
Правильный ответ: прием воспитания

9. Форма организации учебно-воспитательного процесса, позволяющая проводить наблюдения
и изучение различных предметов и явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках
– это …
Правильный ответ: учебная экскурсия

10. Деятельность, направленная на развитие у детей обще-трудовых умений и способностей,
психологической готовности к труду, формирование ответственного отношения к труду и его
продуктам, на сознательный выбор профессии – это …
Правильный ответ: трудовая деятельность

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАКРЫТЫХ ВОПРОСОВ:
Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и
менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
• «Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
• «Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
• «Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
• «Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра экзамена.
Обучающиеся, выполнившие в срок задания текущего контроля и набравшие не менее 60
баллов, получают экзамен автоматически.



Для обучающихся, не получивших экзамен по результатам текущей успеваемости, организуется
экзамен в форме письменного опроса по всему изученному курсу.
Контрольно-измерительный материал для письменного опроса формируется из заданий
открытого типа текущего контроля, размещенных в Контрольных вопросах и заданиях для
проведения текущей аттестации по дисциплины, а также заданий текущего контроля в онлайн-
курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ». Количество заданий в
письменном опросе для промежуточной аттестации - 3.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Каждое задание оценивается 1 баллом.
Оценивание КИМ в целом: «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» –
верно выполнено 50% и менее 50% заданий.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 / под ред. З. И.
Васильевой

История педагогики
и образования :
учеб. пособие для
высш. проф.
образования

Академия, 2011

Л1.2 Торосян В. Г. История педагогики
и образования:
Учебники и
учебные пособия
для ВУЗов

Директ-Медиа, 2015 http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book_r
ed&id=363007

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Фроловская
М.Н.

Гуманитарное
основание
профессиональной
культуры педагога:
монография

Барнаул: Изд-во АлтГУ,
2011

http://elibrary.asu.ru/
handle/asu/652

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/

Э2 Электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online»

http://biblioclub.ru/

Э3 Электронно-библиотечная система
"Юрайт"

https://www.biblio-online.ru/

Э4 Курс в MOODL https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9191



6.3. Перечень программного обеспечения

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html
7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt
AcrobatReader – Условия использования по ссылке
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US- 20140618_1200.pdf
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level (версия 7)
– Номер лицензии 60357319

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google».

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов,
которая организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических
умений студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную
документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности
студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность
студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и



правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не исключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации (зачета) автоматически студент не должен иметь пропусков
занятий без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий
контроль, выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.
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Протокол от 15.04.2021 г. № 5
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Заведующий кафедрой
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра социальной психологии и педагогического образования

Протокол от 15.04.2021 г. № 5
Заведующий кафедрой д.психол.н., профессор И.А. Ральникова

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Формирование у обучающихся системы представлений об организации и
осуществлении педагогического сопровождения и социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.5

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном процессе



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
модели проектирования совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
перечень и основные положения нормативно-правовых документов инклюзивного
образования и индивидуализации обучения;
технологии и принципы диагностирования образовательных результатов,
механизмы выявления индивидуальных особенностей и способы преодоления
затруднений в обучении;
особенности гибкого управления образовательным процессом, основы построения
стандартных и индивидуальных образовательных маршрутов для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
особенности проектирования и использования психолого-педагогических, в том
числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности;
общие и специфические особенности психофизического развития обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
особенности организации сетевой формы реализации профессиональных
образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и технологии и методы
организации взаимодействия участников образовательных отношений.

3.2. Уметь:

3.2.1. использовать в практической деятельности методы и приемы сетевой формы
реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
использовать технологии и методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений и социальные сети для организации взаимодействия с
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
проектировать специальные условия и применять психолого- педагогические
технологии при инклюзивном образовании обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
проектировать и организовывать деятельность обучающихся с особыми
образовательными потребностями по овладению адаптированной образовательной
программой инклюзивного образования;
разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения
образовательной программы обучающимися;
разрабатывать и реализовывать программы целенаправленной деятельности по
преодолению трудностей в обучении;
использовать современные способы диагностики и мониторинга образовательных
результатов;
проектировать и применять оптимальные формы и технологии организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. использования ресурсов нескольких организаций при планировании и организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
осуществления деятельности по проектированию и использованию эффективных
психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в
профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;
регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы



обучающимися с ОВЗ;
навыками осуществления деятельности по проектированию организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Обучение лиц с овз

1.1. Особенности
организации
образовательн
ой
деятельности
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Лекции 6 2 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.2. Особенности
организации
образовательн
ой
деятельности
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Практические 6 4 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.3. Особенности
организации
образовательн
ой
деятельности
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Сам. работа 6 4 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.4. Содержание
социально-
педагогическо
й поддержки
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Лекции 6 2 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.5. Содержание
социально-
педагогическо
й поддержки

Практические 6 4 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

1.6. Содержание
социально-
педагогическо
й поддержки
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Сам. работа 6 10 ПК-3 Л2.1

1.7. Нормативные
правовые
основы
управления
организацией
образования
детей с ОВЗ

Лекции 6 2 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.8. Нормативные
правовые
основы
управления
организацией
образования
детей с ОВЗ

Практические 6 4 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.9. Нормативные
правовые
основы
управления
организацией
образования
детей с ОВЗ

Сам. работа 6 10 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.10. Составление
программ
образования
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Лекции 6 2 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.11. Составление
программ
образования
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Практические 6 4 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.12. Составление
программ
образования
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Сам. работа 6 6 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.13. Технологии
образования
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Лекции 6 2 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.14. Технологии
образования
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Практические 6 2 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.15. Технологии
образования
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Сам. работа 6 8 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

1.16. Подготовка к
зачету

Сам. работа 6 6 ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-3

Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

Приложения



Приложение 1. 44_03_05_БиХ-2020.doc

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Н. Коломийцев,
Н. Поддубная

Личностно-
ориентированные
технологии в
образовании как
фактор безопасного
развития личности :
монография

Издательство ЧГУ, 2014 http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&id=434807

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в Moodl Обучение лиц с ОВЗ https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1065
1

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru;
XnView, http://xnviewload.ru/;
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt;
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf;
DjVu reader, http://djvureader.org/;
Putty, https://putty.org.ru/licence.html;
VLC, http://www.videolan.org/legal.html;
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html;
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google»;
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com).

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363766/fos388229/


Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов,
которая организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических
умений студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную
документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности
студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность
студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем



работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации (зачет) автоматически студент не должен иметь пропусков
занятий без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий
контроль, выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.
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Практические 18 18 18 18 36 36

Сам. работа 9 9 45 45 54 54

Часы на контроль 27 27 27 27 54 54
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Сформировать систему психолого-педагогических знаний, необходимых для
профессиональной деятельности учителя.
Сформировать у студентов представление о предмете, методах и задачах
психологии, основных категориях, месте среди других наук о человеке.
Сформировать представление об основных теоретических направлениях
психологии познакомить с закономерностями психической деятельности
отдельного человека и группы людей, методах изучения личности и социальной
общности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.5

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном процессе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - цели и задачи психологии как науки;



- теоретические, методологические основания различных подходов в мировой и
отечественной психологической науке к изучению, осмыслению и интерпретации
различных проявлений психики человека, в том числе - пониманию современной
научной картины мира в системе наук о человеке;
- психические явления, категории, понятия, методы изучения и анализа
закономерностей становления и развития психики, научные направления в
психологической науке;
- методы и результаты классических и современных исследований психических
процессов, состояний и свойств.

3.2. Уметь:

3.2.1. - составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы
исследования и способы обработки результатов, проводить исследования по
согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты.
- устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями познания
психической активности человека;
- осмысливать и применять общепсихологические знания о когнитивной,
эмоциональной, мотивационной, рефлексивной, оценочно-притязательной,
интерактивной (поведенческой) сферах личности при постановке и разрешении
профессиональных задач в области научно-исследовательской и
практикоориентированной деятельности;
- организовывать, осуществлять и анализировать собственную активность
(рефлексивность) в области профессионального самосовершенствования, выбор
адекватных траекторий профессионального саморазвития

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. - систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными
знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками
проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.
- категориальным аппаратом научной психологии для выполнения и реализации
различных целей (исследовательских, прикладных и практических,
преподавательских, профилактических, просветительских (эмпирических)
исследований);
- основами профессионального психологического мышления анализа различного
рода психологических ситуаций с позиций общей психологии;
- информацией об актуальных проблемах и современном состоянии
общепсихологических исследований психического мира человека;
- методами организации, проведения научно-исследовательской, педагогической,
профилактической работы;
- применением общепсихологические научные результатов в прикладных и
практических областях психологии.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Введение в психологию

1.1. Место психологии
в системе наук о
человеке и
обществе История
и методы
психологии

Лекции 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3

1.2. Отрасли Практические 1 2 ОПК-3 Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

психологии и
связь психологии
с другими
науками

Раздел 2. Психика и сознание

2.1. Мозг и психика
Психологическая
теория
деятельности

Лекции 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.2

2.2. Мозг и психика Сам. работа 1 1 ОПК-3 Л2.1, Л1.3

2.3. Диагностические
возможности
исследования
функциональной
асимметрии
головного мозга
человека

Практические 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.3

2.4. Сознание.
Соотношение
сознательного и
бессознательного.

Сам. работа 1 1 ОПК-3 Л1.2, Л1.3

Раздел 3. Психические процессы

3.1. Психология
ощущений и
восприятия
Память как
процесс
отражения
прошлого опыта

Лекции 1 2 ОПК-3 Л1.2, Л1.3

3.2. Исследование
сенсорно-
перцептивных
процессов и
памяти человека

Сам. работа 1 1 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3

3.3. Психология
мышления и
воображения

Сам. работа 1 1 ОПК-3 Л1.2, Л1.3

Раздел 4. Психические состояния человека

4.1. Общая
характеристика
психических
состояний Общая
характеристика
эмоциональных
явлений и их
функции

Лекции 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

4.2. Психологические
особенности

Сам. работа 1 1 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

измененных
состояний
сознания человека

4.3. Психическая
регуляция
поведения и
деятельности

Сам. работа 1 1 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3

4.4. Приемы
тренировки
внимания

Практические 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3

4.5. Эмоции и чувства Сам. работа 1 1 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

Раздел 5. Психология личности

5.1. Индивидные и
индивидуально-
психологические
особенности
личности

Лекции 1 4 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

5.2. Диагностические
возможности и
ограничения
исследования
индивидуально-
психологических
особенностей
личности

Практические 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

5.3. Теории
темперамента

Сам. работа 1 1 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

5.4. Проблема
самосовершенство
вания черт
характера,
повышения
психологической
культуры
личности

Практические 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

Раздел 6. Общение как социально-психологический феномен. Психология малой
группы.
6.1. Проблема

феномена
общения в
психологической
науке

Лекции 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

6.2. Общение и речь Лекции 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

6.3. Межличностные
отношения и
взаимодействия

Сам. работа 1 1 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

6.4. Психология
малых групп

Практические 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

6.5. Межгрупповые
отношения и
взаимодействия

Сам. работа 2 1 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

Раздел 7. Введение в психологию личности

7.1. Человек как
индивидуальность
в системе
персоногенеза

Сам. работа 2 1 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

Раздел 8. Теории личности в отечественной и зарубежной психологии. Движущие
силы и условия развития личности.
8.1. Теории личности

в отечественной и
зарубежной
психологии.
Движущие силы и
условия развития
личности.

Лекции 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3

8.2. Современные
исследования в
области
психологии
развития
личности

Практические 1 2 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3

8.3. Жизненный путь
человека как
история
индивидуальности

Сам. работа 2 1 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3

Раздел 9. Общее представление о структуре личности

9.1. Общее
представление о
структуре
личности

Сам. работа 2 1 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3

9.2. Уровни
субъектных
проявлений
личности.
Личность как
индивидуальный
и социальный
субъект

Практические 1 4 ОПК-3 Л1.2, Л1.3

Раздел 10. Психология индивидуальности личности

10.1. Психология
индивидуальности
личности

Практические 2 4 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3

10.2. Психология Сам. работа 2 6 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

способностей.
Индивидуальные
особенности
познавательных
процессов
личности

Л1.3

Раздел 11. Персоногенез личности: индивидуальность личности и ее жизненный
путь
11.1. Персоногенез

личности:
индивидуальность
личности и ее
жизненный путь

Практические 2 6 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

11.2. Структура "Я" и
ее исследование в
разных
направлениях
психологии

Сам. работа 2 15 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3

Раздел 12. Развитие личности и возрастной онтогенез

12.1. Проблема
развития
личности

Лекции 2 18 ОПК-3 Л2.1, Л1.2,
Л1.3

12.2. Возрастное
кризисы личности

Сам. работа 2 20

12.3. Периодизации
психического
развития в
онтогенезе

Практические 2 8 ОПК-3 Л2.1, Л1.1,
Л1.3

12.4. Экзамен 1 27 ОПК-3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Общая и возрастная психология»
Часть 1
1. Место психологии в системе наук.
2. Понятие о психике, ее изменении и специфике. Функции психики.
3. Основные принципы отечественной психологии.
4. Сознательное, неосознаваемое, бессознательное в психике человека.
5. Психические явления и психологические факты.
6. Особенности житейской, обыденной и научной психологии.
7. Проблема сознания и уровней его организации в психологии.
8. Классификация психологических фактов: психические процессы, психические состояния,
психические свойства, их определения и примеры.
9. Становление психологии как науки: донаучная психология (интроспективная); ассоциативная
психология; научная психология.
10. Категория развития в психологии.
11. Общие характеристики развития.



12. Психодинамический подход в психологии развития.
13. Когнитивные теории развития.
14. Культурно-исторический подход в психологии развития.
15. Периодизация психического развития в онтоогенезе Д.Б. Эльконина
10. Предмет и объект психологии с позиций различных психологических направлений.
11. Основные подходы в зарубежной психологии: психоаналитическое направление.
12. Основные подходы в зарубежной психологии: бихевиорально-когнитивное направление.
13. Основные подходы в зарубежной психологии гештальтпсихология.
14. Основные подходы в зарубежной психологии: гуманистическая психология.
15. Особенности развития отечественной психологии и ее становления на современном этапе.
16. Структура современной психологии, основные отрасли, их классификация.
17. Основные задачи психологии на современном этапе развития российского общества.
18. Методы современной психологии. Их классификация и назначение.
19. Интроспекция как метод исследования. Его возможности и ограничения.
20. Сравнительно-генетический, сравнительно-патологический, клинический методы в
психологии.
21. Методы моделирования и проектирования в психологии. Основные требования к
организации и применению.
22. Метод, методология, технология.
23. Краткая историческая справка об исследовании мозговой локализации психики.
24. Теории узкого и широкого локализационизма.
25. Деятельность и ее структура.
26. Потребностно-мотивационный, ориентировочный, исполнительский компоненты
деятельности.
27. Теории личности в зарубежной психологии.
28. Ведущие психологические школы в исследовании личности в отечественной психологии.
29. Общая характеристика мотивации личности. Потребности и мотивы.
30. Роль и специфика мотивации в учебной и трудовой деятельности.
31. Основные задачи психологии на современном этапе развития российского общества.
32. Особенности проявлений личности в экстремальных ситуациях.
33. Темперамент как динамическая характеристика человека.
34. Теории темпераментов. Типологии темпераментов.
35. Проявления темпераментов в поведении. Индивидуальный стиль деятельности.
36. Общее представление о характере. Классификация черт характера.
37. Типология характера. Психологические условия его становления.
38. Общая характеристика одаренности и способностей. Структура способностей.
39. Способности и задатки.

Часть 2.
1. Виды воображения. Непроизвольное и произвольное воображение. Репродуктивное
(воссоздающее) и творческое воображение.
2. Виды мышления. Роль мышления в прогнозировании. Развитие мышления в онтогенезе.
3. Память и ее виды. Краткая характеристика типов памяти.
4. Виды понятий: признаки и концептуальные правила, их связывающие. Простые и сложные
понятия.
5. Внимание – динамическая характеристика протекания психических процессов. Функции
внимания. Физиологические основы внимания.
6. Воля как психический процесс, связанный с преодолением препятствий на пути к
достижению цели. Дискуссионность развития представлений о воле: регуляционный подход к
проблемам воли.
7. Восприятие. Обнаружение сенсорных сигналов. Теория обнаружения сигналов.
8. Индивидуальные особенности мышления. Обучаемость. Основные качества ума и
особенности их проявления в познавательной деятельности.
9. Ощущения и их виды.
10. Количественная оценка воображения. Когнитивный подход к воображению.
11. Мышление как процесс решения задач. Принятие решений.
12. Нарушения памяти: амнезия, агнозия, апраксия.
13. Общая характеристика психических процессов. Классификации. Сенсорно-перцептивные,
интеллектуальные, регуляционные психические процессы.
14. Общая характеристика регуляционных процессов. Уровни интегративной деятельности



мозга. Основные структуры мозга, обеспечивающие формирование поведенческого акта.
15. Операции мышления (сравнение, анализ, синтез и т.п.). Формальное мышление
16. Основные свойства внимания. Виды внимания. Внимание и ресурсы психики. Патология
внимания.
17. Основные формы воображения. Фантазия, мечта, галлюцинации.
18. Особенности восприятия времени.
19. Особенности восприятия движения. Характеристика кинестетических ощущений в
восприятии движения.
20. Особенности восприятия пространства: восприятие формы, глубины, расстояния, величины.
Иллюзии восприятия.
21. Понятие внимания. Физиологические основы внимания. Виды внимания
22. Процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение, индукция, дедукция.
23. Процессы памяти.
24. Психофизика ощущений. Психофизиологические особенности ощущений. Основные методы
количественного измерения ощущений. Понятие порогов ощущений, их виды. Закон Вебера-
Фехнера.
25. Психофизиология цикла сон-бодрствование. Уровни активации и эффективность
психических процессов. Неосознаваемые содержания психики, их роль в регуляции поведения.
26. Развитие метода интроспекции в психологии.
27. Развитие позитивного самовосприятия, методы и способы развития позитивного
самовосприятия.
28. Свойства восприятия. Теории восприятия в ассоциативной психологии. Апперцепция
восприятия.
29. Структура волевого акта. Понятие "борьба мотивов". Волевая регу¬ляция как произвольное
изменение побуждения к деятельности.
30. Самосознание личности и его структура.
31. Творческое мышление. Основные характеристики. Факторы, влияющие на развитие
творческого мышления.
32. Теории внимания.
33. Теории И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Понятие об анализаторе. Виды рецепторов.
Классификация анализаторов и ощущений.
34. Формирование понятий. Усвоение правил. Проверка гипотез: стратегии мышления.
35. Функции внимания. Основные свойства внимания.
36. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов. Влияние эмоций на поведение.
37. Этапы личностного развития Я-концепции и осознания себя по Э. Эриксону,
“этнопсихологическая концепция жизненного пути человека”.
38. Эффект края. Кривая забывания. Опыты Эббингауза. Явление реминисценции.
Мнемотехнические приемы.
39. Явление адаптации в различных модальностях, виды проявления. Понятие о сенсибилизации
ощущений.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Комплект заданий для проведения тестирования по дисциплине «Общая психология»
Пример тестового задания №1
1. Психологические идеи первоначально зародились:
а) в русле античной философии;
б) материалистической атомистической философии (Демокрит);
в) идеалистической философии (Платон);
г) все ответы верны.
2. Декартова концепция человека:
а) дуалистична;
б) отвергает идею души как сущности человека;
в) опирается на разум, освещенный верой;
г) все ответы верны.
3. Первая психологическая лаборатория бала создана:
а) Вундтом;
б) в 1732 г.;
в) для изучения функций сознания;



г) верны все ответы.
1. Схема S R делает упор на:
а) объективное описание поведения;
б) бесполезность концепции сознания;
в) разработку положительных и отрицательных способов подкрепления необходимых реакций;
г) все ответы верны.
2.Отечественная психологическая школа:
а) выросла из культурно-исторической концепции развития психики;
б) основана на изучении приемлемых форм поведения;
в) отвергает детерминистский характер психики;
г) все ответы верны.
6. Автор теории бихевиоризма:
- Дж. Локк
- В. Вундт
- Дж. Уотсон
- Рене Декарт
7. Основатель гештальтпсихологии
- М. Вертгеймер
- В. Коффк
- К. Левин
- В. Келер
8. Предмет психологии в бихевиоризме:
- неосознаваемые процессы;
- поведение;
- ведущая информационная система
- субъективный опыт личности.
9. Психологические идеи первоначально зародились:
- в русле античной философии;
- материалистической атомистической философии;
- идеалистической философии;
- все ответы верны.
10 Декартова концепция человека:
- дуалистична;
- отвергает идею души как сущности человека;
- опирается на разум, освещенный верой;
- все ответы верны.
11. Первая психологическая лаборатория бала создана:
- Вундтом;
- в 1732 г.;
- для изучения функций сознания;
- верны все ответы.
12. Схема S R делает упор на:
- объективное описание поведения;
- бесполезность концепции сознания;
- разработку положительных и отрицательных способов подкрепления необходимых реакций;
- все ответы верны
13. Процесс накопления опыта личностью путем преобразования внешних элементов
деятельности и во внутренний план, называется:
а) воспитание;
б) научение;
в) интериоризация;
г) экстериоризация;
д) социализация.
14. Принцип единства сознания и деятельности впервые сформулировал:
- А.Н. Леонтьев;
- С.Л. Рубинштейн;
- А.Р. Лурия;
- Б.Г. Ананьев;
- Б.Ф. Ломов
15. К основным классам явлений, изучаемых в психологии, не относятся



- явления сознания
- явления поведения
- продукты культуры
- неосознаваемые причины поведения
16. Содержания, не осознаваемые актуально, но беспрепятственно осознаваемые по желанию
субъекта, в терминологии З.Фрейда получили название
- предсознательного
- бессознательного
- неосознаваемого
- подсознательного
17. Было бы не вполне верно полагать, что сознание
- можно охарактеризовать как представление человека о мире и себе в мире
- прямо связано с возможностью субъекта дать отчет о своем психическом опыте
- возникает в эволюции в связи с необходимостью общения между индивидами
- необходимо для регуляции совместной деятельности людей
18. Толмен не относил к видам промежуточных переменных
- цели
- инстинкты
- приспособительные акты
- способности
19. Наблюдение собственных психических процессов, без использования каких-либо
инструментов или эталонов:
- рефлексия;
- интроспекция;
- самоанализ;
- самонаблюдение
20. Исследование определенных характеристик того или иного процесса, без активного
включения в сам процесс:
- интроспекция;
- наблюдение;
- эксперимент;
- беседа.
21. Разработал проблему общности строения внешней и внутренней деятельности:
- С.Л. Рубинштейн;
- А.Н. Леонтьев;
- Л.С. Выготский;
- Б.Г. Ананьев
22. Соответствие метода исследования и его сущность:
наблюдение Стандартизированное психодиагностическое обследование изучаемого
психического явления.
социометрия Исследование межличностных отношений в группе, коллективе
тестирование Систематическое и целеноправленное восприятие психических явлений
анкетирование Групповой опрос по заранее разработанным вопросам в целях получения
различных мнений людей.
Многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении длительного времени
Сопоставление различных групп испытуемых по возрастам и деятельности

23. Соответствие названия метода исследования и его сущности:
беседа Многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении длительного времени
сравнительный Прямое или косвенное получение информации об объекте исследования,
посредством речевого общения.
лонгитюдный Сопоставление различных групп испытуемых по возрастам и деятельности
комплексный Изучение объекта представлениями различных наук
Групповой опрос по заранее разработанным вопросам в целях получения различных мнений
людей
Систематическое и целеноправленное восприятие психических явлений

24. Соответствие психических образований и их содержания:
умения Действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью
освоения



знания Результат познавательной деятельности человека отражаемый в виде представлений,
суждений.
привычка Творческое применение имеющихся знаний и навыков в практической деятельности
не зависимо от условий.
навык Действие или элемент поведения человека, выполнение которого стало для него
потребностью.
Способы, которыми выполняется действие в определенных условиях

25. Соответствие названия отраслей психологии и предмета изучения:
Социальная психология Психологические особенности деятельности в различных сферах жизни
Специальная психология Отклонения в развитии личности
Психология труда Психологические закономерности управленческой деятельности
Психология управления Психологические явления в процессе взаимоотношений и общения
людей.
Проблемы обучения и воспитания
Этапы психического развития и формирования личности

26. Принципы психологии:
- развитие психики и сознания в деятельности
- независимость психических явлений
- детерминизма
- сознания
- активности сознания
- личностного подхода
27. Соответствие названия отраслей психологии и предмета изучения:
Возрастная психология Этапы психического развития и формирования личности
Медицинская психология Психологические аспекты гигиены, профилактики, лечения и
реабилитации больных
Дифференциальная психология Проблемы обучения и воспитания
Педагогическая психология Различия между людьми
Психологические закономерности управленческой деятельности
Отклонения в развитии личности

28. Соответствие психических явлений и их содержания:
Неосознаваемые процессы Процессы, связанные с восприятием и переработкой информации
Познавательные процессы Процессы, которые осуществляются вне контроля со стороны
сознания.

Психические состояния Особенности личности, обеспечивающие определенный
количественный и качественный уровень деятельности.
Психические свойства Определенный уровень работоспособности, качества функционирования
психики
Психические образования Явления, формирующиеся в процессе приобретения человеком
жизненное опыта.
Субъективные переживания или элементы внутреннего опыта субъекта
Психологические феномены, обусловленные взаимодействием, общением.

30. Основными методами исследования в психологии являются:
- анализ результатов деятельности
- наблюдение
- тестирование
- обобщение независимых характеристик
- эксперимент
31. Психические свойства:
- направленность личности;
- активность;
- пассивность;
- темперамент;
- память;
- способности.



32. Основные характеристики высших психических функций:
- формируются прижизненно;
- являются врожденными;
- опосредованы речью;
- непосредственны;
- произвольны;
- непроизвольны
33. Психологические явления в процессе взаимоотношений и общения людей – предмет
изучения психологии ……..

34. Включение в активную деятельность является наиболее важным для развития …..
35. Самопознание субъектом своих внутренних психических состояний - это
36. Объективная независимая реальность, данная человеку в его ощущениях - …..
37. Отечественный психолог, разработавший культурно-историческую теорию - …..
38. До начала XVIII в. предметом психологии признавалась … человека
39. В XVIII в. предметом психологии считалось …
40. До XIX в. основным и практически единственным методом в психологии был метод

Пример тестового задания №2

I. Терминологический диктант
а) Дайте определение следующим понятиям:
1) деятельность;
2) поведение;
3) жизнедеятельность;
4) экстериоризация;
5) интериоризация;
6) основные виды деятельности;
7) действие;
8) операция;
9) навык;
10) умение.
б) Назовите:
1. Основоположников двух научных подходов в отечественной психологии по теории
деятельности и их основные публикации.
2. Основную структурную единицу деятельности и ее виды.
3. Элементы двигательного состава деятельности.
4. Работу и ее автора как теоретическую основу современных представлений о двигательной
активности.
5. Процесс использования имеющихся навыков в новой деятельности и его виды.
6. Уровни организации действий.
7. Основные этапы (составляющие) структуры деятельности.
8. Автора, описавшего явления «обратная афферентация», «акцептор действия».
9. Автора, введшего понятие «рефлекторное кольцо».
10. Психологические условия эффективного формирования навыков.
II. Верно или неверно?
1. Деятельность – исторически отработанная система воспроизводства предметного мира,
природы человек и человеческих отношений.
да
нет
2. Деятельность обусловлена только сознанием человека.
да
нет
3. Процесс, опосредующий воздействие предметного мира, отражающегося в голове человека,
осуществляющий реальную жизнь во всем богатстве и многообразии его форм – есть
деятельность.
да
нет
4. Сознание человека зарождается, развивается и проявляется в потребностях, побуждающих
человека к деятельности.



да
нет
5. Мотивами деятельности могут быть потребности, чувства, идеалы, мысли, установки.
да
нет
6. Деятельность имеет такие характеристики, как предметность, целенаправленность,
социальность.
да
нет
7. Экстериоризация – переход, ведущий от сенсомоторного плана к мысли.
да
нет
8. Единственным фактором, обуславливающим отношение человека к деятельности, является
соответствие притязаний и достигнутого уровня.
да
нет
9. Деятельность – это единица жизни.
да
нет
10. Немотивированная деятельность – есть деятельность со скрытым мотивом.
да
нет
III. Заполнить пробелы
1. Всякая предметная деятельность отвечает ..., опредмеченной в ..., ее главными образующими
являются ... и соответственно отвечающие им действия.
2. Естественной предпосылкой деятельности являются ... … .
3. Каждая отдельная ... отвечает определенной ... субъекта, стремится к этой потребности,
угасает в результате ее удовлетворения и воспроизводится по отношению к изменившемуся … .
4. Деятельность сохраняет общую психологическую структуру, в какой бы форме она ни
протекала – во ... ... или ... .
5. Трудовая деятельность переходит в форму постоянных свойств, регулирующих
деятельность ... воплощается в ... деятельности благодаря процессу ... .
6. Процесс преобразования структуры ... деятельности в структуру ... плана сознания
называется ... .
7. Преобразования, которые претерпевают действия при интериоризации,
включают ..., ..., ..., ..., ... .
8. В процессе индивидуального развития происходит включение индивида в исторически
сложившиеся формы деятельности ..., ..., ... .
9. Со структурной стороны, деятельность имеет ..., ..., ... компоненты.
10. Основными формами деятельности являются: познание, …, … .
IV. Решение психологических задач
Задача 1.
А.Н. Леонтьев писал: «То, что непосредственно определяет развитие психики ребенка – это
развитие его деятельности, как внешней, так и внутренней».
Охарактеризуйте строение внешней и внутренней деятельности, выделив то, что в них общее.
Задача 2.
Выпишите прилагательные, относящиеся к «каждому из трех понятий: «действие», «движение»,
«деятельность»:
Теоретический, импульсивный, познавательный, предметный, перцептивный, идеомоторный,
внутренний, практический, умственный, учебный, трудовой, речевой, врожденный, условно-
рефлекторный, волевой, реальный, игровой, общественный, целенаправленный.
Задача 3.
Какие характеристики деятельности проявились в следующем примере?
В одном из цехов объединения «Светлана» работницы на сборке ламп работали под колпаками,
обеспечивающими необходимую стерильность.
После того, как колпаки были сняты, а стерильным стал весь цех, производительность труда
повысилась на 20% (данные мастера цеха И.В. Шалаева).
Задача 4.
Что в приведенных примерах относится к движению, а что к действию?
1. Чтобы остановить машину, шофер отжимает сцепление и нажимает на педаль тормоза.



2. Сереже предложили поехать на велосипеде по узкой доске мостика. При первой попытке
Сережа держал руль за концы, сидел в седле выпрямившись, въехал на мостик, когда правая
педаль была наверху. При второй попытке он держал руки у середины руля, сидел низко
наклонившись; при въезде на мостик верхней была левая педаль (К.К. Платонов).

Задача 5.
Выберите из приведенных ниже признаков те, которые характеризуют поведение животных,
деятельность человека, только игру, только увлечение, только труд.
1. Условие развития психики.
2. Упражняемость.
3. Деятельность, направленная на усвоение выполнения действий.
4. Автоматизированность.
5. Целенаправленность.
6. Мотивированность
7. Условия проявления всех психических реакций.
8. Наличие проб и ошибок.
9. Направленность на получение результата, удовлетворяющего материальные и духовные
потребности людей.
10. Направленность на усвоение и применение системы понятий.
11. Повторяемость.
12. Деятельность, удовлетворяющая самим процессом выполнения.
Задача 6.
Какую целевую ориентацию проявил М.И. Кутузов? Как влияет процесс целеполагания и
целеосуществления на поведение личности и взаимоотношения с окружающими?
«... Он понял особый характер Бородинской победы, понял, что это победа с отсроченным
результатом. Поэтому его не смутило отсутствие формальных признаков победоносного
окончания сражения (отступление русских войск после Бородина).
Сквозь внешний ход событий, представляющийся неблагоприятным и угрожающим, он увидел
их внутренний смысл, заключающийся в том, что под Бородином он одержал полную и
решительную победу над Наполеоном».
Очевидно, именно поэтому «... Кутузов проявил исключительную твердость и всегда делал то,
что находил нужным, не боясь в своих решениях оставаться одиноким и непонятым...» (Б.М.
Теплов).
Задача 7.
Выпишите признаки навыка:
а) автоматизированность;
б) сложность;
в) целенаправленность;
г) условно-рефлекторный характер;
д) мотивированность;
е) уменьшение зрительного контроля и увеличение роли двигательного контроля;
ж) легкость выполнения.
Опираясь на выделенные признаки, определите, в каких примерах проявляется навык?
1. 1. В цехе работает мостовой кран. Крановщик с помощью рычага заставляет крюк с грузом
подниматься или опускаться, другой рычаг передвигает кран поперек цеха, наконец, третий
рычаг перемещает весь мост крана вдоль оси. С помощью этих рычагов можно перемещать груз
по всем трем осям.
2. Когда начинающий спортсмен учится перезаряжать винтовку, он нередко шепчет: «Раз –
повернуть налево, два – повернуть к себе, три – толкнуть от себя, четыре – повернуть налево». В
результате, тренировки спортсмен быстро и легко заряжает винтовку, рассматривая в это время
мишень и оценивая расстояние до нее.
3. Переходя улицу с односторонним движением и посмотрев налево, навстречу движущемуся
транспорту, вы, дойдя до середины, почувствуете потребность посмотреть направо, хотя знаете,
что оттуда транспорт идти не может (К.К. Платонов).
4. В начале обучения ученик думает над тем, поставить или не поставить запятую в
предложении. Для этого он вспоминает правила пунктуации, выбирает из них подходящие к
данному случаю. Он затрудняется сразу определить, нужно или нет поставить в предложении
запятую.
По мере обучения ученик быстро, безошибочно ставит знаки препинания.
Как можно определить другие формы поведения?



Задача 8.
Как происходит формирование навыка? Какова роль сознания в этом процессе? Какой принцип
повторения Н.А. Бернштейн вывел из своего опыта?
Н.А. Бернштейн приводит следующий факт из личных наблюдений. Он был хорошим
пианистом и использовал собственные упражнения на фортепиано для анализа механизмов
обучения. Экономя время, он дела следующее: ставил на пюпитр книгу, читал ее, а в это время
разыгрывал гаммы и этюды, тренируя пальцы.
После достаточно длительного периода таких занятий он с удивлением обнаружил, что
никакого прогресса в технике нет! Тогда он оставил чтение, перешел на вдумчивую отработку
техники и достиг заметных результатов.
Задача 9.
2. На каких уровнях строится движение? Какие компоненты движения представлены в сознании
человека? Чем определяется ведущий уровень построения движения?
1. Н.А. Бернштейн рассматривал различные примеры кругового движения. Оно может быть
получено на уровне А: например, при фортепианном вибрато кисть руки и суставы пальцев
описывают маленькие круговые траектории. Круговое движение можно построить на уровне В,
например, включив его в качестве элемента в вольную гимнастику.
На уровне С будет строиться круговое движение при обведении контура заданного круга. На
уровне предметного действия Д круговое движение может возникнуть при завязывании узла.
Наконец, на уровне Е такое же движение организуется, например, при изображении лектором
окружности на доске.
2. Работая в годы ВОВ над восстановлением движений руки раненых бойцов, А.Н. Леонтьев и
А.В. Запорожец обнаружили, что после периода лечебных упражнений с ранеными проводилась
проба для выяснения восстановления функции руки. Для этого ему давалась задача «поднять
руку как можно выше». Выполняя ее, он поднимал руку только до определенного предела –
диапазон движений был сильно ограничен.
При изменении задачи «поднять руку до указанной отметки на стене» оказывалось, можно
поднять руку на 10-15 см выше. Наконец, снова менялась задача: предлагалось «снять шляпу с
крючка» – и рука поднималась еще выше. В чем здесь дело?
3. С помощью очень тонких и точных методов регистрации Ю.Б. Гиппенрейтер удалось
зафиксировать непроизвольные микродвижения глаз. Они происходят и тогда, когда человек,
как ему кажется, неподвижно смотрит на точку.
Задача 10.
Как вы считаете, чья позиция, С.Л. Рубинштейна или А.Н. Леонтьева, выражена в изречениях?
Почему?
«В анализе деятельности задачей психологии является изучение закономерностей
формирования «внутреннего условия», как одной из важнейших характеристик субъекта
деятельности ив этом плане необходимой составляющей деятельности».
«Любая реальная актуальная деятельность имеет внешнее и внутреннее (внешний и внутренний
планы или стороны), и они связаны между собой неразрывно. Задача психологии заключается
не в том, чтобы их сначала разделить, а затем искать, как они связаны, а в том, чтобы, изучая
«внешнюю сторону» деятельности, раскрыть «внутреннюю сторону», понять реальную роль
психики в деятельности».
Пример тестового задания №3

Выбрать правильный ответ:

1. Наше восприятие мира связано:
1. с культурой, к которой мы принадлежим,
2. с практикой,
3. с опытом,
4. с нашими индивидуальными особенностями.
5. Верны все ответы.
2. Чтобы представление о мире оставалось стабильным, психика должна:
1. постоянно осуществлять коррекции,
2. учитывать расстояние, на котором находятся предметы,
3. изменять образ в зависимости от угла зрения.
4. Ни один из ответов не верен.
3. Эффект параллакса:
1. позволяет оценивать расположение удаленных предметов,



2. служит одним из монокулярных признаков глубины,
3. связан с движением головы наблюдающего.
4. Порог чувствительности:
1. представляет собой предел чувствительности рецептора,
2. определен генетически,
3. может меняться с возрастом.
4. Все ответы верны.
5. Бинокулярное зрение:
1. единственное позволяет воспринимать глубину,
2. неэффективно на расстоянии более 15 метров,
3. может быть заменено монокулярными признаками.
4. Все ответы верны.
6. По мнению В. Вундта, отличия ощущений и чувств связаны с тем, что:
1. чувства относятся к субъекту,
2. ощущений больше,
3. ощущения простые, а чувства сложные.
7. Определите, какие виды памяти проявляются в следующих ситуациях:
а) При встрече девушка называет номер своего телефона знакомому и тот через некоторое время
безошибочно его набирает.
б) Учитель предлагает классу посмотреть в окно и рассказать, что ученики только что увидели.
в) Школьник получил задание выучить к торжественному вечеру большое стихотворение.
г) Проходя мимо кондитерской, девочка почувствовала знакомый запах и вспомнила, что
покупала здесь ванильное пирожное.
д) Мама посылает сына в магазин, перечисляя ему названия продуктов и просит повторить то,
что он услышал.
е) Ребенок рассказывает на уроке параграф, который он выучил накануне.
ж) Услышав по телефону голос, девушка сразу же узнала своего приятеля.
з) Девочки разучивают на уроке хореографии новый танец и повторяют каждое движение по
нескольку раз.
и) Дети надолго запомнили интересный рассказ, с которым их познакомили на творческом
вечере известного писателя
к) Молодой человек по памяти подобрал услышанную ранее мелодию.
л) По возвращении из путешествия юноша еще долго мысленно бродил полюбившимися
маршрутами.
м) Попробовав однажды рыбий жир, ребенок испытывает отвращение каждый раз, когда видит
его.
1. Какие процессы и явления памяти проявляются в следующих ситуациях:

а) Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. Однажды ему была дана сложная
математическая формула. Он просмотрел таблицу с формулой, закрыл глаза, затем воспроизвел
ее с точностью.
б) Ученик излагает материал по истории, заданный неделю назад и воспроизводит 70%
содержания учебника. Спрошенный через месяц по тому же вопросу, он вспоминает только
45%.
в) На экзамене по математике ученик долгое время никак не мог вспомнить необходимую
формулу. Стоило учителю показать юноше только часть формулы, как он безошибочно
определил бином Ньютона.
г) Ученица, плохо знающая литературу и путающая литературных героев, легко перечисляет
имена кинозвезд и может охарактеризовать образы, которые они создали на экране.
д) Мальчик никак не мог выучить большое стихотворение, хотя и много раз повторял его.
Решив, что с задачей ему не справиться, он лег спать и утром повторил его без ошибок.
е) Во время экзаменационной сессии студенты за три дня усваивают больше материала, чем за
несколько месяцев до этого.

2. Проведите диагностику объема кратковременной зрительной памяти. В течение 20 сек.
продемонстрируйте испытуемому таблицу, затем уберите ее и после этого попросите его
записать на бланке те числа, которые он запомнил.



13 91 47 39
65 83 19 51
23 94 71 87
Оценка кратковременной зрительной памяти производится по количеству правильно
воспроизведенных чисел. Норма взрослого человека – 7 и выше.
3. Проведите диагностику объема кратковременной слуховой памяти. Разбейтесь по парам.
Зачитайте по очереди друг другу набор из 10 слов. Воспроизведенное сразу после прочтения
количество слов составляет объем кратковременной памяти испытуемого.

4. Приведите примеры использования приемов запоминания и воспроизведения информации.
5. Школьнику необходимо через неделю воспроизвести достаточ¬но большой текст на
иностранном языке. В день, предшествующий испытанию, он принимается за дело и, хотя учит
текст с 15.00 до 23.00, воспроизвести его не в состоянии. Какая помощь родителей будет в
данном случае наиболее полезна:
а) Объяснить, что текст надо заучивать не целиком, а по частям.
б) Рассказать о целесообразности распределения повторений во времени.
в) Посоветовать попытаться воспроизвести текст утром, прини¬мая во внимание явление
реминесценции.
г) Посоветовать попытаться воспроизвести текст утром, так как при этом удастся избежать
ретроактивного торможения.
6. Напишите рекомендации о том, как можно использовать закономерности памяти в учебной и
профессиональной деятельности.
7. Определите причины забывания в каждом из следующих примеров.
а) Вчера вечером мальчик выучил наизусть стихотворение, а теперь не может вспомнить третью
строчку.
б) Девушка так обрадовалась, когда узнала, что выиграла в лотерею, что забыла о стоящем на
плите кофе. В результате кофе пригорел.
в) Новый сотрудник пришел на прием без галстука, поскольку забыл его надеть, и все над ним
смеялись. Однако ему никто не говорил, что вечер будет официальным.
г) Накануне вечером девушка смотрела новости, где передавали прогноз погоды, но в это время
мечтала о предстоящем летнем отпуске. Теперь она не может вспомнить, ожидается ли сегодня
дождь.
8. Выпишите из словарей как можно больше определений понятия «интеллект». Выделите
наиболее существенное во всех определениях и сформулируйте самое оптимальное, на ваш
взгляд. Расскажите о вашем анализе на семинаре.
9. Сочините миф, сказку или напишите эссе по одной из тем:

Метаморфозы памяти
Что помнит наше бессознательное
Куда ведёт тропа воображения?
Как поссорились интеллектуал с креативом…

10. В какой из ситуаций обращение к мышлению не требуется:
а) Все 30 лампочек елочной гирлянды неожиданно погасли, но телевизор работал.
б) Во время урока учитель задал вопрос «как по-английски «граница»?»
в) Надо было разжечь костер, но ни спичек, ни зажигалки у туристов не нашлось.
г) Передвинуть тяжелый шкаф можно было только вчетвером, но Сидоров был совершенно
один.
11. В какой из следующих ситуаций не представлена опосредованность мышления:
а) Определив способ подключения, электромонтер стал по очереди проверять все лампочки.
б) Хотя длина бикфордова шнура не превышала 1,5 метра, сапер спокойно двинулся в сторону
стоящего невдалеке грузовика.
в) Показания приборов свидетельствовали о том, что до ближайшего аэродрома самолету не
дотянуть.
г) Придя в себя после сильного удара, Петр с сожалением отметил, что обнаруженный им
несколько секунд код утерян навсегда.
12. Опишите ситуации, в которых проявляются основные виды мышления (по различным
классификациям).
13. Определите, какие виды мышления проявляются в приведенных ниже ситуациях:
а) Написание журналистом аналитической статьи.
б) Изготовление портным выкройки по имеющимся размерам.
в) Составление свидетелем словесного описания преступника.



г) Собирание ребенком конструктора.
д) Проектирование дизайнером интерьера помещения.
е) Составление учителем вопросов к контрольной работе.
ж) Принятие диспетчером по управлению движением транспорта решения о немедленных
действиях.
з) Нахождение автослесарем поломки в автомобиле.
и) Составление архитектором будущего плана постройки.
к) Перекладывание вещей на полке с места на место с целью найти способ наилучшего их
размещения.
л) Решение учебной задачи новым способом.
14. Приведите примеры ситуаций и учебных заданий, в которых актуализируются
мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение,
конкретизация).
15. Какие мыслительные операции проявляются в приведенных ниже ситуациях:
а) Преподаватель предлагает студентам сделать конспект статьи, составить план и выделить
главную мысль.
б) Задание мастера производственного обучения: из набора предложенных инструментов
выберите те, которые относятся к слесарным инструментам.
в) Задание ученикам: составить текст, используя новые слова.
г) Начальник отдела дает задание бухгалтеру подготовить отчет, используя имеющиеся
финансовые документы за текущий период.
д) Задание ученикам - найти сходство между предложенными чертежами.
е) В предложенной задаче выделите условия и скажите, что вам известно.
ж) Установить закономерности в предложенных числовых рядах и продолжить их.
з) После опроса всех свидетелей детектив наконец смог составить фотопортрет преступника.
и) Ученики художественной школы изучают понятие формы предметов.
16. Какая из приведенных классификаций может быть признана правильной?
A. Часы бывают электронные, механические, настенные, на¬польные. Б. Животные
подразделяются на диких, домашних, сумчатых и млекопитающих.
B. В зависимости от содержания хранящегося в памяти мате¬риала различают следующие ее
виды: образную, словесно-ло¬гическую, эмоциональную и двигательную.
Г. Обувь подразделяется на мужскую, женскую, детскую.
17. Проведите диагностику логического мышления. Для этого можете использовать следующую
методику. Найдите закономерности построения десяти числовых рядов и определите два числа,
которые бы продолжили числовые ряды. Время выполнения работы фиксируется.

1) 2, 3, 4, 5, 6, 7
2) 6, 9, 12, 15, 18, 21
3) 1, 2, 4, 8, 16, 32
4) 4, 5, 8, 9, 12, 13
5) 19, 16, 14, 11, 9, 6
6) 29, 28, 26, 23, 19, 14
16; 8; 4; 2; 1; 0,5
1, 4, 9, 16, 25, 36
21, 18, 16, 15, 12, 10
3, 6, 8, 16, 18, 36
Оценка производится по времени, затраченному на решение, и по правильности ответов. Если
времени требуется меньше пяти минут и нет ошибок, то это хороший уровень, если
затрачивается больше пяти минут и допускается 1 ошибка – средний уровень развития
логического мышления, 2 – 3 ошибки – низкий уровень развития логического мышления.
18. Напишите рекомендации о том, как в учебной деятельности ориентироваться на особенности
мышления детей различного возраста.
19. Приведите примеры ситуаций, в которых проявляются основные виды воображения (по
разным классификациям).
20. Определите, какие виды воображения проявляются в следующих ситуациях:
а) Учитель представляет, как отреагируют ученики на его рассказ.
б) Глядя на облака в небе, человек видит в них очертания знакомых объектов.
в) Мальчик мечтает стать известным политиком.
г) Инженер, рассматривая чертеж, представляет, как может выглядеть данная машины в
реальности.



д) Детям дали задание подготовиться к конкурсу на самый оригинальный сюжет для
новогоднего вечера.
е) Ученик, читая в книге описания природы, живо представил себе картину морского
побережья.
ж) Мать, разговаривая с дочерью по телефону, представляет себе, как та выглядит в данный
момент.
з) Писатель в своем фантастическом рассказе придумал человека с паучьими лапами.
и) Учитель географии дает задание ученикам – по какой-либо точке, показанной на карте
описать флору, фауну, рельеф, вид городов и жилищ данной местности.
21. Придумайте рассказ, в котором встречаются слова: ключ, шляпа, лодка, сторож, кабинет,
дорога, дождь. Время на работу 10 минут. После завершения работы прочитайте некоторые из
рассказов вслух.
Рассказ оценивают по следующим критериям: законченность рассказа, яркость и
оригинальность образов, необычность сюжета, неожиданность концовки.

Пример тестового задания № 4
I. Вставить пропущенные слова:
1. Мышление - это социально обусловленный, неразрывно связанный
с…………………психический процесс поисков и открытия существенно нового, процесс
опосредованного и обобщенного отражения ……………..в ходе ее анализа и синтеза.
2. Мышление возникает на основе практической …………….., из
чувственного …………………мира и далеко выходит за его пределы.
3. В нашей адаптации к действительности важную роль играют две разновидности
мыслительных процессов:………………….. и усвоение понятий, с одной стороны, и
решение……………….- с другой.
4. Четыре этапа решения научных задач, выделенные Уоллесом, - это,
подготовка, ………………., озарение и разработка.
5. Мышление - это вторичный познавательно-преобразовательный процесс, который
формируется уже на стадии психомоторики, но настоящее мышление проявляется при
наличии …………………..
6. Главная опора мышления - особая форма моторики - внутренняя и внешняя ……………..
7. Процесс ……………… понятий - это просто отличение того, что сходно , от того, что
несходно.
8. Случайный перебор - это такая стратегия мышления, при которой …………………
формулируются случайным образом.
9. Мышление – процесс, с помощью которого формируется новая мысленная …………………
10. Сущность мышления состоит в установлении …………-………. связей и отношений между
предметами и явлениями.
11. …………-………….. мышление представляет собой практическую, преобразовательную
деятельность человека с ……………. предметами.
12. Мышление человека можно понимать как творческое преобразование имеющихся в памяти
представлений и …………..
13. Отличительная особенность …………….-…………… мышления – это непосредственная
связь с восприятием мыслящим человеком текущей ситуации.
14. Внимание – это направленность и сосредоточенность ………….. на каком-либо предмете,
явлении, деятельности или переживании.
15. Внимание связано с формированием в нервной системе оптимальных очагов ……….,
которые приобретают доминирующий характер.
16. Слово и формирование мысли – это предпосылки ……………….., т.е. рассуждающего,
логически расчлененного

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

Приложения

Приложение 1. ФОС Общая и возрастная.doc

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363764/fos388227/


6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Обухова Л.Ф. Возрастная психология:
учебник для
академического
бакалавриата

М.: Юрайт, 2017 www.biblio-online.
ru/book/89F9EFB5
-4377-4A69-A008-
56CA2D7C74FD

Л1.2 Иванников
В.А.

ОБЩАЯ
ПСИХОЛОГИЯ. :
Учебник

М.:Издательство
Юрайт, , 2018

https://biblio-onlin
e.ru/book/2E78622
A-9035-4720-A4A
9-2071AEB50307

Л1.3 Столяренко
Л.Д.,
Столяренко
В.Е.

ОБЩАЯ
ПСИХОЛОГИЯ. :
Учебник

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-onlin
e.ru/book/DD8AF7
0A-93A8-4BEF-A
B94-CD25D58405
50

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Е.Е. Кравцова Психология и
педагогика. Краткий
курс : учебное пособие

М. : Проспект, 2016 http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=443603

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 1. Электронно-библиотечная система
издательства "Лань"

Э2 2. Электронно-библиотечная система
"Университетская библиотека online"

Э3 Электронно-библиотечная система
издательства "Лань"

Э4 Электронно-библиотечная система
"Университетская библиотека online"

Э5 1. Виртуальная библиотека по
психологии [Электрон. ресурс]. - Режим
доступа:
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm.

Э6 2. Практическая психология
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://psynet.narod.ru/main.htm

Э7 3. Психея [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.psycheya.ru

Э8 Курс в Мудл "Общая и возрастная
психология" Я.К. Смирнова

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=20
19



Э9 Курс в Мудл "Общая и возрастная
психология" Т.Г. Волкова

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=69
15

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 45900294 от 16.09.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
Windows 7 Professional, № 49464762 от 14.12.2011 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 60357319 от 05.05.2012 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
XnView, http://xnviewload.ru/
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf
DjVu reader, http://djvureader.org/
Putty, https://putty.org.ru/licence.html
VLC, http://www.videolan.org/legal.html
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html
GIMP, https://docs.gimp.org/2.8/ru/

6.4. Перечень информационных справочных систем

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС Алтайского государственного университета-http://elibrary.asu.ru

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)



8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Для успешного освоения компетенций при изучении, закреплении знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности в рамках программного материала дисциплины (курса, модуля)
студентам заочной формы обучения рекомендуется организовать самостоятельную работу:
1.Самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение теоретического (лекционного)
материала и материала учебников и учебных пособий.
2.Анализ теоретической информации по вопросам, заданиям к аттестации по дисциплине. Поиск
основных понятий и терминов в информационно-справочных и поисковых, электронных
образовательных системах; в том числе с составлением структурно-логических схем,
систематических таблиц, опорного (план-) конспекта и т.п.

Методические рекомендации подготовки самостоятельной работы (практическое, семинарское
занятие, коллоквиум):
При подготовке письменной работы (реферата, доклада, эссе ...) учитывается качество, как
самой работы, так и её устной защиты, представления. К письменной работе (реферату)
предъявляются следующие требования:
1.Корректность сформулированных целей и задач работы и соответствие им содержания
работы.
2.Самостоятельность подхода автора к раскрытию темы, в том числе формулировка и
обоснование собственного подхода к решению исследовательских проблем.
3.Логичность и структурированность изложения материала, включая качество введения и
заключения, связь и преемственность между частями работы, между теоретическими и
практическими аспектами исследования.
4.Качество проведенного анализа и умение пользоваться методами научного исследования,
включая качество анализа имеющихся в литературе подходов к исследованию рассматриваемых
проблем.
5.Правильность формулировок, точность определений, грамотность изложения.
6.Корректность использования источников, в том числе соблюдение правил составления списка
литературы, актуальность источников, использование источников на иностранных языках.
7.Соответствие оформления реферата установленным требованиям, аккуратность оформления,
отсутствие в тексте орфографических и грамматических ошибок (особенно при использовании
специальной терминологии).
8.Соответствие работы стандартам профессиональной этики.

Методические рекомендации подготовки к тестированию
Тестирование в учебном процессе используется в целях текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний студентов.
Оценочные материалы содержат вопросы по материалу всего курса (промежуточная аттестация)
или части курса (текущая аттестация) и носят компетентностно-ориентированный характер.
В целях подготовки к текущей/промежуточной аттестации, студенту следует просмотреть все
имеющиеся и рекомендуемые материалы, представленные в печатном или электронном виде.
Если какая-либо тема вызывает затруднения при самостоятельном изучении, необходимо
вынести ее обсуждение на занятии/консультации, предварительно сообщив об этом
преподавателю.
Выполнение тестовых заданий позволяет оценить уровень знаний студентов и выявить
возможные пробелы. Большое количество допущенных ошибок (более 50%) свидетельствует о
недостаточно полном усвоении материала.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»



Педагогика

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра социальной психологии и
педагогического образования

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 180
в том числе:

аудиторные занятия 70
самостоятельная
работа

56

контроль 54

Виды контроля по семестрам
экзамены: 3, 4
курсовая работа: 4

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 2 (3) 2 (4)
Итого

Недель 19 14,5

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 16 16 34 34

Практические 18 18 18 18 36 36

Сам. работа 9 9 47 47 56 56

Часы на контроль 27 27 27 27 54 54

Итого 72 72 108 108 180 180

Программу составил(и):
к.п.н., доцент, Зацепина О.В.

Рецензент(ы):
д.п.н., профессор, Морозова О.П.

Рабочая программа дисциплины
Педагогика

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -



бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра социальной психологии и педагогического образования

Протокол от 09.06.2023 г. № 11
Срок действия программы: 20232024 уч. г.

Заведующий кафедрой
Ральникова Ирина Александровна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра социальной психологии и педагогического образования

Протокол от 09.06.2023 г. № 11
Заведующий кафедрой Ральникова Ирина Александровна

1. Цели освоения дисциплины

1.1. формирование у студентов знаний теоретических основ современной
педагогической науки;
формирование умений, необходимых для эффективной организации
педагогического процесса;
развитие профессионально-педагогического мышления;
формирование способности осмысливать педагогическую действительность,
принимать наиболее эффективные решения в соответствии с педагогическими
закономерностями, принципами воспитания и обучения.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.5

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов



дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о
правах ребенка, трудового законодательства

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе
профессиональной деятельности

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми
актами в сфере образования

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного
образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся

ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и
дополнительных образовательных программ и их элементов

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности
к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья

ОПК-3.4 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности ученических органов самоуправления

ОПК-3.5 Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской
позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры
здорового и безопасного образа жизни

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

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том
числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и
деятельности обучающихся

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с
образовательными потребностями детей и особенностями их развития

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с
учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося

ОПК-7.2 Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума

ОПК-7.3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-1.1 Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.

ПК-1.2 Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

ПК-2.1 Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования
воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом требований ФГОС

ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)



ПК-2.3 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность

ПК-2.4 Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области биологии и
химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном
процессе

ПК-3.1 Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья

ПК-3.2 Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся

ПК-4 Способен организовывать педагогическую деятельность по проектированию
программ основного и среднего общего образования в области биологии и
химии

ПК-4.1 Разрабатывает рабочие программы по биологии и химии на основе примерных
основных общеобразовательных программ

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

УК-3.1 Знает концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде
с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия,
сущностные характеристики и типологию лидерства

УК-3.2 Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнения
командных задач, презентуя профессиональные задачи

УК-3.3 Владеет способами самодиагностики определения своего ролевого статуса в
команде, приемами эффективного социального взаимодействия и способами их
правовой и этической оценки, коммуникативными навыками

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни

УК-6.1 Знает закономерности становления и развития личности; механизмы, принципы и
закономерности процессов самоорганизации, самообразования и саморазвития;
теорию тайм-менеджмента

УК-6.2 Умеет определять свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные,
временные и др.) для успешного выполнения порученной работы, ставить цели и
устанавливать приоритеты собственного профессионально-карьерного развития с
учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществлять самоанализ и рефлексию собственного жизненного и
профессионального пути

УК-6.3 Владеет методиками саморегуляции эмоционально-психологических состояний в
различных условиях деятельности, приемами само- оценки уровня развития своих
индивидуально психологических особенностей; технологиями проектирования
профессионально-карьерного развития; способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности

УК-6.4 Применяет разнообразные способы, приемы техники самообразования и
самовоспитания на основе принципов образования в течение всей жизни

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



3.1. Знать:

3.1.1. УК-3.1: Знает концепции, принципы и методы построения эффективной работы в
команде с учетом правовых и этических принципов и норм социального
взаимодействия, сущностные характеристики и типологию лидерства
УК-6.1: Знает закономерности становления и развития личности; механизмы,
принципы и закономерности процессов самоорганизации, самообразования и
саморазвития; теорию тайм-менеджмента

3.2. Уметь:

3.2.1. УК-6.2: Умеет определять свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные,
временные и др.) для успешного выполнения порученной работы, ставить цели и
устанавливать приоритеты собственного профессионально-карьерного развития с
учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществлять самоанализ и рефлексию собственного жизненного и
профессионального пути

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. УК-3.2: Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах
выполнения командных задач, презентуя профессиональные задачи
УК-3.3: Владеет способами самодиагностики определения своего ролевого статуса
в команде, приемами эффективного социального взаимодействия и способами их
правовой и этической оценки, коммуникативными навыками
УК-6.3: Владеет методиками саморегуляции эмоционально-психологических
состояний в различных условиях деятельности, приемами само- оценки уровня
развития своих индивидуально психологических особенностей; технологиями
проектирования профессионально-карьерного развития; способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности
УК-6.4: Применяет разнообразные способы, приемы техники самообразования и
самовоспитания на основе принципов образования в течение всей жизни
ОПК-1.1: Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о
правах ребенка, трудового законодательства
ОПК-1.2: Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в
сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает
конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений,
полученных в процессе профессиональной деятельности
ОПК-2.1: Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования
ОПК-2.2: Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ
дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями
обучающихся
ОПК-2.3: Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и
дополнительных образовательных программ и их элементов
ОПК-3.1: Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам)
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности



обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
ОПК-3.2: Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и
приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся
ОПК-3.3: Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности
к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья
ОПК-3.4: Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности ученических органов самоуправления
ОПК-3.5: Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
ОПК-4.2: Демонстрирует способность к формированию у обучающихся
гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного
мира, культуры здорового и безопасного образа жизни
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
ОПК-6.1: Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии
(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся
ОПК-6.2: Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и
деятельности обучающихся
ОПК-6.3: Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в
соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их
развития
ОПК-7.1: Взаимодействует с родителями (законными представителями)
обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере
образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития
обучающегося
ОПК-7.2: Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума
ОПК-7.3: Взаимодействует с представителями организаций образования,
социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.
ОПК-8.1: Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний
ОПК-8.2: Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой
на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и
личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей
организации образовательного процесса
ПК-1.1: Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.
ПК-1.2: Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями
детей
ПК-2.1: Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей,
проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом
требований ФГОС
ПК-2.2: Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)
ПК-2.3: Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность
ПК-2.4: Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области
биологии и химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися
ПК-3.1: Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и физического здоровья
ПК-3.2: Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся
ПК-4.1: Разрабатывает рабочие программы по биологии и химии на основе
примерных основных общеобразовательных программ

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность

1.1. Педагогическа
я
деятельность

Лекции 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

1.2. Профессионал
ьная культура
педагога

Сам. работа 3 1 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

1.3. Личностно-
профессионал
ьное развитие
будущего
учителя

Практические 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

Раздел 2. Общие основы педагогики

2.1. Предмет
педагогики и
задачи
современной
педагогическо
й науки

Лекции 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

2.2. Педагогика в
системе наук
о человеке

Сам. работа 3 1 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.3. Методологиче
ские основы
педагогики

Практические 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

2.4. Логика и
методы
научно-
педагогическо
го
исследования

Сам. работа 3 1 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.5. Диалектика
развития,
социального
формирования
и воспитания
личности

Лекции 3 4 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.6. Диалектика
развития,
социального
формирования
и воспитания
личности

Сам. работа 3 1 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.7. Проблема
цели
воспитания
педагогики

Лекции 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.8. Проблема
цели
воспитания
педагогики

Сам. работа 3 1 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

2.9. Целостный
педагогически
й процесс

Практические 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

Раздел 3. Теория воспитания

3.1. Воспитание
как компонент
целостного
педагогическо
го процесса

Лекции 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

3.2. Воспитание
как компонент
целостного
педагогическо
го процесса

Сам. работа 3 1 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.3. Принципы
воспитания

Лекции 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

3.4. Принципы
воспитания

Сам. работа 3 1 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.5. Современные
концепции
воспитания

Практические 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

3.6. Методы
воспитания в
целостном
педагогическо
м процессе

Лекции 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.7. Методы
воспитания в
целостном
педагогическо
м процессе

Практические 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.8. Содержание
воспитания

Лекции 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

3.9. Содержание
воспитания

Практические 3 4 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.10. Особенности
воспитательно
й работы со
школьниками,
имеющими
отклонения в
поведении

Практические 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

3.11. Формировани
е
мировоззрени
я учащихся
современной
школы

Сам. работа 3 1 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.12. Коллектив и
личность в
условиях
гуманизации
школы

Практические 3 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

3.13. Коллектив и
личность в
условиях
гуманизации
школы

Сам. работа 3 1 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

Раздел 4. Дидактика

4.1. Сущность
процесса
обучения

Лекции 4 4 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

4.2. Сущность
процесса
обучения

Практические 4 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.3. Современные
дидактически
е концепции

Сам. работа 4 8 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.4. Принципы
обучения

Лекции 4 4 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

4.5. Принципы
обучения

Практические 4 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.6. Обновление
содержания
школьного
образования

Сам. работа 4 7 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

4.7. Содержание
образования

Практические 4 4 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.8. Общая
характеристик
а методов
обучения

Лекции 4 4 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

4.9. Общая
характеристик
а методов
обучения

Практические 4 4 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.10. Методы
проблемного
обучения

Практические 4 2 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

4.11. Методы
стимуляции
учебно-
познавательно
й
деятельности
школьников

Сам. работа 4 8 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.12. Контроль и
оценка в
обучении
школьников

Сам. работа 4 8 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.13. Формы
организации

Лекции 4 4 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

обучения в
школе

ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

4.14. Формы
организации
обучения в
школе

Сам. работа 4 8 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.15. Урок в
современной
школе

Практические 4 4 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

4.16. Формы
организации
обучения
(помимо
урока)

Сам. работа 4 8 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.17. Экзамен Экзамен 4 27 ПК-4.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-1.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-5.1,
ОПК-5.2, ОПК-
5.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-
3.1, ОПК-3.2,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименовани
е разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-3.3, ОПК-
3.4, ОПК-3.5,
ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3,
ОПК-1.1, ОПК-
1.2, УК-6.1, УК-
6.2, УК-6.3, УК-
6.4, УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3, ПК-
2.4

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» -https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3080

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-3: Способен осуществлять
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Как называется стиль общения, для которого характерно: превосходство одного партнера;
деловые, короткие распоряжения; запреты с угрозой, неприветливый тон; возможность
быстрого принятия решений?
а) демократический;
б) авторитарный;
в) либеральный;
г) партнерский.
Правильный ответ: б

2. Коммуникативной стороной общения называют:
а) обмен информацией;
б) восприятие друг друга;
в) взаимодействие;
г) взаимообмен.
Правильный ответ: а

3. Один из типов социального взаимодействия:
а) ведомость;
б) подчинение;
в) сотрудничество;
г) кооперация.
Правильный ответ: в

4. Коммуникация – это:
а) обмен информацией между общающимися индивидами;
б) организация взаимодействия между общающимися индивидами;
в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению;
г) форма интерактивного, спонтанного общения между двумя или более людьми.
Правильный ответ: в

5. Социально-психологические явления – это феномены обусловленные:



а) самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой;
б) психологическими особенностями человека;
в) биологическими особенностями человека;
г) биологическими особенностями человека.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных
ценностей общества – это …
Правильный ответ: социализация

2. Стремление сторон до последнего отстаивать свои взгляды – одна из причин социальных …
Правильный ответ: конфликтов

3. Группа детей, объединенных единой направленностью деятельности, целевыми ориентирами
и совместными занятиями – это детский …
Правильный ответ: коллектив

4. Группа лиц, объединённая общими мотивами, интересами, идеалами, действующая сообща –
это …
Правильный ответ: команда

5. Конкретное лицо в команде, которая пользуется авторитетом, обладает определённым
влиянием – это роль …
Правильный ответ: лидера

6. Теорию детского коллектива, принципы его жизнедеятельности разработал …
Правильный ответ: А.С. Макаренко

7. Субъекты взаимодействия пытаются только опередить друг друга – это …
Правильный ответ: конкуренция

8. Назовите основные элементы социального поведения.
Правильный ответ: потребности, мотивация, ожидания

9. Конструктивным способом разрешения общественных конфликтов признаются …
Правильный ответ: переговоры

10. Тип социального взаимодействия, которые предполагает наличие единого неделимого
объекта притязаний субъектов взаимодействия и характеризуется стремлением опередить или
подчинить соперника – это …
Правильный ответ: соперничество

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-6: Способен управлять своим
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Принципы обучения – это:
а) приемы работы по организации процесса обучения;
б) тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в
раскрытии процессов, явлений, событий;
в) основные положения теории обучения;
г) средства народной педагогики и современного педагогического процесса.
Правильный ответ: в

2. Один из основных дидактических принципов предполагающий обучение основанное на
психических образах, воспринимаемых обучающимся:
а) наглядности;
б) систематичности и последовательности;



в) учёт индивидуальных способностей;
г) научности.
Правильный ответ: а

3. Принцип, требующий чтобы процесс обучения стимулировал учеников использовать знания в
решении практических задач:
а) доступности;
б) научности;
в) сознательности и активности;
г) связи обучения с жизнью.
Правильный ответ: г

4. Один из важнейших признаков творческой личности:
а) яркая индивидуальность и потребность в самореализации;
б) неприятие законов общества и стремление разнообразить обыденную жизнь свободными
поступками;
в) большой жизненный опыт и умение разрешать различные затруднения;
г) целеустремленность и способность к работе.
Правильный ответ: а

5. Личность в педагогике выражается совокупностью:
а) теоретических знаний, полученных в процессе изучения отдельных дисциплин;
б) адаптироваться к задачам, прописанным в регламенте образовательном учреждении;
в) социальных качеств, приобретенных в процессе взаимодействия в образовательной системе;
г) свойств делать выводы только на основе собственных убеждений.
Правильный ответ: в

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Процесс усвоения человеком опыта предшествующих поколений посредством внутренних
душевных факторов, обеспечивающих развитие – это …
Правильный ответ: самовоспитание

2. Предполагает преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, системе – это
принцип систематичности и …
Правильный ответ: последовательности

3. Требует учета особенностей развития учащихся, анализа материала с точки зрения их
реальных возможностей и такой организации обучения, чтобы они не испытывали
интеллектуальных, моральных, физических перегрузок – это принцип …
Правильный ответ: доступности

4. Осмысление цели и задач обучения, глубокое понимание материала и умение применить его
на практике составляет содержание принципа …
Правильный ответ: сознательности

5. Постоянная осознанная работа над собой – это …
Правильный ответ: саморазвитие

6. Совершенствование сформированных способностей в направлении достижения
количественных и качественных показателей, установленных профессиональными стандартами,
которые, в свою очередь, задаются потребностями соответствующих сфер жизнедеятельности
общества и человека – это …
Правильный ответ: развитие

7. Технология, позволяющая использовать невосполнимое время жизни в соответствии с
личными и учебными целями и ценностями – это …
Правильный ответ: тайм-менеджмент

8. Регулярное наблюдение и самоанализ личностью полученных знаний, умений и навыков в
процессе обучения – это …



Правильный ответ: самоконтроль

9. Основан на прочности закрепления знаний в памяти учеников – это принцип …
Правильный ответ: прочности

10. Познание учащимися под руководством учителя объективной действительности, фактов,
законов природы и общества, а также самих себя – это гносеологический …
Правильный ответ: компонент

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1: Способен осуществлять
профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. В каком документе находит отражение характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности:
а) в рабочей программе;
б) в рабочем учебном плане;
в) в профессиональном стандарте;
г) в учебном издании.
Правильный ответ: в

2. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и
(или) о квалификации, образцы которых устанавливаются:
а) федеральным органом исполнительной власти;
б) самостоятельно образовательной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
в) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования;
г) образцы документов устанавливаются каждым обучающимся индивидуально, а не
организациями.
Правильный ответ: а

3. Как называется деятельность по оценке соответствия образовательной деятельности и
подготовки обучающихся в образовательной организации требованиям ФГОС:
а) государственный контроль качества образования;
б) государственный надзор в сфере образования;
в) выездные проверки, включающие тестирование обучающихся;
г) деятельность по оценке соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС не
имеет отдельного названия.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации обучающихся – это учебный …
Правильный ответ: план

2. Методологической основой реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов (стандартов второго поколения) является системно-деятельностный …
Правильный ответ: подход

3. Совокупность норм и правил поведения педагога, определяющих отношение человека к
своему профессиональному долгу, а, следовательно, и к людям, с которыми он связан в силу
характера своей профессии, и к обществу в целом – это профессиональная …
Правильный ответ: этика

4. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности осуществляется один раз в …



Правильный ответ: пять лет

5. Вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в процессе
освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и
получения профессионального образования – это образование …
Правильный ответ: общее

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2: Способен участвовать в
разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные
их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий)

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Основная образовательная программа (ООП) образовательного учреждения определяет:
а) цели образовательного процесса;
б) методы образовательного процесса;
в) способы образовательного процесса;
г) аспекты образовательного процесса.
Правильный ответ: а

2. В Российской Федерации образовательные программы бывают:
а) основные;
б) второстепенные;
в) общеобразовательные;
г) внеурочные.
Правильный ответ: в

3. Документ, который обычно определяет цели и задачи изучения учебного предмета, учебной
дисциплины, образовательной области, темы, практики, их содержание, время, отведенное на
изучение отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности
обучающихся, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания.
а) учебный план;
б) учебная программа;
в) учебное издание;
г) учебно-методическое пособие.
Правильный ответ: б

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Система знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены учащимися, а также опыт
творческой деятельности и эмоционально-волевого отношения к миру – это содержание …
Правильный ответ: образования

2. Совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств,
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и
использования информации в интересах ее пользователей – это информационно-
коммуникационные …
Правильный ответ: технологии

3. Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной программы или
основной профессиональной образовательной программы (по конкретной профессии,
специальности) устанавливается соответствующим государственным образовательным …
Правильный ответ: стандартом

4. Фактическое содержание учебного курса, а с другой – документация, определяющая
содержание образования (знания, умения, навыки или компетенции), его объём и планируемые
результаты обучения – это …
Правильный ответ: образовательная программа

5. Реализуются по уровням общего и профессионального образования, а также по



профессиональному обучению – это …
Ответ: основные образовательные программы

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3: Способен организовывать
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Отметьте особенности индивидуальной формы организации учебной деятельности:
а) минимальные временные затраты на организацию учебной деятельности;
б) ориентация на «среднего ученика»;
в) развитие умений совместной деятельности;
г) развитие межличностных отношений.
Правильный ответ: аб

2. Содержание учебного предмета, планируемых результатов обучения и тематическое
планирование представлено в:
а) примерных основных образовательных программах;
б) обновленных ФГОС;
в) примерных рабочих программах;
г) универсальном кодификаторе.
Правильный ответ: в

3. Способ разрешения конфликтов, характеризующийся признанием права детей на собственное
мнение, называется:
а) сотрудничеством;
б) принуждением;
в) уклонением;
г) сглаживанием.
Правильный ответ: а

4. К методам педагогического стимулирования и коррекции поведения и деятельности
относятся:
а) наказание;
б) создание воспитывающих ситуаций;
в) поощрение;
г) соревнование.
Правильный ответ: авг

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Система психолого-педагогического воздействия на конкретного учащегося, организованная
с учетом его индивидуальных потребностей и возможностей, с целью полноценного и
всестороннего развития – это …
Правильный ответ: индивидуальная воспитательная работа

2. В зависимости от количества охватываемых процессом воспитания детей выделяют такие
формы воспитания, как групповая и …
Правильный ответ: индивидуальная
3. Формирование интеллектуальной культуры, познавательных мотивов, мировоззрения
личности, называется …
Правильный ответ: умственным воспитанием

4. Обучение, в котором во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность,
самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с
содержанием образования – это …
Правильный ответ: личностно-ориентированное обучение

5. Что является движущей силой процесса воспитания?



Правильный ответ: диалектическое противоречие

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4: Способен осуществлять
духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Всеобщая Декларации прав человека принята Генеральной Ассамблеей ООН:
а) 10 декабря 1948 г.;
б) 10 июня 1948 г.;
в) 28 октября 2000 г.;
г) 20 мая 1999 г.
Правильный ответ: а

2. В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся должно обеспечить:
а) осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных
ценностей;
б) готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально ответственному поведению;
в) заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание
межэтнического мира и согласия;
г) формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения,
основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом.
Правильный ответ: ав

3. Создание условий для приспособления к жизни в социуме, преодоления или ослабления
недостатков или дефектов развития отдельных категорий людей в специально созданных для
этого организациях это:
а) социальное воспитание;
б) диссоциальное воспитание;
в) коррекционное воспитание;
г) семейное воспитание.
Правильный ответ: в

4. Трудолюбие может быть сформировано у детей, если:
а) работа, которую необходимо выполнить детям, прописана в программных документах
образовательного учреждения;
б) работа, которую необходимо выполнить, задается взрослым, который сам не желает
трудиться и не участвует вместе с детьми в процессе выполнения трудового задания;
в) работа, которую необходимо выполнить, приносит детям увлеченность и перспективу
«завтрашней радости»;
г) работа, которую необходимо выполнить, предъявляется исключительно в форме требования
взрослого.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Педагогически организованный процесс формирования личности обучающихся на базе
национальных ценностей, освоение учеником системы общечеловеческих ценностей и
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации – это …
Правильный ответ: духовно-нравственное воспитание

2. Какой документ должна разработать школа в части воспитания в соответствии с
требованиями ФГОС ООО?
Правильный ответ: программу воспитания, социализации и развития

3. Установки и ориентиры, выступающие в качестве идеала, эталона должного, которые
определяют отношение человека к объектам действительности и регулируют его поведение и
деятельность – это духовно-нравственные …
Правильный ответ: ценности



4. Педагогическая деятельность, направленная на организацию воспитательной среды и
управление разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения задач
гармоничного развития личности – это …
Правильный ответ: воспитательная работа

5. Принцип, характеризующий совместные усилия семьи, школы, общественности в процессе
воспитания – это единства воспитательных …
Правильный ответ: требований

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-5: Способен осуществлять
контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и
корректировать трудности в обучении

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. К методам организации и осуществления учебно-познавательной деятельности относятся:
а) устные, письменные проверки;
б) словесные методы;
в) наглядные методы;
г) определённые поощрения в формировании мотивации.
Правильный ответ: б

2. Методом контроля не является:
а) абстрагирование;
б) наблюдение;
в) опрос;
г) зачет.
Правильный ответ: а

3. Система проверочной деятельности, направленная на оценку результатов обучения:
а) педагогическая деятельность;
б) педагогическая система;
в) педагогический процесс;
г) педагогический контроль.
Правильный ответ: г

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию и развитию личности путем
организованных учебно-воспитательных и учебно-познавательных процессов в единстве с
самообразованием этой личности, обеспечивающая усвоение знаний, умений и навыков на
уровне не ниже государственного образовательного стандарта – это …
Правильный ответ: образовательный процесс

2. Результат обучения, включающий как наличный запас знаний, так и сложившиеся способы и
приемы их приобретения (умение учиться) – это …
Правильный ответ: обученность

3. Методы оценки эффективности учебно-познавательной деятельности учащихся и
педагогической работы учителя – это методы …
Правильный ответ: системы

4. Комплекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств
вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для
совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации,
воспитателей, специалистов, а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей
– это …
Правильный ответ: информационно-коммуникационные технологии в образовании

5. Целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-
познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями и навыками,



развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов – это …
Правильный ответ: обучение

6. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов
обучающихся – это …
Правильный ответ: педагог

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-6: Способен использовать
психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Метод, который предполагает создание проблемной ситуации: генерирование идей, оценку и
выбор лучших идей:
а) проблемное изложение;
б) частично поисковый метод;
в) метод мозгового штурма;
г) метод проекта.
Правильный ответ: в

2. Метод, предполагающий организацию поисковой, познавательной деятельности учащихся,
путем постановки учителем познавательных и практических задач, требующих
самостоятельного, творческого решения:
а) проблемное изложение;
б) частично поисковый метод;
в) исследовательский метод;
г) метод проекта.
Правильный ответ: в

3. Алгоритм процесса достижения планируемых результатов обучения и воспитания называется
педагогической(-им):
а) системой;
б) процессом;
в) концепцией;
г) технологией.
Правильный ответ: г

4. К достоинствам проблемного обучения относится:
а) развитие мышления учащихся;
б) большие затраты времени;
в) слабая управляемость познавательной деятельностью учащихся;
г) учет индивидуальных особенностей учащихся.
Правильный ответ: а

5. В основе проектной технологии лежит идея:
а) Л.В. Занкова;
б) Д. Дьюи;
в) В.Ф. Шаталова;
г) Т.И. Шамовой.
Правильный ответ: б

6. Движущие силы развития личности – это:
а) деятельность (активная);
б) противоречия (внешние и внутренние);
в) самосознание, саморазвитие;
г) учение, труд, общение.
Правильный ответ: б

7. Личность – это:



а) живое существо, обладающее даром мышления и речи;
б) своеобразие психики и личности индивида, её неповторимость;
в) человек, как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к самопознанию и
саморазвитию;
г) человек, как неповторимый представитель рода, с его психофизиологическими свойствами.
Правильный ответ: в

8. Определите требование личностного подхода:
а) учет индивидуальных особенностей воспитанников;
б) учет возрастных особенностей в воспитании;
в) учет возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников в формировании личности, ее
жизненных планов и ценностных ориентаций;
г) участие воспитанников в совместном обсуждении программы воспитания.
Правильный ответ: в

9. Общение является ведущей деятельностью в процессе обучения в:
а) старший школьный возраст (15-17 лет);
б) подростковый возраст (11-15 лет);
в) младший школьный возраст (7-11 лет);
г) юношеский возраст (17-21 год).
Правильный ответ: б

10. Подход, требующий целенаправленной активности личности, как условия ее развития
а) этический;
б) деятельностный;
в) полисубъектный;
г) системный.
Правильный ответ: б

11. Компонентами педагогического процесса являются:
а) цель, содержание, формы, средства, методы и приемы, результат;
б) опыт педагога, его знания, личное воздействие;
в) формирование отдельных качеств личности;
г) мотивы, потребности, стимулы.
Правильный ответ: а

12. Принцип дидактики, требующий учета в обучении личностного и умственного потенциала
ученика:
а) субъектности;
б) стимулирования к активности;
в) общественной направленности;
г) учета индивидуальных и половозрастных особенностей;
Правильный ответ: г

13. Правило: «Работая со всем классом, помнить о каждом ученике» относится к принципу:
а) систематически и последовательности;
б) сознательности и активности;
в) учета индивидуальных особенностей детей;
г) прочности и основательности.
Правильный ответ: в

14. Метод обучения, опирающийся на ролевую организацию учебной деятельности:
а) соревнование;
б) деловая игра;
в) ситуация успеха;
г) познавательная игра.
Правильный ответ: б

15. Проблемно-поисковый метод обучения:
а) работа с учебником;



б) взаимопроверка;
в) написание сочинения;
г) ученический проект.
Правильный ответ: г

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Назовите вопросы, стоящие перед педагогикой как наукой.
Правильный ответ: 1) Вопрос о целеполагании. Зачем, для чего учить, воспитывать? 2) Вопрос о
содержании воспитания обучения. Чему учить, воспитывать? 3) Методы и технологии работы
учителя. Как учить, воспитывать?

2. Преднамеренные контакты, общение педагога с ребенком, целью которых являются
изменения в поведении, деятельности и отношениях ребенка – это …
Правильный ответ: педагогическое взаимодействие

3. Особая наука, которая изучает развитие и закономерности обучения и воспитания детей,
имеющих физические или психические отклонения в развитии, называется …
Правильный ответ: специальная педагогика (дефектология)

4. Технология организации воспитательных взаимоотношений, состоящая в целеустремленном
отборе и применении внешних факторов развития участников – это …
Правильный ответ: педагогический процесс

5. Кем понятие «зона ближайшего развития» было введено в психологический лексикон?
Правильный ответ: Л.С. Выготский
6. Учитель регламентирует учебный процесс, нагрузку, выбор форм и методов учебно-
воспитательной деятельности в соответствии с принципом …
Правильный ответ: учета возрастных особенностей

7. Какова логическая последовательность уровней усвоения информации?
Правильный ответ: понимание -> применение -> решение нетиповых задач -> создание новых
идей

8. Что такое ориентировочная основа действий (ООД)?
Правильный ответ: восприятие и самостоятельное формулирование условия задачи; анализ
условия; воспроизведение или восполнение необходимых для решения знаний; формулировка
гипотезы, прогнозирование процесса и результата; составление плана (проекта, программы
решения)

9. Перечислите факторы, оказывающие влияние на выбор оптимальных методов обучения.
Правильный ответ: цели и задачи обучения; содержание и методы определенной науки и темы;
принципы обучения и позиция педагога; учебные возможности учеников; время; внешние
условия; возможности учителей

10. Что лежит в основе деления уроков на типы?
Правильный ответ: дидактическая цель

11. Какие бывают мотивы по видам деятельности?
Правильный ответ: познавательные; социальные; утилитарные; коммуникативные;
самореализации

12. Психолого-педагогические технологии – это …
Правильный ответ: определенная система содержания, средств и методов обучения и
воспитания, направленных на решение психологических задач (примером является технология
развивающего обучения)

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-7: Способен взаимодействовать с
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА



1. К взаимообусловленным видам взаимодействий в психолого-педагогической сфере относятся:
а) кооперация, воздействие, контакт;
б) интеграция, ассимиляция, конвергенция, адаптация;
в) опека, наставничество, партнерство, сотрудничество;
г) взаимопомощь, интериоризация, принятие, взаимопонимание.
Правильный ответ: в

2. То, чем руководствуется педагог при организации воспитательной работы:
а) советами более опытных коллег;
б) советами родителей;
в) требованиями школьной администрации;
г) принципами воспитания.
Правильный ответ: г

3. Найдите лишнее в характеристиках сформированного педагогического коллектива:
а) сохранение традиций;
б) наставничество;
в) единство профессиональной деятельности педагога с общей деятельностью всего
педагогического коллектива;
г) наличие дружеских связей и привязанностей всех между всеми членами педагогического
коллектива.
Правильный ответ: г

4. Взаимодействие педагога с родителями обучающегося направлено на:
а) создание благоприятного психологического климата в образовательной среде;
б) создание единого воспитательного поля в образовательном учреждении и семье;
в) на организацию освоения учебных знаний и формирование на этой основе
творческих умений;
г) на функционально-ролевую и личностную стороны общения.
Правильный ответ: б

5. Современное семейное воспитание должно основываться на принципах:
а) авторитарной педагогики;
б) гуманистической педагогики;
в) вальдорфской педагогики;
г) социальной педагогики;
д) технократической педагогики.
Правильный ответ: б

6. Классный руководитель, учащиеся и их родители, педагоги – это:
а) объекты воспитательной системы;
б) субъекты воспитательной системы;
в) признаки системы;
г) компоненты воспитательной системы.
Правильный ответ: б

7. Считал семью естественной средой воспитания детей:
а) В.А. Сухомлинский;
б) П.Ф. Лесгафт;
в) К.Д. Ушинский;
г) А.С. Макаренко.
Правильный ответ: в

8. Придавал особое значение раннему периоду семейного воспитания, считая, что этот период
детства имеет большое влияние на человека и оставляет неизгладимый след на его дальнейшем
существовании:
а) В.А. Сухомлинский;
б) П.Ф. Лесгафт;
в) А.С. Макаренко;
г) К.Д. Ушинский.



Правильный ответ: б

9. Способ разрешения конфликтов, характеризующийся признанием права детей на собственное
мнение, называется:
а) сотрудничеством;
б) принуждением;
в) уклонением;
г) сглаживанием.
Правильный ответ: а

10. А.С. Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, как авторитеты:
а) подкупа, доброты, подавления;
б) сотрудничества, взаимопомощи;
в) доверия, взаимной ответственности;
г) педантизма, чванства, родства.
Правильный ответ: а

11. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней свободы – это
принцип:
а) демократизации;
б) гуманизма;
в) целостности;
г) непрерывности.
Правильный ответ: б

12. К принципам семейного воспитания не относится:
а) оптимистичность взаимоотношений в семье;
б) ориентация на государственный заказ;
в) гуманность и милосердие;
г) последовательность в требованиях.
Правильный ответ: б

13. Способ разрешения конфликтов, заставляющий детей и подростков принять точку зрения
руководителя, называется:
а) компромиссом;
б) сглаживанием;
в) принуждением;
г) уклонением.
Правильный ответ: в

14. Показателем нравственной культуры учителя является:
а) педагогический такт;
б) педагогическая справедливость;
в) педагогический долг;
г) педагогическая ответственность.
Правильный ответ: а

15. Целостный педагогический процесс – это:
а) система взаимодействия учителя, ученика, ученического коллектива, родителей,
направленная на развитие личности;
б) совокупность урочных занятий, внеклассной и внешкольной воспитательной работы;
в) взаимная активность воспитателя и воспитанников в процессе обучения и воспитания;
г) совокупность педагогического воздействия и ответной реакции воспитанников.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Целенаправленное взаимодействие старших членов семьи с младшими, основанное на любви
и уважении личного достоинства и чести детей, предполагающее их психолого-педагогическую
поддержку, защиту и формирование личности детей с учетом их возможностей и в соответствии
с ценностями семьи и общества – это …



Правильный ответ: семейное воспитание

2. Совокупность материальных, национальных, психологических, педагогических, духовных,
эмоциональных возможностей семьи в воспитании детей, определяемые ее особенностями
(типом, структурой, традициями и др.) – это …
Правильный ответ: воспитательный потенциал семьи

3. Процесс, происходящий между педагогом и обучающимся в ходе учебно-воспитательной
работы и направленный на развитие личности ребенка – это …
Правильный ответ: педагогическое взаимодействие

4. Часть общечеловеческой культуры, где сохраняются духовные, материальные ценности
образования и воспитания, способы творческой педагогической деятельности, необходимые для
социализации будущих поколений – это …
Правильный ответ: педагогическая культура

5. Заранее спроектированное, целенаправленное субъект-субъектное общение, в результате
которого решаются задачи обучения и воспитания – это …
Правильный ответ: педагогический процесс

6. Объединение родителей для содействия педагогическому коллективу учителей, работающих
в классе, классному руководителю в организации сотрудничества семьи и школы в воспитании
учащихся класса – это …
Правильный ответ: родительский комитет

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-8: Способен осуществлять
педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Заранее определяемые (прогнозируемые) результаты в подготовке подрастающих поколений
к жизни, в их личностном развитии и формировании, которых стремятся достигнуть в процессе
воспитательной работы – это:
а) средства воспитания;
б) метод воспитания;
в) прием воспитания;
г) цель воспитания.
Правильный ответ: г

2. К методу косвенного педагогического требования относится прием:
а) разъяснение;
б) убеждение;
в) совет;
г) наказание.
Правильный ответ: в

3. Двусторонний характер обучения:
а) взаимовлияние семьи и школы;
б) взаимообусловленность самообразования и учения;
в) взаимоотношения ученика и класса;
г) взаимосвязь преподавания и учения.
Правильный ответ: г

4. Противоречие между выдвигаемыми ходом обучения практическими задачами и наличным
уровнем знаний, умений и навыков учащихся является:
а) педагогической проблемой;
б) движущей силой процесса обучения;
в) условием развития познавательной активности учащихся;
г) сущностью процесса обучения.
Правильный ответ: б



5. Подход, подчеркивающий взаимосвязь и взаимообусловленность элементов процесса
обучения:
а) личностный;
б) интегративный;
в) системный;
г) деятельностный.
Правильный ответ: в

6. Дидактика – это раздел педагогики:
а) изучающий основы формирования личности в образовательном процессе;
б) рассматривающий вопросы обучения;
в) изучающий вопросы воспитания;
г) рассматривающий вопросы воспитания, обучения и развития ученика.
Правильный ответ: б

7. Движущие силы развития личности – это:
а) самосознание, саморазвитие;
б) деятельность (активная);
в) противоречия (внешние и внутренние);
г) потребности, склонности, интересы.
Правильный ответ: в

8. Учебный план – это нормативный документ, определяющий:
а) перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении;
б) максимальную недельную нагрузку учащихся;
в) количество часов в неделю на изучение каждого предмета;
г) количество времени на изучение тем курса.
Правильный ответ: абв

9. Метод обучения – это:
а) прием организации последовательных действий школьника, направленных на усвоение
знаний;
б) средство взаимодействия учителя и ученика по усвоению содержания образования;
в) способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, обеспечивающий усвоение
содержания образования;
г) механизм деятельности учителя по формированию у учащихся знаний, умений и навыков.
Правильный ответ: в

10. Признак классификации методов обучения, по которому выделяются словесные, наглядные,
практические методы:
а) по логике познания;
б) по дидактическим целям;
в) по характеру познавательной деятельности;
г) по источнику знания.
Правильный ответ: г

11. Метод обучения, опирающийся на ролевую организацию учебной деятельности:
а) соревнование;
б) деловая игра;
в) ситуация успеха;
г) викторина.
Правильный ответ: б

12. Метод, предполагающий стимулирование творческой активности обучающихся,
направленной на решение проблемы/задачи посредством поиска и развития разнообразных
вариантов/идей в условиях свободного обмена ими по мере возникновения у обучающихся:
а) частично поисковый метод;
б) исследовательский метод;
в) метод проекта;
г) метод мозгового штурма.



Правильный ответ: г

13. Признак классно-урочной системы обучения:
а) постоянный состав учащихся с примерно одинаковым уровнем подготовки;
б) постоянное время работы – 45 минут;
в) наличие триединой цели: научить, воспитать, развить;
г) наличие классной комнаты, учебных пособий и оборудования.
Правильный ответ: а

14. Форма обучения, стимулирующая учебно-исследовательскую работу школьников:
а) предметный кружок;
б) коллоквиум;
в) лабораторные занятия;
г) тематическая конференция.
Правильный ответ: в

15. Дидактическое средство – это:
а) материальный или идеальный объект, облегчающий учение;
б) дневник ученика, классный журнал, тетрадь для контрольных работ;
в) способ организации деятельности ученика на уроке;
г) совокупность методов и форм организации учебного процесса.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Источником формирования содержания образования выступает …
Правильный ответ: социальный опыт (или культура)

2. Документ, в котором зафиксирована цель воспитания – это …
Правильный ответ: закон РФ «Об образовании»

3. Функция обучения, предполагающая формирование определенных взглядов, убеждений,
нравственно-эстетических качеств личности – это …
Правильный ответ: воспитательная

4. В основе деления уроков на типы лежит …
Правильный ответ: дидактическая цель

5. Требование: обеспечивать мотивацию, интерес школьников в усвоении учебного материала
соответствует принципу …
Правильный ответ: сознательности и активности

6. Система научных знаний и связанные с ними практические умения, которыми необходимо
овладеть обучающимся – это …
Правильный ответ: содержание образования

7. Внешняя сторона организации учебного процесса, связанная с количеством обучаемых,
временем и местом обучения называется …
Правильный ответ: форма обучения

8. Форма обучения, требующая выхода учеников к месту расположения изучаемого объекта –
это …
Правильный ответ: экскурсия

9. Внеурочная форма обучения, обеспечивающая углубление знаний учащихся по предмету –
это …
Правильный ответ: факультатив

10. Совокупность элементов урока, обеспечивающих его целостность и сохранение основных
характеристик при различных вариантах сочетания – это …
Правильный ответ: структура урока



11. Тип урока, посвященный, главным образом, работе над новым материалом – это …
Правильный ответ: усвоения новых знаний, умений

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1: Способен осуществлять обучение
биологии, химии в образовательных организациях основного общего, среднего общего
образования

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. К методам организации и осуществления учебно-познавательной деятельности относятся:
а) устные, письменные проверки;
б) словесные;
в) определённые поощрения в формировании мотивации;
г) наглядные.
Правильный ответ: б

2. К методам контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности относится:
а) практические;
б) устные, письменные проверки;
в) наглядные;
г) словесные.
Правильный ответ: б

3. Средство обучения – это:
а) совокупность идеальных и материальных объектов, которые позволяют решить цели и
задачи, поставленные в процессе обучения;
б) приемы и методы получения, обобщения и систематизации знаний;
в) набор педагогического инструментария для решения познавательных задач;
г) все предметы материального мира, которые используются для организации занятий.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Способ разрешения конфликтов, характеризующийся признанием права детей на собственное
мнение, называется …
Правильный ответ: сотрудничеством

2. Материальные или идеальные объекты, предназначенные для усвоения знаний,
формирования опыта познавательной и практической деятельности, называются …
Правильный ответ: средствами обучения

3. Умение выявлять, систематизировать и применять знания наиболее эффективно формирует
такой метод обучения, как …
Правильный ответ: ситуационный

4. Способы, посредством которых изучается предмет науки, называются …
Правильный ответ: методами

5. Форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся
взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а
активные участники урока – это …
Правильный ответ: активный метод

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2: Способен осуществлять
целенаправленную воспитательную деятельность в процессе изучения биологии и химии

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Чем должен руководствоваться педагог при организации воспитательной работы?
а) советами более опытных коллег;
б) интересами школьников;
в) советами родителей;



г) принципами воспитания.
Правильный ответ: г

2. Укажите группу, в которой указаны основные составные части воспитания:
а) умственное, нравственное, эстетическое, физическое, трудовое;
б) трудовое воспитание, политехническое образование, нравственная чистота, эстетическая
культура;
в) умственное, духовное совершенствование, физическое воспитание;
г) трудовое воспитание, энциклопедичность знаний, нравственная чистота, эстетическая
культура.
Правильный ответ: а

3. Одной из задач нравственного воспитания является:
а) развитие эрудиции, помощь в овладении системой научных и прикладных знаний;
б) формирование опыта общественно полезной деятельности;
в) усвоение общечеловеческих ценностей, этики поведения;
г) развитие потребности к здоровому образу жизни.
Правильный ответ: в

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением
– это …
Правильный ответ: игровая деятельность

2. Формирование убеждений, поступков и выработка определенного поведения – это
воспитательная …
Правильный ответ: цель

3. Форма организации учебно-воспитательного процесса, позволяющая проводить наблюдения
и изучение различных предметов и явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках
– это учебная …
Правильный ответ: экскурсия

4. Вид профессиональной деятельности, содержанием которой является обучение, воспитание,
образование, развитие обучающихся (детей разного возраста, учащихся школ, техникумов,
профессионально-технических училищ, высших учебных заведений, институтов повышения
квалификации, учреждений дополнительного образования и т.д.) – это …
Правильный ответ: педагогическая деятельность

5. Форма организации деятельности группы детей, направленная на взаимодействие коллектива,
реализацию и развитие способностей ребенка, получение новых навыков и умений, при которой
вожатые действуют, как старшие помощники и наставники детей – это коллективно-
творческое …
Правильный ответ: дело

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3: Способен осуществлять
развивающую деятельность в образовательном процессе

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Факторы развития личности:
а) уровень знаний по учебным дисциплинам;
б) статусное положение личности в коллективе;
в) методы обучения и воспитания;
г) наследственность, среда, воспитание, самовоспитание.
Правильный ответ: г

2. Одно из направлений в проблеме развития личности:
а) биологическое;
б) практическое;



в) теоретическое;
г) общественное.
Правильный ответ: а

3. Социальное развитие связно с изменениями:
а) физиологическими;
б) морфологическими;
в) психическими;
г) биохимическими.
Правильный ответ: в

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Направлена на создание социально-психологических условий развития личности – это …
Правильный ответ: развивающая деятельность

2. Документ, который отображает процесс планирования учебно-воспитательного процесса для
отдельно взятого учащегося – это …
Правильный ответ: индивидуальная программа развития

3. Образовательная программа, предназначенная для обучения одного конкретного ученика,
направленная на развитие его индивидуальных способностей – это индивидуальный
образовательный …
Правильный ответ: маршрут

4. Любая сложная деятельность, которая предстаёт перед человеком как конституированный
способ выполнения чего-либо, имеющий нормативно установленный характер – это …
Правильный ответ: образовательная деятельность

5. Укрупненный параметр, который отражает достигнутый и потенциально возможный уровень
развития учащихся в когнитивном, деятельностном и личностном аспектах, а также
характеризует степень эффективности организации их учебно-познавательной деятельности –
это учебные …
Правильный ответ: возможности

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-4: Способен организовывать
педагогическую деятельность по проектированию программ основного и среднего общего
образования в области биологии и химии

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Кто разрабатывает рабочую программу?
а) министерство образования;
б) педагог;
в) директор образовательного учреждения;
г) родительский комитет.
Правильный ответ: б

2. Основные виды деятельности обучающихся в примерной рабочей программе представлены:
а) в разделе «Тематическое планирование»;
б) отдельным разделом;
в) в пояснительной записке;
г) в разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета».
Правильный ответ: а

3. Основная образовательная программа (ООП) образовательного учреждения определяет:
а) цели образовательного процесса
б) методы образовательного процесса
в) способы образовательного процесса
г) средства образовательного процесса
Правильный ответ: а



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Документ, созданный на основе примерной или авторской программы, с учетом целей и задач
Образовательной программы учреждения и отражающий пути реализации содержания учебного
предмета – это …
Правильный ответ: рабочая программа

2. Перечень предметных и метапредметных результатов примерных рабочих программ является
основанием для разработки системы …
Правильный ответ: учебных задач

3. Одна из важнейших составляющих структуры рабочей программы – это …
Правильный ответ: учебно-тематический план

4. Для учителя ориентиром при составлении рабочих программ выступает …
Правильный ответ: примерная рабочая программа

5. Рабочая программа утверждается педагогическим …
Правильный ответ: советом

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАКРЫТЫХ ВОПРОСОВ:
Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и
менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
• «Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
• «Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
• «Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
• «Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра экзамена.
Обучающиеся, выполнившие в срок задания текущего контроля и набравшие не менее 60
баллов, получают экзамен автоматически.
Для обучающихся, не получивших экзамен по результатам текущей успеваемости, организуется
экзамен в форме письменного опроса по всему изученному курсу.
Контрольно-измерительный материал для письменного опроса формируется из заданий
открытого типа текущего контроля, размещенных в Контрольных вопросах и заданиях для
проведения текущей аттестации по дисциплины, а также заданий текущего контроля в онлайн-
курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ». Количество заданий в
письменном опросе для промежуточной аттестации - 3.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Каждое задание оценивается 1 баллом.



Оценивание КИМ в целом: «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» –
верно выполнено 50% и менее 50% заданий.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Под общ.
ред.
Сластенин
а В.А.

ПЕДАГОГИКА 2-е
изд., пер. и доп.
Учебник и практикум
для вузов: Гриф УМО
ВО

М.:Издательство Юрайт,
2018

https://biblio-online.ru
/book/80878238-C928
-44A6-A0F2-3F4AF4
D4CB1D

Л1.2 Пидкасист
ый П.И. -
Отв. ред.

ПЕДАГОГИКА 4-е
изд., пер. и доп.
Учебник и практикум
для академического
бакалавриата: Гриф
УМО ВО

М.:Издательство Юрайт,
2017

https://biblio-online.ru
/book/110FA80B-614
1-4C13-A739-F6DA9
121A7D6

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Коджаспир
ова Г. М.

ПЕДАГОГИКА 4-е
изд., пер. и доп.
Учебник для
академического
бакалавриата: Гриф
УМО ВО

М.:Издательство Юрайт,
2019

https://biblio-online.ru
/book/5BA1DAC9-32
2C-490D-BA94-9EC3
4147A728

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/

Э2 Электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека
online»

http://biblioclub.ru/

Э3 Электронно-библиотечная система
"Юрайт"

https://www.biblio-online.ru/

Э4 Курс в Moodle "Педагогика" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3080

6.3. Перечень программного обеспечения

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html
7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt
AcrobatReader – Условия использования по ссылке
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US- 20140618_1200.pdf
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level (версия 7)



– Номер лицензии 60357319

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru).
Поисковая система «Google».

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов,
которая организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических
умений студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную
документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности
студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность
студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее



надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не исключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации (экзамена) автоматически студент не должен иметь
пропусков занятий без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить
текущий контроль, выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75
баллов. Если семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не
допускается.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»

Педагогика воспитательной деятельности
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Итого
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Вид занятий УП РПД УП РПД
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра социальной психологии и педагогического образования

Протокол от 09.06.2023 г. № 11
Заведующий кафедрой Ральникова Ирина Александровна

1. Цели освоения дисциплины

1.1. овладение знаниями по проблемам теоретико-практических основ воспитания в
условиях современной школы

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.5

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о
правах ребенка, трудового законодательства

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе
профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и



индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности
к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья

ОПК-3.4 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности ученических органов самоуправления

ОПК-3.5 Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской
позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры
здорового и безопасного образа жизни

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с
учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося

ОПК-7.2 Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума

ОПК-7.3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

ПК-2.1 Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования
воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом требований ФГОС

ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)

ПК-2.3 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс



обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность

ПК-2.4 Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области биологии и
химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. ОПК-1.1: Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации
ПК-2.3: Знает механизмы управления учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-
познавательную деятельность

3.2. Уметь:

3.2.1. ОПК-7.1: Взаимодействует с родителями (законными представителями)
обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере
образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития
обучающегося
ОПК-7.2: Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума
ОПК-7.3: Взаимодействует с представителями организаций образования,
социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.
ПК-2.1: Проектирует воспитательную деятельность и методы ее реализации с
учетом требований ФГОС
ПК-2.2: Умеет организовать различные виды деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), применяет методы и
формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов,
экспедиций и других мероприятий (по выбору)

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. ОПК-1.2: Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в
сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает
конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений,
полученных в процессе профессиональной деятельности
ОПК-3.1: Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам)
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
ОПК-3.2: Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и
приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся
ОПК-3.3: Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности ученических органов самоуправления
ОПК-8.1: Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний
ОПК-8.2: Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой
на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и
личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей
организации образовательного процесса
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности



ОПК-4.2: Демонстрирует способность к формированию у обучающихся
гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного
мира, культуры здорового и безопасного образа жизни

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Сущность процесса воспитания

1.1. Специфические
особенности процесса
воспитания в сравнении
с процессом обучения

Лекции 5 2 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.2. Воспитание,
самовоспитание и
перевоспитание.

Лекции 5 2 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.3. Единство и взаимосвязь
процессов воспитания и
обучения.

Практические 5 6 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

1.4. Принципы воспитания Сам. работа 5 14 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

Раздел 2. Общие методы воспитания

2.1. Понятие о методах
воспитания.
Требования,
предъявляемые к
методам воспитания.

Лекции 5 4 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.2. Классификация методов
воспитания. Методы
формирования
сознания.

Практические 5 6 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

2.3. Методы организации
деятельности и
формирования опыта
общественного
поведения. Методы
стимулирования
поведения и
деятельности.

Сам. работа 5 14 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

Раздел 3. Воспитание коллектива и личности

3.1. Коллектив, его
воспитательные
функции, роль в
разностороннем
развитии личности,
основные признаки
коллектива.

Лекции 5 4 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

3.2. Этапы формирования
коллектива, динамика

Практические 5 6 Л2.1, Л1.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

развития.
Педагогическое
руководство
коллективом на каждом
этапе.

3.3. Методы изучения
коллектива. Пути
формирования
коллектива.

Сам. работа 5 13 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

Раздел 4. Модель классного руководителя ХХI века.

4.1. Основные
характеристики
классного руководителя
(Исследовательская
компетентность,
коадаптационное
мастерство,
медиаобразованность,
мобильность,
конкурентоспособность,
коммуникабельность)

Лекции 5 4 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

4.2. Деятельность классного
руководителя: общая
характеристика

Практические 5 6 Л2.1, Л1.1,
Л1.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» – https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9321
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний
ПК-2: Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в процессе
изучения биологии и химии
Примеры вопросов закрытого типа
1. Функциональная роль перевоспитания сводиться к выполнению им следующих функций:
А) восстанавливающая функция, стимулирующая функция
Б) компенсирующая функция, исправительная функция
В) Восстановительная функция, компенсирующая функция
Г) Все выше перечисленное
Ответ: г



2. Принципы воспитания:
А) Общественная направленность воспитания; связь воспитания с жизнью, трудом; Опора на
положительное в воспитаннике.
Б) Гуманизация воспитания; общественная направленность воспитания; личностный подход;
единство воспитательных воздействий.
В) Общественная направленность воспитания; связь воспитания с жизнью, трудом;
общественная направленность воспитания; личностный подход; единство воспитательных
воздействий
Г) Общественная направленность воспитания; связь воспитания с жизнью, трудом; Опора на
положительное в воспитаннике; Гуманизация воспитания; личностный подход; единство
воспитательных воздействий.
Ответ: г
3. К общим методам воспитания относятся:
А) убеждение (рассказ, разъяснение, внушение, лекция, беседа, диспут, дискуссия и т.д.); метод
требования; метод положительного примера;
Б) метод требования; метод контроля, самоконтроля и самооценки; метод переключения.
В) метод положительного примера; метод упражнений (приучения); методы одобрения и
осуждения; метод требования;
Г) убеждение (рассказ, разъяснение, внушение, лекция, беседа, диспут, дискуссия и т.д.); метод
положительного примера; метод упражнений (приучения); методы одобрения и осуждения;
метод требования; метод контроля, самоконтроля и самооценки; метод переключения.
Ответ: г
4. Методы формирования сознания личности:
А) Рассказ, объяснение(разъяснение), беседа, диспуты
Б) объяснение(разъяснение), лекция, убеждения
В) рассказ, лекция, объяснение(разъяснение), внушения
Г) убеждения, рассказы, объяснения (разъяснения), лекции, этические беседы, диспуты,
увещевания, внушения, примеры
Ответ: г
5. Методы стимулирования деятельности и поведения:
А) соревнование, наказание
Б) Поощрение, соревнование
В) Наказание, поощрение, познавательная игра
Г) Поощрение, наказание, соревнование, познавательная игра.
Ответ: г
6. К основным методам контроля относятся:
А) анализ результатов деятельности школьников, опросы, создание ситуаций для изучения
поведения испытуемых
Б) Беседы, опросы, педагогическое наблюдение за учащимися
В) создание ситуаций для изучения поведения воспитуемых
Г) педагогическое наблюдение за учащимися; беседы направленные на выявление
воспитанности; опросы; анализ результатов деятельности школьников; создание ситуаций для
изучения поведения воспитуемых.
Ответ: г
7. Функции коллектива:
А) Нравственно регулятивная, стимулирующая
Б) Воспитательная, нравственно регулятивная.
В) Стимулирующая, организационно объединяющая.
Г) Нравственно регулятивная, стимулирующая, воспитательная, организационно
объединяющая.
Ответ: г
8. Стадии развития коллектива (по А.С. Макаренко)
А) Организационная, стадия формирования собственного коллектива
Б) Стадия выделения актива, стадия расцвета коллектива
В) Организационная, стадия формирования собственного коллектива, стадия расцвета
коллектива.
Г) Организационная, стадия выделения актива, стадия формирования собственно коллектива,
стадия расцвета коллектива
Ответ: г
9. Методы изучения коллектива:



А) Наблюдение, социометрия, опрос (интервью и анкетирование)
Б) Анализ продуктов деятельности, беседа, социометрия
В) Наблюдение, беседа, тестирование
Г) Наблюдение, беседа, опрос (интервью и анкетирование), анализ продуктов деятельности
(творчества), тестирование, социометрия
Ответ: г
10. Виды перспектив по А.С. Макаренко
А) Средняя
Б) Близкая
В) Далекая
Г) Все выше перечисленные верны
Ответ: г
11. _________-процесс двухсторонней активности учителя и учащихся, в результате которого
учитель передает, а учащийся активно приобретает знания, умения, навыки, формируется
научное мировоззрение, развиваются творческие силы учащихся
А) Перевоспитание
Б) Воспитание
В) Обучение
Ответ: в
12. ______________-процесс целенаправленного формирования личности. Это специально
организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников,
конечной своей целью имеющее формирование личности нужной и полезной обществу.
А) Обучение
Б) Перевоспитание
В) Воспитание
Ответ: в
13.__________________- это процесс сознательного усвоения социального опыта и
формирования определенных качеств самим индивидом, необходимых ему для собственного
личностного становления и развития.
А) Перевоспитание
Б) Обучение
В) Самовоспитание
Ответ: в
14._________________- это система методов воспитательного воздействия, направленных на
изменение, сформированных свойств личности, выработанных привычек и нравственных основ
жизнедеятельности
А) Обучение
Б) Воспитание
В) Перевоспитание
Ответ: в
15.______________- это взаимодействующая общность, объединенная социально ценностными
отношениями и единой социально ценностной деятельностью.
А) Группа
Б) Компания
В) Коллектив
Ответ: в

Примеры вопросов открытого типа
1. Процесс целенаправленного формирования личности. Это специально организованное,
управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной своей
целью имеющее формирование личности нужной и полезной обществу – это
Ответ: Воспитание.
2. Процесс двухсторонней активности учителя и учащихся, в результате которого учитель
передает, а учащийся активно приобретает знания, умения, навыки, формируется научное
мировоззрение, развиваются творческие силы учащихся
Ответ: Обучение.
3. Процесс воспитания длится по времени ____________________
Ответ: всю жизнь
4. Задачей воспитания является
Ответ: воспитать общественно-значимые мотивы



5. Особенностью процесса воспитания является его_____________
Ответ: комплексность
6. В процессе воспитания результатом является____________
Ответ: сформированное качество
7. Процесс сознательного усвоения социального опыта и формирования определенных качеств
самим индивидом, необходимых ему для собственного личностного становления и развития м-
это
Ответ: Самовоспитание
8. Система методов воспитательного воздействия, направленных на изменение сформированных
свойств личности, выработанных привычек и нравственных основ жизнедеятельности – это
Ответ: Перевоспитание
9. Важную роль в самовоспитании играет_________________________________
Ответ: самосознание, формирование Я-концепции личности
10. По характеру методы воспитания делятся на___________________________________
Ответ: убеждение, упражнение, поощрение и наказание
11. Взаимодействующая общность, объединенная социально ценностными отношениями и
единой социально ценностной деятельностью – это
Ответ: коллектив
12. Назовите 3 пути формирования коллектива: ____________________________________
Ответ: выдвижение перспективных линий, создание традиций, создание общей деятельности
13. К основным методам изучения личности учащегося и классного коллектива
относятся____________________________________________________________________
Ответ: наблюдение, беседа, опрос (интервью и анкетирование), анализ продуктов деятельности
(творчества), тестирование, социометрия
14. В классном коллективе могут быть 2 лидера____________________________________
Ответ: Формальный и неформальный
15. Целью коллектива является –
Ответ: совместная целеустремленность к социально значимым целям, единство общих и
частных целей членов коллектива
16. Впишите недостающие слово:
Под _______________понимается приобретение знаний, умений и навыков через различные
приемы и уровни творческого восприятия и практической деятельности, культурные и
морально-этические идеи
Ответ: Обучением
17. Впишите недостающие слово:
_______________представляет собой процесс зарождения и становления различных отношений,
например, таких как этические, эстетические, моральные, социальные и т. д., а также различных
степеней поведения, убеждения, привычек и чувств
Ответ: Воспитание
18. Дайте название определению:
____________________-это процесс сознательного усвоения социального опыта и
формирования определенных качеств самим индивидом, необходимых ему для собственного
личностного становления и развития.
Ответ: Самовоспитание
19. Дайте название определению:
_____________________- это взаимодействующая общность, объединенная социально
ценностными отношениями и единой социально ценностной деятельностью.
Ответ: Коллектив
20. Дайте название определению:
__________________- процесс целенаправленного формирования личности. Это специально
организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников,
конечной своей целью имеющее формирование личности нужной и полезной обществу.
Ответ: Воспитание
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАКРЫТЫХ ВОПРОСОВ:
Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и
менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
• «Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
• «Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
• «Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
• «Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Курсовые работы
Примерная тематика курсовых работ
1. Личностно-ориентированный подход в воспитании
2. Использование цифровых технологий в воспитательной системе школы
3. Воспитание школьников на основе освоения национальной культуры
4. Воспитание трудолюбия учащихся в современных условиях
5. Воспитание с опорой на положительное в личности
6. Воспитание сознательной и активной личности средствами коллективных творческих дел
7. Воспитание личности в творческой деятельности
8. Гуманистический подход к воспитанию ребенка
9. Воспитания личности в коллективе и через коллектив
10. Воспитание личности в условиях проектной деятельности
11. Практика взаимосвязи школы и семьи в воспитании детей
12. Взаимодействие образовательного учреждения с социальной средой как условие воспитания
школьников
13. Технология «портфолио учащегося» в воспитательной деятельности классного руководителя
14. Методика воспитания эмоционально-ценностного отношения учащихся к действительности
15. Использование разнообразных средств в воспитании детей
16. Организация кружковых занятий во внеурочной деятельности
17. Развитие декоративно-прикладного творчества учащихся
18. Воспитание эстетического вкуса школьников
19. Воспитание духовно-нравственных качеств школьников
20. Приобщение школьников к народным традициям и ценностям
21. Художественно-эстетическое воспитание школьников
22. Использование компьютерных программ в процессе воспитания детей
23. Методика формирования профессионального самоопределения школьников
24. Система работы классного руководителя в современной школе
25. Методика проведения коллективно-творческих дел
26. Воспитание детей в игровой деятельности
27. Воспитание патриотизма школьников во внеурочной деятельности
28. Формирование мировоззрения учащихся во внеурочной деятельности
29. Формирование установки на здоровый образ жизни школьников
30. Организация ученического самоуправления в современной школе

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении экзамена в 5 семестре
Вопросы к экзамену:
1. Специфические особенности процесса воспитания в сравнении с процессом обучения
2. Воспитание, самовоспитание и перевоспитание
3. Единство и взаимосвязь процессов воспитания и обучения
4. Принципы воспитания
5. Понятие о методах воспитания. Требования, предъявляемые к методам воспитания
6. Классификация методов воспитания. Методы формирования сознания



7. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения.
Методы стимулирования поведения и деятельности.
8. Коллектив, его воспитательные функции, роль в разностороннем развитии личности,
основные признаки коллектива.
9. Этапы формирования коллектива, динамика развития. Педагогическое руководство
коллективом на каждом этапе
10. Методы изучения коллектива. Пути формирования коллектива
11. Основные характеристики классного руководителя (Исследовательская компетентность,
коадаптационное мастерство, медиаобразованность, мобильность, конкурентоспособность,
коммуникабельность)
12. Деятельность классного руководителя: общая характеристика
Практическое задание:
Заполните рабочую тетрадь
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
• «Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
• «Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
• «Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
• «Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Рожков М. И.,
Байбородова
Л. В.,
Гребенюк О.
С., Гребенюк
Т. Б. ; Под
ред. Рожкова
М.И.

ПЕДАГОГИКА В 2 Т.
ТОМ 2. ТЕОРИЯ И
МЕТОДИКА
ВОСПИТАНИЯ.
Учебник и практикум
для академического
бакалавриата: Гриф
УМО ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-onlin
e.ru/book/98082002
-6EC1-48EE-806C-
81C73755683C

Л1.2 Рожков М. И.,
Байбородова
Л. В.

ТЕОРИЯ И
МЕТОДИКА
ВОСПИТАНИЯ 2-е
изд., пер. и доп.
Учебник и практикум
для академического
бакалавриата: Гриф
УМО ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-onlin
e.ru/book/AB9179
C9-05A1-439C-8B
74-D171D17A8564

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Л. И. Теория и методика М.: Академия, 2008



Гриценко воспитания: личностно-
социальный подход:
учеб. пособие для вузов

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Теория и методика воспитания Научная электронная библиотека elibrary
(http://elibrary.ru)

Э2 Теория и методика воспитания ЭБС Алтайского государственного
университета-http://elibrary.asu.ru

Э3 Теория и методика воспитания https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=932
1

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно)

6.4. Перечень информационных справочных систем

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ



8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по проведению практических занятий
Практические занятия - один из видов практического обучения, имеющий целью закрепление
теоретических знаний и формирование практических умений и навыков.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического материала
учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней
составляющих профессиональной компетентности студентов, пониманию межпредметных
связей.
В процессе практического занятия студенты обсуждают поставленные вопросы под
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.
Выполнение студентами практических занятий направлено на:
• обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний;
• формирование умений применять полученные знания в практической деятельности;
• развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений;
• выработку самостоятельности, ответственности, точности и творческой
инициативы.оставляющие образования
формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная учебная деятельность студентов направлена на:
- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам;
- усвоение умений и навыков практической работы;
- развитие умений самопознания и саморазвития.
Для развития познавательной функции студентов, осмысленного усвоения знаний и понимания
сущности понятий, теоретических положений и их связи и эмпирическими фактами
используются следующие виды заданий:
- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтаксической
формах;
- формулирование резюме по прочитанному материалу;
- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями;
- составление краткого конспекта текста.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»

Педагогическая драматизация

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра социальной психологии и
педагогического образования

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя



профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 144
в том числе:

аудиторные занятия 36
самостоятельная
работа

108

Виды контроля по семестрам
зачеты: 9

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 5 (9)
Итого

Недель 11,5

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 8 8 8 8

Практические 28 28 28 28

Сам. работа 108 108 108 108

Итого 144 144 144 144

Программу составил(и):

Рецензент(ы):
канд.пед.наук, Доцент, Мясникова О.В.

Рабочая программа дисциплины
Педагогическая драматизация

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра социальной психологии и педагогического образования

Протокол от 23.05.2022 г. № 9
Срок действия программы: 2022-2023 уч. г.

Заведующий кафедрой
Ральникова Ирина Александровна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра социальной психологии и педагогического образования

Протокол от 23.05.2022 г. № 9
Заведующий кафедрой Ральникова Ирина Александровна

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Овладение слушателями содержанием учебной дисциплины, включающим
теоретические основы педагогической драматизации, практические умения и
навыки при использовании средств драматизации, планировании педагогической
деятельности в логике педагогической драматизации, опыт творческой
деятельности, связанный с раскрытием собственного педагогического потенциала.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.5

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - теоретические основы педагогической драматизации;
- принципы педагогической драматизации;
- средства и техники педагогической драматизации;
- цели и задачи педагогической драматизации;
- понятийный аппарат педагогической драматизации;

3.2. Уметь:

3.2.1. - оперировать понятийным аппаратом педагогической драматизации;
- использовать средства педагогической драматизациидля организации



взаимодействия «учитель- ученик»;
- определять педагогические цели и задачи учебного занятия;
- структурировать учебный материал в соответствии с педагогическими целями и
задачами учебного занятия;
- выстраивать педагогический процесс на принципах педагогической
драматизации;

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. - понятийным аппаратом педагогической драматизации при анализе
педагогических ситуаций;
- педагогическим знанием для обнаружения профессиональных задач в
социокультурных ситуациях;
- современными средствами педагогической драматизации.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Теоретические основы педагогической драматизации

1.1. Понятийный
аппарат
педагогической
драматизации

Лекции 9 2 УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-
7, ОПК-8, ПК-
2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.2,
Л1.3

1.2. Принципы
педагогической
драматизации

Практические 9 6 УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-
7, ОПК-8, ПК-
2

Л1.1, Л2.2,
Л2.3, Л2.4,
Л3.1, Л2.1,
Л1.2, Л1.3

Раздел 2. Театральные основы педагогической драматизации

2.1. О системе К.С.
Станиславского

Лекции 9 4 УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-
7, ОПК-8, ПК-
2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.2,
Л1.3

2.2. Единство
рационального
и
эмоциональног
о в обучении

Сам. работа 9 58 УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-
7, ОПК-8, ПК-
2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.2,
Л1.3

2.3. Работа над
дыханием,
голосом,
дикцией и
орфоэпией

Практические 9 12 УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-
7, ОПК-8, ПК-
2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.2,
Л1.3

Раздел 3. Практика педагогической драматизации

3.1. Педагогические
возможности
драматизации
при работе с
текстами в
обучении

Лекции 9 2 УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-
7, ОПК-8, ПК-
2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.2,
Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.2. Приемы и
техники
педагогической
драматизации

Сам. работа 9 50 УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-
7, ОПК-8, ПК-
2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.2,
Л1.3

3.3. Приемы и
техники
педагогической
драматизации

Практические 9 10 УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-
7, ОПК-8, ПК-
2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.2,
Л1.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

Приложения

Приложение 1. ФОС_Педагогическая драматизация.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Ю. В. Сенько, М.
Н. Фроловская

Педагогика
понимания: учеб.
пособие

М.: Дрофа, 2008

Л1.2 Мясникова,
Ольга
Валентиновна.

Педагогическая
драматизация в
высшей школе:
монография

Барнаул: Изд-во АлтГУ,
2015.

http://elibrary.asu.
ru/handle/asu/130
2

Л1.3 Мясникова О.В. Чтение и понимание
педагогических
текстов средствами
драматизации:
учебное пособие

Изд-во АлтГУ, 2014 URI: http://elibrar
y.asu.ru/handle/as
u/916

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363817/fos388285/


6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Сенько Ю.В. Образование в
гуманитарной
перспективе:
монография

АлтГУ, 2011

Л2.2 под ред. В. А.
Сластенина

Методика
воспитательной
работы: учеб.
пособие для вузов

М.: Академия, 2007

Л2.3 В. А. Сластенин,
Г. И. Чижакова

Введение в
педагогическую
аксиологию: учеб.
пособие для вузов

М.: Академия, 2003

Л2.4 Ю. В. Сенько Стиль
педагогического
мышления в
вопросах: учеб.
пособие

М. : Дрофа, 2009

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Фроловская М.Н. Педагогика:
методические
рекомендации
студентам
гуманитарных
факультетов:
методические
рекомендации

АлтГУ, 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Основы педагогической драматизации https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10
176

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru;
XnView, http://xnviewload.ru/;
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt;
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf;
DjVu reader, http://djvureader.org/;
Putty, https://putty.org.ru/licence.html;
VLC, http://www.videolan.org/legal.html;
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html;
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html



6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google»;
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com).

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

312Л учебный класс психологического
тренинга и деловых игр - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Учебная мебель на 40 посадочных
мест; рабочее место преподавателя;
доска меловая 1 шт.; доска
магнитно-маркерная; стационарный
экран: марка LG модель 60PF95 - 1
единица; музыкальный центр
Panasonik SC-PM9E-S с колонками
SA-PM9; телевизор плазменный LG
60PF95

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов,
которая организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических
умений студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную
документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности
студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность
студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;



ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации автоматически студент не должен иметь пропусков занятий
без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий контроль,
выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. дать представление о современной роли обучения и воспитания в развитии
личности, механизмах и условиях становления личности в процессе обучения и
воспитания, о многообразии современных методов обучения и воспитания и
техниках педагогического взаимодействия

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.5

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности
к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья

ОПК-3.4 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности ученических органов самоуправления

ОПК-3.5 Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями



ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том
числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и
деятельности обучающихся

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с
образовательными потребностями детей и особенностями их развития

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с
учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося

ОПК-7.2 Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума

ОПК-7.3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном
процессе

ПК-3.1 Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья

ПК-3.2 Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1.

3.2. Уметь:

3.2.1.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1.

4. Структура и содержание дисциплины



Код
занятия

Наименован
ие разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

1.1. Краткий
исторический
очерк
становления
педагогическо
й психологии

Лекции 4 2 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

1.2. Предмет,
задачи,
актуальные
проблемы
современной
педагогическо
й психологии

Практические 4 4 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

1.3. Методы
исследования
в
педагогическо
й психологии

Сам. работа 4 6 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

Раздел 2. ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Сущность
понятия
обучения.
Актуальные
проблемы
современного
школьного
обучения

Лекции 4 2 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

2.2. Обучение как
условие
развития.
Гипотеза Л.С.
Выготского о
соотношении
обучения и
развития

Практические 4 2 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-

Л2.2, Л1.1,
Л2.1



Код
занятия

Наименован
ие разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

2.3. Современные
направления
обучения

Сам. работа 4 7 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Психологичес
кая сущность
и структура
учебной
деятельности

Лекции 4 2 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

3.2. Компоненты
учебной
деятельности

Практические 4 4 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

3.3. Проблема
неуспеваемос
ти учащихся в
процессе
учебной
деятельности

Сам. работа 4 8 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

Раздел 4. НАУЧЕНИЕ И ЕГО ЗАКОНОМЕРНОСТИ

4.1. Сущность
научения и
его виды

Лекции 4 2 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-

Л2.2, Л1.1,
Л2.1



Код
занятия

Наименован
ие разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

4.2. Современные
зарубежные
теории
научения

Практические 4 2 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

4.3. Руководство
научением.
Роль
подкрепления
и наказания в
научении

Сам. работа 4 8 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

Раздел 5. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

5.1. Многообразие
представлени
й о процессе
воспитания

Лекции 4 2 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

5.2. Психологичес
кие аспекты
воспитания

Практические 4 4 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

5.3. Структура
воспитательн
ого процесса

Сам. работа 4 10 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,

Л2.2, Л1.1,
Л2.1



Код
занятия

Наименован
ие разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Раздел 6. ПСИХОЛОГИЯ УЧИТЕЛЯ

6.1. Предмет и
направления
исследования
психологии
учителя

Лекции 4 2 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

6.2. Личность
учителя как
условие
эффективного
обучения

Практические 4 4 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

6.3. Педагогическ
ая
деятельность

Сам. работа 4 10 ПК-3.1, ПК-3.2,
ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-7.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-
6.3, ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-
3.3, ОПК-3.4,
ОПК-3.5

Л2.2, Л1.1,
Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» - «Педагогическая психология» (https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1113)

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» - «Педагогическая психология» (https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1113)

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-8

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Вопрос 1. Педагогическая психология – это наука:
а) о закономерностях развития психики ребенка в процессе учебной деятельности;
б) о закономерностях становления и развития личности в системе социальных институтов
обучения и воспитания;
в) о структуре и закономерностях протекания процесса учения;
г) изучающая феномены и закономерности развития психики учителя.
Правильный ответ: б

Вопрос 2. Основной задачей образования является:
а) содействие усвоению человеком знаний в процессе обучения;
б) формирование умений и навыков;
в) содействие развитию и саморазвитию личности в процессе обучения;
г) овладение социокультурным опытом.
Правильный ответ: в

Вопрос 3. Под обучением понимают:
а) процесс усвоения знаний, формирование умений и навыков;
б) процесс передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику;
в) предпринимаемые учеником учебные действия;
г) процесс взаимодействия двух деятельностей: деятельности учителя и деятельности ученика.
Правильный ответ: г

Вопрос 4. Специфической формой деятельности ученика, направленной на усвоение знаний,
овладение умениями и навыками, а также на его развитие является:
а) научение;
б) учение;
в) обучение;
г) обученность.
Правильный ответ: б

Вопрос 5. Ведущим принципом отечественной педагогической психологии является:
а) принцип социального моделирования;
б) принцип трансформации знаний, их расширение и приспособление к решению новых задач;
в) принцип личностно-деятельностного подхода;
г) принцип установления связи между стимулами и реакциями;
д) принцип упражняемости.
Правильный ответ: в

Вопрос 6. Основоположником русской педагогической психологии является:
а) К.Д. Ушинский;
б) А.П. Нечаев;
в) П.Ф. Каптерев;
г) А.Ф. Лазурский.
Правильный ответ: в

Вопрос 7. Самым глубинным и полным уровнем обученности является:
а) воспроизведение;
б) понимание;
в) узнавание;
г) усвоение.
Правильный ответ: г

Вопрос 8. Л. С. Выготский рассматривает проблему соотношения обучения и развития:
а) отождествляя процессы обучения и развития;
б) полагая, что обучение должно опираться на зону актуального развития ребенка;
в) полагая, что обучение должно забегать вперед развития и вести его за собой.
Правильный ответ: в



Вопрос 9. Основной психологической проблемой традиционного подхода к обучению является:
а) низкий уровень знаний;
б) недостаточно развитые познавательные процессы учащихся;
в) недостаточная активность учащихся в процессе обучения.
Правильный ответ: в

Вопрос 10. Целью развивающего обучения является:
а) развитие ученика как субъекта учебной деятельности;
б) достижение высокого уровня обученности учащихся;
в) формирование умственных действий и понятий;
г) развитие действий самоконтроля и самооценки у учащихся в процессе обучения.
Правильный ответ: а

Вопрос 10. Ведущим мотивом учебной деятельности, обеспечивающим эффективность процесса
обучения, является:
а) потребность изменить социально-статусную позицию в общении;
б) потребность получать одобрение и признание;
в) стремление соответствовать требованиям преподавателей; избежать наказания;
г) стремление приобрести новые знания и умения.
Правильный ответ: г

Вопрос 11. Недостатком программированного обучения является:
а) отсутствие четких критериев контроля знаний;
б) недостаточное развитие самостоятельности учащихся;
в) отсутствие индивидуального подхода к обучению;
г) недостаточное развитие творческого мышления учащихся.
Правильный ответ: г

Вопрос 12. Основным показателем готовности ребенка к обучению в школе является:
а) овладение основными навыками чтения и счета;
б) развитие у ребенка мелкой моторики;
в) желание ребенка ходить в школу;
г) зрелость психических функций и саморегуляция;
д) наличие у ребенка необходимых учебных принадлежностей.
Правильный ответ: г

Вопрос 13. Уровень актуального развития характеризует:
а) обученность, воспитанность, развитость;
б) обучаемость, воспитуемость, развиваемость;
в) самообучаемость, саморазвиваемость, самовоспитуемость;
г) обученность, обучаемость.
Правильный ответ: а

Вопрос 14. Основной функцией педагогической оценки является:
а) определение уровня фактического исполнения учебного действия;
б) осуществление подкрепления в виде наказания-поощрения;
в) развитие мотивационной сферы учащегося.
Правильный ответ: в

Вопрос 15. Один из концептуальных принципов современного обучения – «Обучение не
плетется в хвосте развития, а ведет его за собой» – сформулировал:
а) Л.С. Выготский;
б) С.Л. Рубинштейн;
в) Б.Г. Ананьев;
г) Дж. Брунер.
Правильный ответ: а

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ
теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и



менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

Вопрос 1. Форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся
физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей,
предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях – это … (назовите
вид образования).
Правильный ответ: инклюзивное образование.

Вопрос 2. Конструктивный, организаторский компонент, коммуникативный и гностический
компоненты – это компоненты …. … , выделенные Н.В. Кузьминой. Вставьте 2 пропущенных
слова.
Правильный ответ: педагогической деятельности.

Вопрос 3. Назовите основные факторы развития личности?
Правильный ответ: наследственность, среда, воспитание.

Вопрос 4. Специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных
средств, системно используемых в образовательном процессе на основе психолого-
педагогических установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого
образовательного результата с допустимой нормой отклонения – это … технология. Вставьте
пропущенное слово.
Правильный ответ: педагогическая.

Вопрос 5. На кого ориентирована гуманистическая педагогика?
Правильный ответ: Личность.

Вопрос 6. Кем введено понятие «Педагогическая психология»?
Правильный ответ: П.Ф. Каптеревым.

Вопрос 7. Кем был предложен термин «зона ближайшего развития»?
Правильный ответ: Л.С. Выготским.

Вопрос 8. Перечислите науки, с которыми связана педагогическая психология (не менее трех).
Правильный ответ: философия, социология, психология, медицина, этика, эстетика, экономика,
политология, право, анатомия.

Вопрос 9. Педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося
как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и
моральных норм общества – .... (вставьте пропущенное слово).
Правильный ответ: воспитание.

Вопрос 10. Какова позиция учителя в личностно-ориентирующем обучении?
Правильный ответ: развитие индивидуальности каждого обучающегося.

Вопрос 11. Способ выполнения действия, ставший в результате упражнений
автоматизированным, – это … (вставьте пропущенное слово).
Правильный ответ: навык.

Вопрос 12. Публичный спор, одна из активных форм работы с учащимися – это … (вставьте
пропущенное слово).
Правильный ответ: диспут.

Вопрос 13. Комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых образовательным
учреждением возможностей получения образования в рамках его образовательных программ с
целью удовлетворения образовательных потребностей – это образовательные … (вставьте



пропущенное слово).
Правильный ответ: услуги.

Вопрос 14. Специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания,
осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются
в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы, – это …
Правильный ответ: интерактивное обучение.

Вопрос 15. Субъектно-деятельностный тип обучения, приходящий на смену традиционному
объектно-трансляционному типу и основывающийся на новом представлении об онтогенезе
психики человека, – это …
Правильный ответ: развивающее обучение.

Вопрос 16. Л.В. Занков разработал систему … … как технологию раннего интенсивного
всестороннего развития личности ребенка? (вставьте два пропущенных слова)
Правильный ответ: развивающего обучения.

Вопрос 17. Специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие
воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности
нужной и полезной обществу – это … (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: воспитание.

Вопрос 18. Процесс двухсторонней активности учителя и учащихся, в результате которого
учитель передает, а учащийся активно приобретает знания, умения, навыки, формируется
научное мировоззрение, развиваются творческие силы учащихся – это … (вставьте
пропущенное слово)
Правильный ответ: обучение.

Вопрос 19. Личностная (приобретенная) способность обучающегося успешно решать
определенный круг задач – это ... (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: компетенция.

Вопрос 20. Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности – это ...
(вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: квалификация.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе



обучающихся с особыми образовательными потребностями

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Вопрос 1. Способность сплочения ученического коллектива и воодушевления на решение
важной задачи по В.А. Крутецкому – это…:
а) дидактические способности;
б) академические способности;
в) перцептивные способности;
г) организаторские способности.
Правильный ответ: г

Вопрос 2. Деятельность человека, направленная на изменение своей личности в соответствии с
сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами и убеждениями – это…:
а) воспитание;
б) педагогические закономерности воспитания;
в) самовоспитание;
г) самообразование.
Правильный ответ: в

Вопрос 3. Умение понимать эмоциональное состояние учащихся относиться к умениям:
а) межличностной коммуникации;
б) восприятия и понимания друг друга;
в) межличностного взаимодействия;
г) передачи информации.
Правильный ответ: б

Вопрос 4. В воспитательном плане наиболее эффективен …тип обучения.
а) традиционный;
б) проблемный;
в) программированный;
г) догматический.
Правильный ответ: б

Вопрос 5. Педагогическое взаимодействие обучающегося и обучаемого при обсуждении и
разъяснении содержания знаний и практической значимости по предмету составляет
суть…функций взаимодействия субъектов педагогического процесса:
а) организационной;
б) конструктивной;
в) коммуникативно-стимулирующей;
г) информационно-обучающей.
Правильный ответ: г

Вопрос 6. Добровольное задание самому себе осознанных целей и заданий
самосовершенствования – это…:
а) самообязательство;
б) самоотчет;
в) осмысление собственных действий;
г) самоконтроль.
Правильный ответ: а

Вопрос 7. Дальнейшая детализация, создание проекта, приближающегося для использования в
конкретных условиях участниками воспитательного процесса – это..:
а) педагогическая ситуация;
б) педагогический процесс;
в) педагогическое конструирование.
Правильный ответ: в

Вопрос 8. Специальная работа педагога по активизации познавательной деятельности учащихся



с целью самостоятельного приобретения ими знаний лежит в основе:
а) программированного обучения;
б) проблемного обучения;
в) теории поэтапного формирования умственных действий и понятий;
г) традиционного обучения.
Правильный ответ: б

Вопрос 9. Воспитанность характеризуется:
а) предрасположенностью человека к воспитательным воздействиям;
б) усвоением нравственных знаний и форм поведения;
в) умением человека адекватно вести себя в обществе, взаимодействуя с другими людьми в
различных видах деятельности.
Правильный ответ: в

Вопрос 10. Педагогическая направленность – это:
а) любовь к детям;
б) система эмоционально-ценностных отношений, задающая структуру мотивов личности
учителя;
в) желание освоить профессию педагога.
Правильный ответ: б

Вопрос 11. Педагогическая деятельность начинается с:
а) отбора учебного содержания;
б) выбора методов и форм обучения;
в) анализа возможностей и перспектив развития учащихся.
Правильный ответ: в

Вопрос 12. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет проверить
гипотезы:
а) о наличии явления;
б) о наличии связи между явлениями;
в) как о наличии самого явления, так и связей между соответствующими явлениями;
г) о наличии причинной связи между явлениями.
Правильный ответ: г

Вопрос 13. Течение в психологии и педагогике, возникшее на рубеже ХIХ-ХХ вв.,
обусловленное проникновением эволюционных идей в педагогику, психологию и развитием
прикладных отраслей психологии, экспериментальной педагогики, называется:
а) педагогика;
б) педология;
в) дидактика;
г) психопедагогика.
Правильный ответ: б

Вопрос 14. Первый по порядку следования этап и компонент педагогической деятельности:
а) подготовительный этап;
б) организаторская деятельность;
в) этап осуществления педагогического процесса;
г) этап анализа результатов;
д) гностическая деятельность;
е) конструктивная деятельность;
ж) коммуникативная деятельность.
Правильный ответ: а

Вопрос 15. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение
новыми знаниями – фактами, явлениями, закономерностями, называется:
а) широкими познавательными мотивами;
б) широкими социальными мотивами;
в) учебно-познавательными мотивами;
г) узкими социальными мотивами.



Правильный ответ: а

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ
теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и
менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

Вопрос 1. Способ педагогического воздействия на воспитанника, выражающий положительную
оценку его поведения с позиций интересов одноклассников и с целью закрепления
положительных качеств – это … (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: поощрение.

Вопрос 2. Какой подход требует учета индивидуальных особенностей воспитанников?
Правильный ответ: личностно-ориентированный.

Вопрос 3. Группа методов, в основе которых лежит феномен проекции, называется … методами
(вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: проективными.

Вопрос 4. Предполагает отработку профессиональных навыков и умений по работе с
различными техническими средствами и устройствами …тренинг (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: имитационный.

Вопрос 5. Процесс воспитания длится по времени всю … (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: жизнь.

Вопрос 6. Особенностью процесса воспитания является его … (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: комплексность.

Вопрос 7. Процесс сознательного усвоения социального опыта и формирования определенных
качеств самим индивидом, необходимых ему для собственного личностного становления и
развития – это … (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: самовоспитание.

Вопрос 8. Система методов воспитательного воздействия, направленных на изменение
сформированных свойств личности, выработанных привычек и нравственных основ
жизнедеятельности – это … (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: перевоспитание.

Вопрос 9. Важную роль в самовоспитании играет …. (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: самосознание.

Вопрос 10. Взаимодействующая общность, объединенная социально ценностными
отношениями и единой социально ценностной деятельностью – это … (вставьте пропущенное
слово)
Правильный ответ: коллектив.

Вопрос 11. В классном коллективе могут быть 2 лидера – это … и … .
Правильный ответ: формальный и неформальный.

Вопрос 12. Определенная степень овладения приемами и способами решения профессионально-
педагогических задач – это … культура педагога (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: профессиональная.

Вопрос 13. Профессиональная культура педагога конкретизируется в понятиях …



Правильный ответ: культура педагогической деятельности, культура педагогического общения,
культура личности педагога.

Вопрос 14. Гносеологическая, гуманистическая, коммуникативная, обучающая,
воспитывающая, нормативная, информационная выступают … профессиональной культуры
педагога (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: функциями.

Вопрос 15. Вставьте пропущенное слово. Наполнение содержания образования
«человековедческим материалом» с учетом личностно-развивающих методик является
отражением его культуры, которая называется … культурой.
Правильный ответ: гуманитарной.

Вопрос 16. На чем базируется пригодность человека к педагогической деятельности? Назовите
2-3 характеристики.
Правильный ответ: на нормальном интеллектуальном развитии, эмпатичности, сценичности
эмоций, нормальном уровне развития коммуникативно-познавательной активности.

Вопрос 17. Когда мы имеем ввиду систему ценностных ориентаций, задающих иерархическую
структуру доминирующих мотивов личности педагога, стремящегося утвердить её в
педагогической деятельности и общении, о каком виде направленности идет речь?
Правильный ответ: педагогическая направленность.

Вопрос 18. Вставьте пропущенное слово. Способности к общению, специфическим образом
выступающие в сфере педагогического взаимодействия – это … способности (вставьте
пропущенное слово)
Правильный ответ: коммуникативные.

Вопрос 19. К способам невербальной коммуникации педагога относятся …
Правильный ответ: язык глаз, мимика, пантомимика, жесты.

Вопрос 20. На стремлении ребенка к подражанию основан такой метод воспитания как …
(вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: пример.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-7

Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Вопрос 1. Педагогическая психология – это наука:
а) о закономерностях развития психики ребенка в процессе учебной деятельности;
б) о закономерностях становления и развития личности в системе социальных институтов
обучения и воспитания;
в) о структуре и закономерностях протекания процесса учения;



г) изучающая феномены и закономерности развития психики учителя.
Правильный ответ: б

Вопрос 2. Основной задачей образования является:
а) содействие усвоению человеком знаний в процессе обучения;
б) формирование умений и навыков;
в) содействие развитию и саморазвитию личности в процессе обучения;
г) овладение социокультурным опытом.
Правильный ответ: в

Вопрос 3. Под обучением понимают:
а) процесс усвоения знаний, формирование умений и навыков;
б) процесс передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику;
в) предпринимаемые учеником учебные действия;
г) процесс взаимодействия двух деятельностей: деятельности учителя и деятельности ученика.
Правильный ответ: г

Вопрос 4. Специфической формой деятельности ученика, направленной на усвоение знаний,
овладение умениями и навыками, а также на его развитие является:
а) научение;
б) учение;
в) обучение;
г) обученность.
Правильный ответ: б

Вопрос 5. Ведущим принципом отечественной педагогической психологии является:
а) принцип социального моделирования;
б) принцип трансформации знаний, их расширение и приспособление к решению новых задач;
в) принцип личностно-деятельностного подхода;
г) принцип установления связи между стимулами и реакциями;
д) принцип упражняемости.
Правильный ответ: в

Вопрос 6. Самым глубинным и полным уровнем обученности является:
а) воспроизведение;
б) понимание;
в) узнавание;
г) усвоение.
Правильный ответ: г

Вопрос 7. Основной психологической проблемой традиционного подхода к обучению является:
а) низкий уровень знаний;
б) недостаточно развитые познавательные процессы учащихся;
в) недостаточная активность учащихся в процессе обучения.
Правильный ответ: в

Вопрос 8. Целью развивающего обучения является:
а) развитие ученика как субъекта учебной деятельности;
б) достижение высокого уровня обученности учащихся;
в) формирование умственных действий и понятий;
г) развитие действий самоконтроля и самооценки у учащихся в процессе обучения.
Правильный ответ: а

Вопрос 9. Ведущим мотивом учебной деятельности, обеспечивающим эффективность процесса
обучения, является:
а) потребность изменить социально-статусную позицию в общении;
б) потребность получать одобрение и признание;
в) стремление соответствовать требованиям преподавателей; избежать наказания;
г) стремление приобрести новые знания и умения.
Правильный ответ: г



Вопрос 10. Недостатком программированного обучения является:
а) отсутствие четких критериев контроля знаний;
б) недостаточное развитие самостоятельности учащихся;
в) отсутствие индивидуального подхода к обучению;
г) недостаточное развитие творческого мышления учащихся.
Правильный ответ: г

Вопрос 11. Основным показателем готовности ребенка к обучению в школе является:
а) овладение основными навыками чтения и счета;
б) развитие у ребенка мелкой моторики;
в) желание ребенка ходить в школу;
г) зрелость психических функций и саморегуляция;
д) наличие у ребенка необходимых учебных принадлежностей.
Правильный ответ: г

Вопрос 12. Основной функцией педагогической оценки является:
а) определение уровня фактического исполнения учебного действия;
б) осуществление подкрепления в виде наказания-поощрения;
в) развитие мотивационной сферы учащегося.
Правильный ответ: в

Вопрос 13. Один из концептуальных принципов современного обучения – «Обучение не
плетется в хвосте развития, а ведет его за собой» – сформулировал:
а) Л.С. Выготский;
б) С.Л. Рубинштейн;
в) Б.Г. Ананьев;
г) Дж. Брунер.
Правильный ответ: а

Вопрос 14. Деятельность человека, направленная на изменение своей личности в соответствии с
сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами и убеждениями – это…:
а) воспитание;
б) педагогические закономерности воспитания;
в) самовоспитание;
г) самообразование.
Правильный ответ: в

Вопрос 15. В воспитательном плане наиболее эффективен …тип обучения.
а) традиционный;
б) проблемный;
в) программированный;
г) догматический.
Правильный ответ: б

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ
теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и
менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

Вопрос 1. Форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся
физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей,
предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях – это … (назовите
вид образования).
Правильный ответ: инклюзивное образование.



Вопрос 2. Назовите основные факторы развития личности?
Правильный ответ: наследственность, среда, воспитание.

Вопрос 3. На кого ориентирована гуманистическая педагогика?
Правильный ответ: Личность.

Вопрос 4. Кем был предложен термин «зона ближайшего развития»?
Правильный ответ: Л.С. Выготским.

Вопрос 5. Перечислите науки, с которыми связана педагогическая психология (не менее трех).
Правильный ответ: философия, социология, психология, медицина, этика, эстетика, экономика,
политология, право, анатомия.

Вопрос 6. Педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося
как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и
моральных норм общества – .... (вставьте пропущенное слово).
Правильный ответ: воспитание.

Вопрос 7. Какова позиция учителя в личностно-ориентирующем обучении?
Правильный ответ: развитие индивидуальности каждого обучающегося.

Вопрос 8. Публичный спор, одна из активных форм работы с учащимися – это … (вставьте
пропущенное слово).
Правильный ответ: диспут.

Вопрос 9. Комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых образовательным
учреждением возможностей получения образования в рамках его образовательных программ с
целью удовлетворения образовательных потребностей – это образовательные … (вставьте
пропущенное слово).
Правильный ответ: услуги.

Вопрос 10. Специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания,
осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются
в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы, – это …
Правильный ответ: интерактивное обучение.

Вопрос 11. Субъектно-деятельностный тип обучения, приходящий на смену традиционному
объектно-трансляционному типу и основывающийся на новом представлении об онтогенезе
психики человека, – это …
Правильный ответ: развивающее обучение.

Вопрос 12. Л.В. Занков разработал систему … … как технологию раннего интенсивного
всестороннего развития личности ребенка? (вставьте два пропущенных слова)
Правильный ответ: развивающего обучения.

Вопрос 13. Специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие
воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности
нужной и полезной обществу – это … (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: воспитание.

Вопрос 14. Личностная (приобретенная) способность обучающегося успешно решать
определенный круг задач – это ... (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: компетенция.

Вопрос 15. Способ педагогического воздействия на воспитанника, выражающий
положительную оценку его поведения с позиций интересов одноклассников и с целью
закрепления положительных качеств – это … (вставьте пропущенное слово)



Правильный ответ: поощрение.

Вопрос 16. Какой подход требует учета индивидуальных особенностей воспитанников?
Правильный ответ: личностно-ориентированный.

Вопрос 17. Предполагает отработку профессиональных навыков и умений по работе с
различными техническими средствами и устройствами …тренинг (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: имитационный.

Вопрос 18. Процесс воспитания длится по времени всю … (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: жизнь.

Вопрос 19. Процесс сознательного усвоения социального опыта и формирования определенных
качеств самим индивидом, необходимых ему для собственного личностного становления и
развития – это … (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: самовоспитание.

Вопрос 20. Система методов воспитательного воздействия, направленных на изменение
сформированных свойств личности, выработанных привычек и нравственных основ
жизнедеятельности – это … (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: перевоспитание.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3

Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном процессе

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Вопрос 1. Ключевая характеристика, определяющая готовность ребенка к учебе в школе:
а) степень развитости мелкой моторики;
б) наличие базовых знаний (счет, письмо);
в) соответствующее психическое развитие и навыки саморегуляции.
Правильный ответ: в

Вопрос 2. Начальная стадия деятельности педагога:
а) подбор формата подачи информации;
б) определение способностей и перспектив учеников (студентов);
в) составление учебного плана.
Правильный ответ: б

Вопрос 3. Назначение эксперимента в психолого-педагогическом исследовании – проверка
гипотезы о:
а) существовании самого явления;
б) существовании явления, а также связей между рядом явлений;
в) существовании причинной связи между определенными явлениями
Правильный ответ: в



Вопрос 4. Максимальную точность результатов дает исследование методом:
а) анализа продуктов деятельности;
б) эксперимента;
в) наблюдения.
Правильный ответ: б

Вопрос 5. Оценку и переработку имеющейся информации без привлечения внешних средств,
проводящуюся на внутреннем плане сознания, называют:
а) анализом;
б) мышлением;
в) умственной деятельностью.
Правильный ответ: в

Вопрос 6. Постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпроса»
вышло в:
а) 1936;
б) 1917;
в) 1941.
Правильный ответ: а

Вопрос 6. Для того чтобы оценка играла образовательную и воспитательную роль, необходимо
соблюдение следующих требований:
а) она должна осуществляться систематически, но без «перебора», так как большое количество
текущих оценок ограничивает само¬стоятельность учащихся, не позволяет развиться
самоконтролю, рождает мотивы избегания неудач, способствует развитию неуве¬ренности в
себе;
б) быть адекватной и непредвзятой;
в) носить своевременный характер, то есть действовать «на месте»;
г) быть дифференцированной, то есть зависеть от способностей и ха¬рактера ученика (носить
индивидуальный характер);
д) быть разнообразной по форме;
е) все ответы верны.
Правильный ответ: е

Вопрос 7. При частой внешней оценке обнаруживаются следующие тенденции в поведении и
личностных качествах школьников:
а) боязнь не соответствовать предлагаемому «образу»;
б) боязнь наказания;
в) неуверенность в себе;
г) боязнь «упасть» в глазах сверстников;
д) «размытость» критериев самооценки, не понимание своих « сильных» и «слабых» сторон;
е) все ответы верны.
Правильный ответ: е

Вопрос 8. Цель тестирования дошкольника перед приемом в учебное заведение – определение
его … готовности.
а) эмоциональной, когнитивной;
б) эмоционально-волевой, мотивационной, когнитивной;
в) когнитивной, волевой, мотивационной.
Правильный ответ: б

Вопрос 9. При частом внешнем контроле обнаруживаются следующие тенденции в поведении и
личностных качествах школьников:
а) низкая самооценка и неуверенность в себе;
б) зависимость от внешних обстоятельств;
в) преобладание мотивации избегания неудач над мотивацией дости¬жения успеха;
г) нарушения психосоматического характера;
д) низкий уровень ответственности;
е) низкий уровень самоконтроля в поведении и деятельности;
ж) репродуктивный подход при выполнении заданий;



з) все ответы верны.
Правильный ответ: з

Вопрос 10. Для личностно-ориентированной модели общения характерно:
а) наставления, разъяснения, запреты, требования, угрозы, наказания, нотации, окрик, диктат
или опека;
б) удовлетворить требования руководства и контролирующих инстанций;
в) сотрудничество, создание и использование ситуаций, требующих проявления
интеллектуальной и нравственной активности детей.
Правильный ответ: в

Вопрос 11. Для учебно-дисциплинарной модели общения характерно
а) наставления, разъяснения, запреты, требования, угрозы, наказания, нотации, окрик, диктат
или опека;
б) удовлетворить требования руководства и контролирующих инстанций;
в) сотрудничество, создание и использование ситуаций, требующих проявления
интеллектуальной и нравственной активности детей.
Правильный ответ: а

Вопрос 12. Ведущим мотивом учебной деятельности, обеспечивающим эффективность процесса
обучения, является:
а) потребность изменить социально-статусную позицию в общении;
б) стремление соответствовать требованиям преподавателей избежать наказания;
в) стремление приобрести новые знания и умения;
г) потребность получать одобрение и признание.
Правильный ответ: в

Вопрос 13. Глобальным объектом педагогической психологии является:
а) образовательный процесс;
б) воспитательный процесс;
в) процесс усвоения.
Правильный ответ: а

Вопрос 14. Организация учебного процесса, при которой выбор способов, приёмов, темпа
обучения учитывающая индивидуальные различия учащихся и позволяющая создавать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого ученика
называется:
а) оптимизация обучения;
б) индивидуализация обучения;
с) дифференциация обучения;
д) модернизация обучения.
Правильный ответ: б

Вопрос 15. Как называется область научного знания, интегрирующая психологические,
дидактические, методические знания, используемые в реальной практике развивающего
образования, с целью личностно-ценностной направленности образовательного процесса?
а) педагогическая психология;
б) дидактика;
в) педагогика;
г) психодидактика.
Правильный ответ: г

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ
теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и
менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

Вопрос 1. Цель, которая ставится перед учащимися в форме проблемной задачи и тем самым
создает учебную и проблемную ситуацию на уроке – это ….
Правильный ответ: учебная задача.

Вопрос 2. Первым условием эффективности учебного процесса является формирование …
учения (вставьте пропущенное слово).
Правильный ответ: мотивация.

Вопрос 3. Наличный уровень подготовленности, определяемый с помощью задач, которые
ученик может выполнить самостоятельно называется …
Правильный ответ: уровень актуального развития.

Вопрос 4. Сложное инволюционно-эволюционное поступательное движение, в ходе которого
происходят прогрессивные и регрессивные интеллектуальные, личностные, поведенческие,
деятельностные изменения в самом человеке – это (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: развитие.

Вопрос 5. При обследовании учащихся школы необходимо соблюдать ряд этических
принципов … (перечислите 2-3 принципа)
Правильный ответ: создать испытуемым благоприятную, комфортную обстановку; диагностика
должна давать достоверные результаты; выводы не должны быть обязательно корректными;
выводы должны быть объективными; выводы не должны зависеть от отношения к испытуемым.

Вопрос 6. Глобальным объектом исследования в педагогической психологии является …
(вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: образование.

Вопрос 7. Метод, основанный на изучении закономерностей психического развития
посредством моделирования его существенных условий – это …
Правильный ответ: формирующий эксперимент.

Вопрос 8. Элементами корпоративной культуры образовательного учреждения являются …
(назовите 2-3 элемента)
Правильный ответ: психологический климат, организационные ценности, нормы, правила,
мировоззрение.

Вопрос 9. Состояние, противоположное развитости, воспитанности, образованности
(обученности): отсутствие необходимых навыков поведения и общения, необходимого запаса
знаний, слабое владение способами и приемами их приобретения и неразвитость учебно-
познавательных мотивов называется …
Правильный ответ: педагогическая запущенность.

Вопрос 10. Ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде
деятельности – это … ребенок (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: одаренный.

Вопрос 11. Способ исследований структуры и характера межличностных отношений в
школьном классе на основе измерения межличностного выбора называется ….
Правильный ответ: социометрией.

Вопрос 12. Способности к общению, специфическим образом выступающие в сфере
педагогического взаимодействия – это … способности (вставьте пропущенное слово)
Правильный ответ: коммуникативные.

Вопрос 13. Признаками обучаемости являются … (назовите 2-3 признака)
Правильный ответ: активность ориентировки в новых условиях; перенос известных способов
решения задач в новые условия; быстрота образования новых понятий и способов деятельности;



работоспособность, выносливость.

Вопрос 14. По какой системе оцениваются учебные достижения российских обучающихся?
Правильный ответ: по пятибальной.

Вопрос 15. Какие средства передачи информации относятся к коммуникации?
Правильный ответ: вербальные и невербальные.

Вопрос 16. Как называется динамический процесс в малой группе, связанный с управлением
группой?
Правильный ответ: лидерство и руководство.

Вопрос 17. Когда мы имеем ввиду систему ценностных ориентаций, задающих иерархическую
структуру доминирующих мотивов личности педагога, стремящегося утвердить её в
педагогической деятельности и общении, о каком виде направленности идет речь?
Правильный ответ: педагогическая направленность.

Вопрос 18. Гносеологическая, гуманистическая, коммуникативная, обучающая,
воспитывающая, нормативная, информационная выступают … профессиональной культуры
педагога (вставьте пропущенное слово).
Правильный ответ: функциями.

Вопрос 19. Назовите 2 основные функции педагогического сопровождения.
Правильный ответ: включенность; стимулирование саморазвития на основе рефлексии.

Вопрос 20. Контроль динамики социального и психического развития детей и поиск
оптимальных возможностей перевода их на более высокий уровень, а также установление
правильного направления развития детей осуществляется с помощью …. (вставьте пропущенное
слово).
Правильный ответ: психодиагностики.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
«Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
«Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
«Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
«Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета (для
обучающихся, не получивших зачет по результатам текущей успеваемости по всему изученному
курсу. Тест размещен в разделе «Промежуточная аттестация по дисциплине» онлайн-курса на
образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ». Количество заданий в контрольно-
измерительном материале (тесте) для промежуточной аттестации, составляет 30.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ в целом:
Для зачета: «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено
50% и менее 50% заданий.
Для экзамена: «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-



84% заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно»
– верно выполнено 50% и менее 50% заданий.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Б.Р. Мандель Современная
педагогическая
психология: Полный
курс:
иллюстрированное
учебное пособие для
студентов всех форм
обучения

М. ; Берлин : Директ-Медиа //
ЭБС "Университетская
библиотека online", 2019

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=33
0471

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 .Л.
Шабанова,
А.Н.
Фоминова.

Педагогическая
психология: учебное
пособие

М. : Флинта, электронный,
2016

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=79
468

Л2.2 И.В.
Марусева

Современная
педагогика (с
элементами
педагогической
психологии): учебное
пособие для вузов

М. ; Берлин : Директ-Медиа,
электронный, 2015

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=27
9291

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru

Э2 электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

http://e.lanbook.com

Э3 курс в Moodle «Педагогическая
психология»

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1113

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),



(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно)

6.4. Перечень информационных справочных систем

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Методические рекомендации к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и
контрольным мероприятиям по дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в
активности студента на занятиях и в качестве выполненных заданий, предложенных в рамках
текущего контроля. Самостоятельная работа может осуществляться в следующих формах:
изучение лекционного материала, предусматривающее проработку конспекта лекций и учебной
литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по
изучаемой проблеме; изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение;
подготовка к практическим занятиям; подготовка к тестовому контролю; подготовка к
промежуточной аттестации.

Подготовка к практическим занятиям.
В рамках практических занятий реализуется проверка усвоения теоретического и практического
материала. Для подготовки к практическим занятиям по конкретной теме необходимо
разобраться в вопросах, предложенных для подготовки к практическому занятию по данной
теме, уметь раскрыть основное содержание вопросов, уметь приводить примеры. Для
подготовки к практическому занятию необходимо использовать предложенные в РПД список
литературы, информационные справочные системы, профессиональные базы данных.

Работа с учебной и научной литературой в рамках самостоятельной работы.



При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Важно помнить,
что рациональные навыки работы с книгой позволяют экономить время и повышают
продуктивность. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим
лекционный курс. Необходимая литература указана в РПД по данному курсу. Самостоятельная
работа с учебниками и книгами - это важнейшее условие формирования научного способа
познания. Основные приемы можно свести к следующим: прочитанные книги, учебники следует
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно
выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные
цитаты; следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший
прием научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово
незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его
узнать).

Подготовка к тестам контроля знаний.
Подготовка к тестированию требует от обучающихся тщательного изучения материала
лекционных и практических занятий, по тематике которых проводится тест. Для подготовки к
тестированию необходимо использовать предложенные в РПД список литературы,
информационные справочные системы, профессиональные базы данных.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. овладение методикой проектирования образовательного процесса в системе
профессионального образования;
развитие у будущих педагогов профессионального образования
профессионального мышления.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.5

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о
правах ребенка, трудового законодательства

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе
профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности
к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья

ОПК-3.4 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности ученических органов самоуправления

ОПК-3.5 Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей



ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской
позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры
здорового и безопасного образа жизни

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

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том
числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и
деятельности обучающихся

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с
образовательными потребностями детей и особенностями их развития

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с
учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося

ОПК-7.2 Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума

ОПК-7.3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-1.1 Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.



ПК-1.2 Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

ПК-2.1 Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования
воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом требований ФГОС

ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)

ПК-2.3 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность

ПК-2.4 Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области биологии и
химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися

ПК-3 Способен осуществлять развивающую деятельность в образовательном
процессе

ПК-3.1 Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья

ПК-3.2 Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся

ПК-4 Способен организовывать педагогическую деятельность по проектированию
программ основного и среднего общего образования в области биологии и
химии

ПК-4.1 Разрабатывает рабочие программы по биологии и химии на основе примерных
основных общеобразовательных программ

ПК-5 ССпособен разрабатывать учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса при обучении биологии и химии

ПК-5.1 Применяет основные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы

ПК-5.2 Планирует и осуществляет учебный процесс по биологии и химии в соответствии с
основными общеобразовательными программами

ПК-5.3 Проводит учебные занятия по биологии и химии, опираясь на достижения в
области педагогической и педагогической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик
обучения

ПК-5.4 Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую, в области биологии и химии

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

УК-1.1 Знает основные теоретико-методологические положения системного подхода как
научной и философской категории

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным
типам запросов

УК-1.3 Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий
и поиска достоверных суждений



УК-1.4 Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1 Знает основные законодательные и нормативно-правовые документы, основные
этические ограничения, принятые в обществе, основные понятия, методы
выработки принятия и обоснования решений задач в рамках поставленной цели,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений,
методы выбора оптимального решения задач

УК-2.2 Формулирует перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение
поставленной цели, в том числе с использованием сервисных возможностей
соответствующих информационных (справочных правовых) систем

УК-2.3 Определяет ожидаемые результаты решения задач и разрабатывает различные
виды планов по реализации проектов с учетом действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять поиск оптимальных способов
решения поставленных задач, с учетом действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.4 Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, оценивая
вероятные риски и ограничения в выборе решения поставленных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. УК-1.1: Знает основные теоретико-методологические положения системного
подхода как научной и философской категории
УК-2.1: Знает основные законодательные и нормативно-правовые документы,
основные этические ограничения, принятые в обществе, основные понятия,
методы выработки принятия и обоснования решений задач в рамках поставленной
цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений, методы выбора оптимального решения задач
ОПК-1.1: Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о
правах ребенка, трудового законодательства
ОПК-3.1: Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам)
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
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-6.1: Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии
(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся
ОПК-7.1: Взаимодействует с родителями (законными представителями)
обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере
образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития
обучающегося



ПК-2.1: Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей,
проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом
требований ФГОС

3.2. Уметь:

3.2.1. УК-1.2: Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по
различным типам запросов
УК-2.2: Формулирует перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих
достижение поставленной цели, в том числе с использованием сервисных
возможностей соответствующих информационных (справочных правовых) систем
ОПК-1.2: Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в
сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает
конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений,
полученных в процессе профессиональной деятельности
ОПК-3.2: Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и
приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся
ОПК-3.5: Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
ОПК-5.2: Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных
результатов обучающихся
ОПК-6.2: Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и
деятельности обучающихся
ОПК-7.2: Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума
ОПК-8.2: Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой
на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и
личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей
организации образовательного процесса
ПК-1.2: Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями
детей
ПК-2.2: Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)
ПК-3.2: Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся
ПК-5.2: Планирует и осуществляет учебный процесс по биологии и химии в
соответствии с основными общеобразовательными программами
ПК-5.4: Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую, в области биологии и химии

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. УК-1.3: Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их
противоречий и поиска достоверных суждений
УК-1.4: Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки
ОПК-3.3: Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности
к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья
ОПК-3.4: Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности ученических органов самоуправления



ОПК-4.2: Демонстрирует способность к формированию у обучающихся
гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного
мира, культуры здорового и безопасного образа жизни
ОПК-5.3: Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает
предложения по совершенствованию образовательного процесса
ОПК-6.3: Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в
соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их
развития
ОПК-7.3: Взаимодействует с представителями организаций образования,
социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.
ОПК-8.1: Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний
ПК-1.1: Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.
ПК-2.3: Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность
ПК-2.4: Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области
биологии и химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися
ПК-3.1: Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и физического здоровья
ПК-4.1: Разрабатывает рабочие программы по биологии и химии на основе
примерных основных общеобразовательных программ
ПК-5.1: Применяет основные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы
ПК-5.3: Проводит учебные занятия по биологии и химии, опираясь на достижения
в области педагогической и педагогической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик
обучения

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Раздел 1. Практикум по решению педагогических задач

1.1. Педагогические
задачи по теме
"Воспитание
как компонент
целостного
педагогическог
о процесса"

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.2. Решение
педагогических
задач по теме
"Воспитание
как компонент
целостного
педагогическог
о процесса"

Сам. работа 5 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

Л2.1, Л1.1

1.3. Педагогические
задачи по теме
"Принципы
воспитания"

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.4. Решение
педагогических
задач по теме
"Принципы
воспитания"

Сам. работа 5 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.5. Педагогические
задачи по теме
"Содержание
воспитания"

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

Л2.1, Л1.1

1.6. Решение
педагогических
задач по теме
"Содержание
воспитание"

Сам. работа 5 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.7. Педагогические
задачи по теме
"Современные
концепции
воспитания"

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

Л2.1, Л1.1

1.8. Решение Сам. работа 5 4 ПК-5.1, ПК- Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

педагогических
задач по теме
"Современные
концепции
воспитания"

5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.9. Педагогические
задачи по теме
"Методы
воспитания"

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.10. Решение
педагогических
задач по теме
"Методы
воспитания"

Сам. работа 5 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

Л2.1, Л1.1

1.11. Педагогические
задачи по теме
"Коллектив как
субъект и
объект
воспитания"

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.12. Решение
педагогических
задач по теме
"Коллектив как
субъект и
объект
воспитания"

Сам. работа 5 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ПК-5.4, ПК-
2.4

1.13. Педагогические
задачи по теме
"Сущность
процесса
обучения"

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

Л2.1, Л1.1

1.14. Решение
педагогических
задач по теме
"Сущность
процесса
обучения"

Сам. работа 5 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.15. Педагогические
задачи по теме
"Формирование
универсальных
учебных
действий
школьников"

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

Л2.1, Л1.1

1.16. Решение
педагогических
задач по теме
"Формирование
универсальных
учебных

Сам. работа 5 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

действий
школьника"

ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.17. Педагогические
задачи по теме
"Обновление
содержания
школьного
образования"

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.18. Решение
педагогических
задач по теме
"Обновление
содержания
школьного
образования"

Сам. работа 5 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

Л2.1, Л1.1

1.19. Педагогические
задачи по теме
"Общая
характеристика
методов
обучения"

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.20. Решение
педагогических
задач по теме
"Общая
характеристика
методов
обучения"

Сам. работа 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

Л2.1, Л1.1

1.21. Педагогические
задачи по теме

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

"Методы
стимулировани
я учебной
деятельности
школьников"

ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.22. Решение
педагогических
задач по теме
"Методы
стимулировани
я учебной
деятельности
школьников"

Сам. работа 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.23. Педагогические
задачи по теме
"Формы
организации
процесса
обучения"

Практические 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

Л2.1, Л1.1

1.24. Решение
педагогических
задач по теме
"Формы
организации
процесса
обучения"

Сам. работа 5 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

1.25. Педагогические
задачи по теме
"Урок в
современной
школе"

Практические 5 1 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.4

1.26. Решение
педагогических
задач по теме
"Урок в
современной
школе"

Сам. работа 5 4 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

Л2.1, Л1.1

1.27. Педагогические
задачи по теме
"Контрольи
оценка
результатов
обучения"

Практические 5 1 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-4.1, ПК-
3.1, ПК-3.2,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-5.1,
ОПК-5.2,
ОПК-5.3,
ОПК-4.1,
ОПК-4.2,

Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-1.1,
ОПК-1.2, УК-
2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК-
2.4, УК-1.1,
УК-1.2, УК-
1.3, УК-1.4,
ПК-5.4, ПК-
2.4

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» - https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10444.

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-1: Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Совокупность методических приемов и процедур, применяемых для извлечения из
документальных источников социологической информации при изучении социальных
процессов и явлений для решения определенных исследовательских задач – это:
а) анкетирование;
б) наблюдение;
в) эксперимент;
г) анализ документов.
Правильный ответ: г

2. Педагогическая ситуация, когда учитель дает возможность застенчивой и неуверенной
ученице заранее подготовиться к ответу, относится к ситуации:
а) создания успеха и роста достижений;
б) сопереживания;
в) соревнования и соперничества;
г) предъявления требований.
Правильный ответ: а

3. Педагогические задачи, связанные с ценностной ориентацией учащихся, относятся к задачам:
а) воспитательным;
б) дидактическим;
в) учебным;
г) методическим.
Правильный ответ: а

4. В классификацию педагогических задач по временному признаку не входит группа:
а) развивающихся задач;
б) тактических задач;



в) стратегических задач;
г) оперативных задач.
Правильный ответ: а

5. Педагогическая ситуация, когда педагог предлагает учащимся самостоятельно преобразовать
задачу, поощряет активность каждого ученика, относится к ситуации:
а) стимулирования к самостоятельности принятия решений и действий;
б) успеха;
в) самооценки;
г) самокритики и самосозерцания.
Правильный ответ: аб

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая
собственные убеждения – это …
Правильный ответ: критическое мышление

2. Способ осмыслить сложность мира, рассматривая его с точки зрения целостности и
взаимосвязей, а не разбивая его на части – это системное …
Правильный ответ: мышление

3. Подход, при котором любая система (объект) рассматривается как совокупность
взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с
внешней средой, обратную связь – это …
Правильный ответ: системный подход

4. Способ связи содержательных частей рассуждения (доказательства, вывода и т.п.) – это
логическая …
Правильный ответ: форма

5. Процесс выполнения действий или мыслительных операций, направленный на достижение
цели, заданной в рамках проблемной ситуации – это …
Правильный ответ: решение задач

6. Планирование хода урока, анализ возможных вариантов относятся к задачам по …
Правильный ответ: проектированию содержания и отбора способов деятельности учеников

7. На заключительном этапе решения педагогических задач педагог осуществляет …
Правильный ответ: анализ результатов решения

8. К основным компонентам педагогической задачи относятся ее содержание, средства решения,
педагоги, осуществляющие педагогическую деятельность по решению задачи, и …
Правильный ответ: воспитанники

9. Заключительный урок биологии по теме «Грибы» в 6 классе учитель планировал провести в
форме защиты учебных проектов, подготовленных микрогруппами учащихся. Поскольку в 6
классе технология проектной деятельности ранее не использовалась, за две недели до
проведения урока учитель сам предложил учащимся возможную тематику проектов, разделил
учащихся на микрогруппы, назначил ответственных за работу каждой из микрогрупп. В течение
двух недель учащиеся неоднократно обращались к учителю за консультациями, делились
найденной информацией, обсуждали возможные формы презентации продуктов проектов. План
урока, составленный учителем, предполагал взаимное оценивание результатов проектной
деятельности учащихся. Данный проект относится к …
Правильный ответ: групповым проектам, проектам с непосредственной координацией

10. Педагогические задачи, связанные с ценностной ориентацией учащихся, относятся к …
Правильный ответ: воспитательным задачам

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 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

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. К современным моделям организации обучения относят:
а) только модели форм организации обучения;
б) модели систем принципов, систем методов, форм, видов организации обучения;
в) модели форм и методов организации обучения;
г) модели видов и форм организации обучения.
Правильный ответ: б

2. Педагогические технологии по ведущему фактору развития подразделяются на:
а) биогенные и социогенные;
б) биогенные, социогенные, психогенные;
в) суггестивные, нейролингвистические;
г) светские и религиозные.
Правильный ответ: б

3. Нестандартный урок отличается от стандартного:
а) продолжительностью;
б) формой;
в) целью;
г) разработанной моделью.
Правильный ответ: г

4. Педагогические ситуации, когда затрагиваются эмоции и интересы учителей и учащихся,
относится к ситуации:
а) отношений;
б) деятельности;
в) поведения;
г) прилежания.
Правильный ответ: а

5. Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы образования по
Закону Российской Федерации «Об образовании»:
а) является основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников
независимо от формы получения образования;
б) гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатного
профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях;
в) обеспечивает качество подготовки специалистов;
г) обеспечивает право на равноценное образование.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Мысленное заранее определяемое представление о результате педагогического процесса, о
качествах, состоянии, отношениях и идеалах личности, которые нужно формировать – это …
Правильный ответ: цель

2. Результат осознания педагогом цели обучения или воспитания, а также условий и способов ее
реализации на практике – это педагогическая …
Правильный ответ: педагогическая задача

3. Формирование у ученика определенных новых качеств и устойчивых состояний– это …
Ответ: тактические задачи

4. Сверхзадачи, достижение некоторого педагогического идеала – это …
Ответ: стратегические задачи

5. Элементы решения тактических задач – это …
Ответ: оперативные задачи



6. Документ, защищающий права ребенка и имеющий обязательную силу для подписавших его
стран, – это …
Правильный ответ: конвенция

7. Права учащихся образовательного учреждения определяются …
Правильный ответ: уставом образовательного учреждения

8. Педагогическая ситуация, когда учащиеся, стараясь получить похвалу от учителя,
продемонстрировать, что они могут лучше, стремятся заметить ошибку товарища, относится к
ситуации …
Правильный ответ: соперничества

9. Тарифно-квалификационные характеристики по каждой должности не включают раздел …
Правильный ответ: «должен уметь»

10. Типовое положение об образовательном учреждении регламентирует деятельность
государственных и муниципальных образовательных учреждений одного(ой) …
Правильный ответ: вида

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1: Способен осуществлять
профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА:
1. В каком документе находит отражение характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности:
а) в рабочей программе;
б) в рабочем учебном плане;
в) в профессиональном стандарте;
г) в учебном издании.
Правильный ответ: в

2. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и
(или) о квалификации, образцы которых устанавливаются:
а) федеральным органом исполнительной власти;
б) самостоятельно образовательной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
в) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования;
г) образцы документов устанавливаются каждым обучающимся индивидуально, а не
организациями.
Правильный ответ: а

3. Как называется деятельность по оценке соответствия образовательной деятельности и
подготовки обучающихся в образовательной организации требованиям ФГОС:
а) государственный контроль качества образования;
б) государственный надзор в сфере образования;
в) выездные проверки, включающие тестирование обучающихся;
г) деятельность по оценке соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС не
имеет отдельного названия.
Правильный ответ: а

4. Порядок разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений устанавливается:
а) министерством образования и науки РФ;
б) госдумой РФ;
в) правительством РФ;
г) президентом РФ.
Правильный ответ: в



5. Кем или чем определяется соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года?
а) соответствующим локальным нормативным актом образовательной организации;
б) руководителем образовательной организации;
в) учредителем образовательной организации;
г) министром образования и науки.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации обучающихся – это …
Правильный ответ: учебный план

2. Методологической основой реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов (стандартов второго поколения) является системно-деятельностный …
Правильный ответ: подход

3. Совокупность норм и правил поведения педагога, определяющих отношение человека к
своему профессиональному долгу, а, следовательно, и к людям, с которыми он связан в силу
характера своей профессии, и к обществу в целом – это …
Правильный ответ: профессиональная этика

4. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности осуществляется один раз в …
Правильный ответ: пять лет

5. Вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в процессе
освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и
получения профессионального образования – это образование …
Правильный ответ: общее

6. Ребенком является лицо в возрасте до ….
Правильный ответ: 18 лет

7. Документ, являющийся основой для определения нормативных критериев профессионально-
педагогического уровня аттестуемого учителя, – это …
Правильный ответ: квалификационная характеристика

8. Количество категорий, установленных в соответствии с квалификационными требованиями,
составляют …
Правильный ответ: 3

9. Одна из главных задач общеобразовательного учреждения – это …
Правильный ответ: создание благоприятных условий для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития личности

10. Что лежит в основе ФГОС?
Правильный ответ: системно-деятельностный подход

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3: Способен организовывать
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Отметьте особенности индивидуальной формы организации учебной деятельности:
а) минимальные временные затраты на организацию учебной деятельности;



б) ориентация на «среднего ученика»;
в) развитие умений совместной деятельности;
г) развитие межличностных отношений.
Правильный ответ: аб

2. Содержание учебного предмета, планируемых результатов обучения и тематическое
планирование представлено в:
а) примерных основных образовательных программах;
б) обновленных ФГОС;
в) примерных рабочих программах;
г) универсальном кодификаторе.
Правильный ответ: в

3. Способ разрешения конфликтов, характеризующийся признанием права детей на собственное
мнение, называется:
а) сотрудничеством;
б) принуждением;
в) уклонением;
г) сглаживанием.
Правильный ответ: а

4. К методам педагогического стимулирования и коррекции поведения и деятельности
относятся:
а) наказание;
б) создание воспитывающих ситуаций;
в) поощрение;
г) соревнование.
Правильный ответ: авг

5. По количеству учащихся и по особенностям взаимодействия учителя и учащихся выделяются
формы организации обучения: индивидуальная, групповая и:
а) фронтальная;
б) бригадная;
в) индивидуально-групповая;
г) классно-урочная.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Система психолого-педагогического воздействия на конкретного учащегося, организованная
с учетом его индивидуальных потребностей и возможностей, с целью полноценного и
всестороннего развития – это …
Правильный ответ: индивидуальная воспитательная работа

2. В зависимости от количества охватываемых процессом воспитания детей выделяют такие
формы воспитания, как групповая и …
Правильный ответ: индивидуальная

3. Формирование интеллектуальной культуры, познавательных мотивов, мировоззрения
личности, называется …
Правильный ответ: умственным воспитанием

4. Обучение, в котором во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность,
самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с
содержанием образования – это …
Правильный ответ: личностно-ориентированное обучение

5. Что является движущей силой процесса воспитания?
Правильный ответ: диалектическое противоречие

6. Достоинство классно-урочной системы является …



Правильный ответ: экономичность

7. Форма самостоятельной работы учащихся, организуемой учителем с целью закрепления и
углубления знаний, полученных на уроке – это …
Правильный ответ: домашняя работа

8. Главный компонент классно-урочной системы, форма организации обучения, который
позволяет проводить учебные занятия педагога с группой постоянного состава, учащимися
одного уровня подготовки и возраста по заранее составленному расписанию – это …
Правильный ответ: урок

9. Контролируемая интеллектуальная дискуссия, которая проходит по определённым правилам
и на заданную в виде утверждения тему – это …
Правильный ответ: дебаты

10. Педагог должен проектировать методы обучения, ориентируясь, в первую очередь, на …
Правильный ответ: особенности познавательной сферы своих учеников

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4: Способен осуществлять
духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Всеобщая Декларации прав человека принята Генеральной Ассамблеей ООН:
а) 10 декабря 1948 г.;
б) 10 июня 1948 г.;
в) 28 октября 2000 г.;
г) 20 мая 1999 г.
Правильный ответ: а

2. В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся должно обеспечить:
а) осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных
ценностей;
б) готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально ответственному поведению;
в) заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание
межэтнического мира и согласия;
г) формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения,
основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом.
Правильный ответ: ав

3. Создание условий для приспособления к жизни в социуме, преодоления или ослабления
недостатков или дефектов развития отдельных категорий людей в специально созданных для
этого организациях это:
а) социальное воспитание;
б) диссоциальное воспитание;
в) коррекционное воспитание;
г) семейное воспитание.
Правильный ответ: в

4. Трудолюбие может быть сформировано у детей, если:
а) работа, которую необходимо выполнить детям, прописана в программных документах
образовательного учреждения;
б) работа, которую необходимо выполнить, задается взрослым, который сам не желает
трудиться и не участвует вместе с детьми в процессе выполнения трудового задания;
в) работа, которую необходимо выполнить, приносит детям увлеченность и перспективу
«завтрашней радости»;
г) работа, которую необходимо выполнить, предъявляется исключительно в форме требования
взрослого.
Правильный ответ: а



5. Чем характеризуют нравственное воспитание?
а) формированием умений выстраивать поведение с учетом общественных требований и норм
морали;
б) воздействием на формирование полового сознания и поведения детей;
б) развитием у воспитанников общетрудовых умений;
г) формированием у человека ответственного отношения к семье.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Педагогически организованный процесс формирования личности обучающихся на базе
национальных ценностей, освоение учеником системы общечеловеческих ценностей и
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации – это …
Правильный ответ: духовно-нравственное воспитание

2. Какой документ должна разработать школа в части воспитания в соответствии с
требованиями ФГОС ООО?
Правильный ответ: программу воспитания, социализации и развития

3. Установки и ориентиры, выступающие в качестве идеала, эталона должного, которые
определяют отношение человека к объектам действительности и регулируют его поведение и
деятельность – это духовно-нравственные …
Правильный ответ: ценности

4. Педагогическая деятельность, направленная на организацию воспитательной среды и
управление разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения задач
гармоничного развития личности – это …
Правильный ответ: воспитательная работа

5. Принцип, характеризующий совместные усилия семьи, школы, общественности в процессе
воспитания – это единства воспитательных …
Правильный ответ: требований

6. Воспитательный метод, к которому относятся следующие приемы: благодарность, одобрение,
награда, забота и внимание – это …
Правильный ответ: поощрение

7. Прием, относящийся к методу прямого педагогического требования – это …
Правильный ответ: приказ

8. Совокупность взглядов, выражающих уважение достоинств и прав человека на свободу,
счастье, всестороннее развитие и проявление своих способностей – это …
Правильный ответ: гуманизм

9. Что такое разностороннее воздействие на разум, чувства и волю человека с целью
формирования у него желаемых качеств?
Правильный ответ: воспитание

10. Автором методики коллективных творческих дел является …
Правильный ответ: И.П. Иванов

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-5: Способен осуществлять
контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и
корректировать трудности в обучении

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. К методам организации и осуществления учебно-познавательной деятельности относятся:
а) устные, письменные проверки;
б) словесные методы;



в) наглядные методы;
г) определённые поощрения в формировании мотивации.
Правильный ответ: б

2. Методом контроля не является:
а) абстрагирование;
б) наблюдение;
в) опрос;
г) зачет.
Правильный ответ: а

3. Система проверочной деятельности, направленная на оценку результатов обучения:
а) педагогическая деятельность;
б) педагогическая система;
в) педагогический процесс;
г) педагогический контроль.
Правильный ответ: г

4. Такой контроль по форме проведения является комплекснообобщающим:
а) фронтальный;
б) персональный;
в) тематически-обобщающий;
г) рубежный.
Правильный ответ: а

5. Позволяет сопоставить свои результаты с результатами других, а также определить свое
место уже в ходе диагностики – это:
а) экзамен;
б) аттестация;
в) тестирование;
г) зачет.
Правильный ответ: в

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию и развитию личности путем
организованных учебно-воспитательных и учебно-познавательных процессов в единстве с
самообразованием этой личности, обеспечивающая усвоение знаний, умений и навыков на
уровне не ниже государственного образовательного стандарта – это …
Правильный ответ: образовательный процесс

2. Результат обучения, включающий как наличный запас знаний, так и сложившиеся способы и
приемы их приобретения (умение учиться) – это …
Правильный ответ: обученность

3. Методы оценки эффективности учебно-познавательной деятельности учащихся и
педагогической работы учителя – это методы …
Правильный ответ: системы

4. Комплекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств
вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для
совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации,
воспитателей, специалистов, а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей
– это …
Правильный ответ: информационно-коммуникационные технологии в образовании

5. Целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-
познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями и навыками,
развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов – это …
Правильный ответ: обучение



6. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов
обучающихся – это …
Правильный ответ: педагог

7. Заключается в определении конкретных затруднений, которые возникают у школьников в
процессе обучения, установлении причин этих затруднений и оказании им необходимой
помощи, что будет содействовать предупреждению их низкой успеваемости или
неуспеваемости – это диагностическая …
Правильный ответ: функция

8. Систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков на каждом уроке, это оценка
результатов обучения на уроке – это …
Правильный ответ: текущий контроль

9. Осуществляется после крупных разделов программы, периода обучения – это …
Правильный ответ: периодический контроль

10. Проводится накануне перевода в следующий класс или ступень обучения – это …
Правильный ответ: итоговый контроль

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-6: Способен использовать
психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Метод, который предполагает создание проблемной ситуации: генерирование идей, оценку и
выбор лучших идей:
а) проблемное изложение;
б) частично поисковый метод;
в) метод мозгового штурма;
г) метод проекта.
Правильный ответ: в

2. Метод, предполагающий организацию поисковой, познавательной деятельности учащихся,
путем постановки учителем познавательных и практических задач, требующих
самостоятельного, творческого решения:
а) проблемное изложение;
б) частично поисковый метод;
в) исследовательский метод;
г) метод проекта.
Правильный ответ: в

3. Алгоритм процесса достижения планируемых результатов обучения и воспитания называется
педагогической(-им):
а) системой;
б) процессом;
в) концепцией;
г) технологией.
Правильный ответ: г

4. К достоинствам проблемного обучения относится:
а) развитие мышления учащихся;
б) большие затраты времени;
в) слабая управляемость познавательной деятельностью учащихся;
г) учет индивидуальных особенностей учащихся.
Правильный ответ: а

5. В основе проектной технологии лежит идея:
а) Л.В. Занкова;



б) Д. Дьюи;
в) В.Ф. Шаталова;
г) Т.И. Шамовой.
Правильный ответ: б

6. Движущие силы развития личности – это:
а) деятельность (активная);
б) противоречия (внешние и внутренние);
в) самосознание, саморазвитие;
г) учение, труд, общение.
Правильный ответ: б

7. Личность – это:
а) живое существо, обладающее даром мышления и речи;
б) своеобразие психики и личности индивида, её неповторимость;
в) человек, как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к самопознанию и
саморазвитию;
г) человек, как неповторимый представитель рода, с его психофизиологическими свойствами.
Правильный ответ: в

8. Определите требование личностного подхода:
а) учет индивидуальных особенностей воспитанников;
б) учет возрастных особенностей в воспитании;
в) учет возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников в формировании личности, ее
жизненных планов и ценностных ориентаций;
г) участие воспитанников в совместном обсуждении программы воспитания.
Правильный ответ: в

9. Общение является ведущей деятельностью в процессе обучения в:
а) старший школьный возраст (15-17 лет);
б) подростковый возраст (11-15 лет);
в) младший школьный возраст (7-11 лет);
г) юношеский возраст (17-21 год).
Правильный ответ: б

10. Подход, требующий целенаправленной активности личности, как условия ее развития
а) этический;
б) деятельностный;
в) полисубъектный;
г) системный.
Правильный ответ: б

11. Компонентами педагогического процесса являются:
а) цель, содержание, формы, средства, методы и приемы, результат;
б) опыт педагога, его знания, личное воздействие;
в) формирование отдельных качеств личности;
г) мотивы, потребности, стимулы.
Правильный ответ: а

12. Принцип дидактики, требующий учета в обучении личностного и умственного потенциала
ученика:
а) субъектности;
б) стимулирования к активности;
в) общественной направленности;
г) учета индивидуальных и половозрастных особенностей;
Правильный ответ: г

13. Правило: «Работая со всем классом, помнить о каждом ученике» относится к принципу:
а) систематически и последовательности;
б) сознательности и активности;



в) учета индивидуальных особенностей детей;
г) прочности и основательности.
Правильный ответ: в

14. Метод обучения, опирающийся на ролевую организацию учебной деятельности:
а) соревнование;
б) деловая игра;
в) ситуация успеха;
г) познавательная игра.
Правильный ответ: б

15. Проблемно-поисковый метод обучения:
а) работа с учебником;
б) взаимопроверка;
в) написание сочинения;
г) ученический проект.
Правильный ответ: г

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Назовите вопросы, стоящие перед педагогикой как наукой.
Правильный ответ: 1) Вопрос о целеполагании. Зачем, для чего учить, воспитывать? 2) Вопрос о
содержании воспитания обучения. Чему учить, воспитывать? 3) Методы и технологии работы
учителя. Как учить, воспитывать?

2. Преднамеренные контакты, общение педагога с ребенком, целью которых являются
изменения в поведении, деятельности и отношениях ребенка – это …
Правильный ответ: педагогическое взаимодействие

3. Особая наука, которая изучает развитие и закономерности обучения и воспитания детей,
имеющих физические или психические отклонения в развитии, называется …
Правильный ответ: специальная педагогика (дефектология)

4. Технология организации воспитательных взаимоотношений, состоящая в целеустремленном
отборе и применении внешних факторов развития участников – это …
Правильный ответ: педагогический процесс

5. Кем понятие «зона ближайшего развития» было введено в психологический лексикон?
Правильный ответ: Л.С. Выготский

6. Учитель регламентирует учебный процесс, нагрузку, выбор форм и методов учебно-
воспитательной деятельности в соответствии с принципом …
Правильный ответ: учета возрастных особенностей

7. Какова логическая последовательность уровней усвоения информации?
Правильный ответ: понимание -> применение -> решение нетиповых задач -> создание новых
идей

8. Что такое ориентировочная основа действий (ООД)?
Правильный ответ: восприятие и самостоятельное формулирование условия задачи; анализ
условия; воспроизведение или восполнение необходимых для решения знаний; формулировка
гипотезы, прогнозирование процесса и результата; составление плана (проекта, программы
решения)

9. Перечислите факторы, оказывающие влияние на выбор оптимальных методов обучения.
Правильный ответ: цели и задачи обучения; содержание и методы определенной науки и темы;
принципы обучения и позиция педагога; учебные возможности учеников; время; внешние
условия; возможности учителей

10. Что лежит в основе деления уроков на типы?
Правильный ответ: дидактическая цель



11. Какие бывают мотивы по видам деятельности?
Правильный ответ: познавательные; социальные; утилитарные; коммуникативные;
самореализации

12. Психолого-педагогические технологии – это …
Правильный ответ: определенная система содержания, средств и методов обучения и
воспитания, направленных на решение психологических задач (примером является технология
развивающего обучения)

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-7: Способен взаимодействовать с
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. К взаимообусловленным видам взаимодействий в психолого-педагогической сфере относятся:
а) кооперация, воздействие, контакт;
б) интеграция, ассимиляция, конвергенция, адаптация;
в) опека, наставничество, партнерство, сотрудничество;
г) взаимопомощь, интериоризация, принятие, взаимопонимание.
Правильный ответ: в

2. То, чем руководствуется педагог при организации воспитательной работы:
а) советами более опытных коллег;
б) советами родителей;
в) требованиями школьной администрации;
г) принципами воспитания.
Правильный ответ: г

3. Найдите лишнее в характеристиках сформированного педагогического коллектива:
а) сохранение традиций;
б) наставничество;
в) единство профессиональной деятельности педагога с общей деятельностью всего
педагогического коллектива;
г) наличие дружеских связей и привязанностей всех между всеми членами педагогического
коллектива.
Правильный ответ: г

4. Взаимодействие педагога с родителями обучающегося направлено на:
а) создание благоприятного психологического климата в образовательной среде;
б) создание единого воспитательного поля в образовательном учреждении и семье;
в) на организацию освоения учебных знаний и формирование на этой основе
творческих умений;
г) на функционально-ролевую и личностную стороны общения.
Правильный ответ: б

5. Современное семейное воспитание должно основываться на принципах:
а) авторитарной педагогики;
б) гуманистической педагогики;
в) вальдорфской педагогики;
г) социальной педагогики;
д) технократической педагогики.
Правильный ответ: б

6. Классный руководитель, учащиеся и их родители, педагоги – это:
а) объекты воспитательной системы;
б) субъекты воспитательной системы;
в) признаки системы;
г) компоненты воспитательной системы.
Правильный ответ: б



7. Считал семью естественной средой воспитания детей:
а) В.А. Сухомлинский;
б) П.Ф. Лесгафт;
в) К.Д. Ушинский;
г) А.С. Макаренко.
Правильный ответ: в

8. Придавал особое значение раннему периоду семейного воспитания, считая, что этот период
детства имеет большое влияние на человека и оставляет неизгладимый след на его дальнейшем
существовании:
а) В.А. Сухомлинский;
б) П.Ф. Лесгафт;
в) А.С. Макаренко;
г) К.Д. Ушинский.
Правильный ответ: б

9. Способ разрешения конфликтов, характеризующийся признанием права детей на собственное
мнение, называется:
а) сотрудничеством;
б) принуждением;
в) уклонением;
г) сглаживанием.
Правильный ответ: а

10. А.С. Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, как авторитеты:
а) подкупа, доброты, подавления;
б) сотрудничества, взаимопомощи;
в) доверия, взаимной ответственности;
г) педантизма, чванства, родства.
Правильный ответ: а

11. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней свободы – это
принцип:
а) демократизации;
б) гуманизма;
в) целостности;
г) непрерывности.
Правильный ответ: б

12. К принципам семейного воспитания не относится:
а) оптимистичность взаимоотношений в семье;
б) ориентация на государственный заказ;
в) гуманность и милосердие;
г) последовательность в требованиях.
Правильный ответ: б

13. Способ разрешения конфликтов, заставляющий детей и подростков принять точку зрения
руководителя, называется:
а) компромиссом;
б) сглаживанием;
в) принуждением;
г) уклонением.
Правильный ответ: в

14. Показателем нравственной культуры учителя является:
а) педагогический такт;
б) педагогическая справедливость;
в) педагогический долг;
г) педагогическая ответственность.
Правильный ответ: а



15. Целостный педагогический процесс – это:
а) система взаимодействия учителя, ученика, ученического коллектива, родителей,
направленная на развитие личности;
б) совокупность урочных занятий, внеклассной и внешкольной воспитательной работы;
в) взаимная активность воспитателя и воспитанников в процессе обучения и воспитания;
г) совокупность педагогического воздействия и ответной реакции воспитанников.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Целенаправленное взаимодействие старших членов семьи с младшими, основанное на любви
и уважении личного достоинства и чести детей, предполагающее их психолого-педагогическую
поддержку, защиту и формирование личности детей с учетом их возможностей и в соответствии
с ценностями семьи и общества – это …
Правильный ответ: семейное воспитание

2. Совокупность материальных, национальных, психологических, педагогических, духовных,
эмоциональных возможностей семьи в воспитании детей, определяемые ее особенностями
(типом, структурой, традициями и др.) – это …
Правильный ответ: воспитательный потенциал семьи

3. Процесс, происходящий между педагогом и обучающимся в ходе учебно-воспитательной
работы и направленный на развитие личности ребенка – это …
Правильный ответ: педагогическое взаимодействие

4. Часть общечеловеческой культуры, где сохраняются духовные, материальные ценности
образования и воспитания, способы творческой педагогической деятельности, необходимые для
социализации будущих поколений – это …
Правильный ответ: педагогическая культура

5. Заранее спроектированное, целенаправленное субъект-субъектное общение, в результате
которого решаются задачи обучения и воспитания – это …
Правильный ответ: педагогический процесс

6. Объединение родителей для содействия педагогическому коллективу учителей, работающих
в классе, классному руководителю в организации сотрудничества семьи и школы в воспитании
учащихся класса – это …
Правильный ответ: родительский комитет

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-8: Способен осуществлять
педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Заранее определяемые (прогнозируемые) результаты в подготовке подрастающих поколений
к жизни, в их личностном развитии и формировании, которых стремятся достигнуть в процессе
воспитательной работы – это:
а) средства воспитания;
б) метод воспитания;
в) прием воспитания;
г) цель воспитания.
Правильный ответ: г

2. К методу косвенного педагогического требования относится прием:
а) разъяснение;
б) убеждение;
в) совет;
г) наказание.
Правильный ответ: в

3. Двусторонний характер обучения:



а) взаимовлияние семьи и школы;
б) взаимообусловленность самообразования и учения;
в) взаимоотношения ученика и класса;
г) взаимосвязь преподавания и учения.
Правильный ответ: г

4. Противоречие между выдвигаемыми ходом обучения практическими задачами и наличным
уровнем знаний, умений и навыков учащихся является:
а) педагогической проблемой;
б) движущей силой процесса обучения;
в) условием развития познавательной активности учащихся;
г) сущностью процесса обучения.
Правильный ответ: б

5. Подход, подчеркивающий взаимосвязь и взаимообусловленность элементов процесса
обучения:
а) личностный;
б) интегративный;
в) системный;
г) деятельностный.
Правильный ответ: в

6. Дидактика – это раздел педагогики:
а) изучающий основы формирования личности в образовательном процессе;
б) рассматривающий вопросы обучения;
в) изучающий вопросы воспитания;
г) рассматривающий вопросы воспитания, обучения и развития ученика.
Правильный ответ: б

7. Движущие силы развития личности – это:
а) самосознание, саморазвитие;
б) деятельность (активная);
в) противоречия (внешние и внутренние);
г) потребности, склонности, интересы.
Правильный ответ: в

8. Учебный план – это нормативный документ, определяющий:
а) перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении;
б) максимальную недельную нагрузку учащихся;
в) количество часов в неделю на изучение каждого предмета;
г) количество времени на изучение тем курса.
Правильный ответ: абв

9. Метод обучения – это:
а) прием организации последовательных действий школьника, направленных на усвоение
знаний;
б) средство взаимодействия учителя и ученика по усвоению содержания образования;
в) способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, обеспечивающий усвоение
содержания образования;
г) механизм деятельности учителя по формированию у учащихся знаний, умений и навыков.
Правильный ответ: в

10. Признак классификации методов обучения, по которому выделяются словесные, наглядные,
практические методы:
а) по логике познания;
б) по дидактическим целям;
в) по характеру познавательной деятельности;
г) по источнику знания.
Правильный ответ: г



11. Метод обучения, опирающийся на ролевую организацию учебной деятельности:
а) соревнование;
б) деловая игра;
в) ситуация успеха;
г) викторина.
Правильный ответ: б

12. Метод, предполагающий стимулирование творческой активности обучающихся,
направленной на решение проблемы/задачи посредством поиска и развития разнообразных
вариантов/идей в условиях свободного обмена ими по мере возникновения у обучающихся:
а) частично поисковый метод;
б) исследовательский метод;
в) метод проекта;
г) метод мозгового штурма.
Правильный ответ: г

13. Признак классно-урочной системы обучения:
а) постоянный состав учащихся с примерно одинаковым уровнем подготовки;
б) постоянное время работы – 45 минут;
в) наличие триединой цели: научить, воспитать, развить;
г) наличие классной комнаты, учебных пособий и оборудования.
Правильный ответ: а

14. Форма обучения, стимулирующая учебно-исследовательскую работу школьников:
а) предметный кружок;
б) коллоквиум;
в) лабораторные занятия;
г) тематическая конференция.
Правильный ответ: в

15. Дидактическое средство – это:
а) материальный или идеальный объект, облегчающий учение;
б) дневник ученика, классный журнал, тетрадь для контрольных работ;
в) способ организации деятельности ученика на уроке;
г) совокупность методов и форм организации учебного процесса.
Правильный ответ: а

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Источником формирования содержания образования выступает …
Правильный ответ: социальный опыт (или культура)

2. Документ, в котором зафиксирована цель воспитания – это …
Правильный ответ: закон РФ «Об образовании»

3. Функция обучения, предполагающая формирование определенных взглядов, убеждений,
нравственно-эстетических качеств личности – это …
Правильный ответ: воспитательная

4. В основе деления уроков на типы лежит …
Правильный ответ: дидактическая цель

5. Требование: обеспечивать мотивацию, интерес школьников в усвоении учебного материала
соответствует принципу …
Правильный ответ: сознательности и активности

6. Система научных знаний и связанные с ними практические умения, которыми необходимо
овладеть обучающимся – это …
Правильный ответ: содержание образования

7. Внешняя сторона организации учебного процесса, связанная с количеством обучаемых,



временем и местом обучения называется …
Правильный ответ: форма обучения

8. Форма обучения, требующая выхода учеников к месту расположения изучаемого объекта –
это …
Правильный ответ: экскурсия

9. Внеурочная форма обучения, обеспечивающая углубление знаний учащихся по предмету –
это …
Правильный ответ: факультатив

10. Совокупность элементов урока, обеспечивающих его целостность и сохранение основных
характеристик при различных вариантах сочетания – это …
Правильный ответ: структура урока

11. Тип урока, посвященный, главным образом, работе над новым материалом – это …
Правильный ответ: усвоения новых знаний, умений

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1: Способен осуществлять обучение
биологии, химии в образовательных организациях основного общего, среднего общего
образования

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. К методам организации и осуществления учебно-познавательной деятельности относятся:
а) устные, письменные проверки;
б) словесные;
в) определённые поощрения в формировании мотивации;
г) наглядные.
Правильный ответ: б

2. К методам контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности относится:
а) практические;
б) устные, письменные проверки;
в) наглядные;
г) словесные.
Правильный ответ: б

3. Средство обучения – это:
а) совокупность идеальных и материальных объектов, которые позволяют решить цели и
задачи, поставленные в процессе обучения;
б) приемы и методы получения, обобщения и систематизации знаний;
в) набор педагогического инструментария для решения познавательных задач;
г) все предметы материального мира, которые используются для организации занятий.
Правильный ответ: а

4. Методы обучения – это:
а) средство управления познавательной активностью студентов и учащихся, элемент культуры и
нравственности;
б) пути, способы создания благоприятных условий для организации учебного, учебно-
воспитательного процесса;
в) механизмы социализации и просвещения;
г) категория психолого-педагогических наук, обеспечивающая преемственность в получении
образования.
Правильный ответ: б

5. Форма организации обучения в средней школе – это:
а) занятие;
б) урок;
в) классный час;
г) час общения.



Правильный ответ: б

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Способ разрешения конфликтов, характеризующийся признанием права детей на собственное
мнение, называется …
Правильный ответ: сотрудничеством

2. Материальные или идеальные объекты, предназначенные для усвоения знаний,
формирования опыта познавательной и практической деятельности, называются …
Правильный ответ: средствами обучения

3. Умение выявлять, систематизировать и применять знания наиболее эффективно формирует
такой метод обучения, как …
Правильный ответ: ситуационный

4. Способы, посредством которых изучается предмет науки, называются …
Правильный ответ: методами

5. Форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся
взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а
активные участники урока – это …
Правильный ответ: активный метод

6. Нестандартный урок отличается от стандартного разработанной …
Правильный ответ: моделью

7. Индивидуальная или коллективная учебная деятельность, в которой педагог непосредственно
не участвует, однако дает задания и контролирует процесс – это …
Правильный ответ: самостоятельная учебная работа

8. Методы обучения делятся на словесные, наглядные, практические по …
Правильный ответ: источнику знаний

9. Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного педагога или коллектива
учителей, называется …
Правильный ответ: авторской

10. Самая распространенная форма организации обучения во многих странах ее суть
заключается в том, что учитель проводит учебную работу с группой учащихся постоянного
состава, одинакового возраста и уровня подготовки (класс) в течение определенного времени и
по установленному расписанию (урок) – это …
Правильный ответ: классно-урочная система

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2: Способен осуществлять
целенаправленную воспитательную деятельность в процессе изучения биологии и химии

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Чем должен руководствоваться педагог при организации воспитательной работы?
а) советами более опытных коллег;
б) интересами школьников;
в) советами родителей;
г) принципами воспитания.
Правильный ответ: г

2. Укажите группу, в которой указаны основные составные части воспитания:
а) умственное, нравственное, эстетическое, физическое, трудовое;
б) трудовое воспитание, политехническое образование, нравственная чистота, эстетическая
культура;
в) умственное, духовное совершенствование, физическое воспитание;
г) трудовое воспитание, энциклопедичность знаний, нравственная чистота, эстетическая



культура.
Правильный ответ: а

3. Одной из задач нравственного воспитания является:
а) развитие эрудиции, помощь в овладении системой научных и прикладных знаний;
б) формирование опыта общественно полезной деятельности;
в) усвоение общечеловеческих ценностей, этики поведения;
г) развитие потребности к здоровому образу жизни.
Правильный ответ: в

4. Как соотносятся друг с другом воспитание и развитие?
а) воспитание входит в общий процесс развития личности;
б) воспитание и развитие происходят независимо друг от друга;
в) развитие определяет успешность воспитания;
г) воспитание полностью определяет процесс развития личности.
Правильный ответ: а

5. Чем обусловлены принципы воспитания?
а) результатами;
б) закономерностями;
в) средствами;
г) противоречиями.
Правильный ответ: б

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением
– это …
Правильный ответ: игровая деятельность

2. Формирование убеждений, поступков и выработка определенного поведения – это
воспитательная …
Правильный ответ: цель

3. Форма организации учебно-воспитательного процесса, позволяющая проводить наблюдения
и изучение различных предметов и явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках
– это учебная …
Правильный ответ: экскурсия

4. Вид профессиональной деятельности, содержанием которой является обучение, воспитание,
образование, развитие обучающихся (детей разного возраста, учащихся школ, техникумов,
профессионально-технических училищ, высших учебных заведений, институтов повышения
квалификации, учреждений дополнительного образования и т.д.) – это …
Правильный ответ: педагогическая деятельность

5. Форма организации деятельности группы детей, направленная на взаимодействие коллектива,
реализацию и развитие способностей ребенка, получение новых навыков и умений, при которой
вожатые действуют, как старшие помощники и наставники детей – это коллективно-
творческое …
Правильный ответ: дело

6. Единичное, однотактное действие, которое обеспечивает практическую реализацию метода в
конкретных условиях – это …
Правильный ответ: прием воспитания

7. По определению А.С. Макаренко, важнейшим механизмом развития детского
воспитательного коллектива является …
Правильный ответ: традиция

8. О каком понятии идет речь: «Степень соответствия личностного развития ребенка



поставленной педагогами цели»?
Правильный ответ: воспитанность ребенка

9. О каком из методов воспитания идет речь: «Способ непосредственного побуждения учащихся
к тем или иным поступкам или действиям, направленным на улучшение поведения»?
Правильный ответ: требование

10. Целенаправленный процесс формирования качеств личности ребенка, необходимых ему для
успешной социализации – это …
Правильный ответ: социальное воспитание

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3: Способен осуществлять
развивающую деятельность в образовательном процессе

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Факторы развития личности:
а) уровень знаний по учебным дисциплинам;
б) статусное положение личности в коллективе;
в) методы обучения и воспитания;
г) наследственность, среда, воспитание, самовоспитание.
Правильный ответ: г

2. Одно из направлений в проблеме развития личности:
а) биологическое;
б) практическое;
в) теоретическое;
г) общественное.
Правильный ответ: а

3. Социальное развитие связно с изменениями:
а) физиологическими;
б) морфологическими;
в) психическими;
г) биохимическими.
Правильный ответ: в

4. Личность в педагогике выражается совокупностью:
а) знаний, умений и навыков;
б) социальных качеств, приобретенных индивидом;
в) биологических признаков;
г) социальных признаков.
Правильный ответ: б

5. Теоретические основы развивающего обучения разрабатывали:
а) П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина;
б) П.П. Блонский, Л.С. Выготский;
в) Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов;
г) Ф. Бэкон, Я.А. Коменский.
Правильный ответ: б

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Направлена на создание социально-психологических условий развития личности – это …
Правильный ответ: развивающая деятельность

2. Документ, который отображает процесс планирования учебно-воспитательного процесса для
отдельно взятого учащегося – это …
Правильный ответ: индивидуальная программа развития

3. Образовательная программа, предназначенная для обучения одного конкретного ученика,
направленная на развитие его индивидуальных способностей – это индивидуальный



образовательный …
Правильный ответ: маршрут

4. Любая сложная деятельность, которая предстаёт перед человеком как конституированный
способ выполнения чего-либо, имеющий нормативно установленный характер – это …
Правильный ответ: образовательная деятельность

5. Укрупненный параметр, который отражает достигнутый и потенциально возможный уровень
развития учащихся в когнитивном, деятельностном и личностном аспектах, а также
характеризует степень эффективности организации их учебно-познавательной деятельности –
это учебные …
Правильный ответ: возможности

6. Развитие личности возможно только в …
Правильный ответ: деятельности

7. Внутреннее побуждение личности к тому или иному виду деятельности – это …
Правильный ответ: мотив

8. Обучение, основанное на взаимодействии обучающихся и педагогов, когда созданы
оптимальные условия для развития у обучающихся способности к самообразованию,
самоопределению, самостоятельности и самореализации – это …
Правильный ответ: индивидуально-ориентированное обучение

9. В основе развивающего обучения школьников (по В.В. Давыдову – Д.Б. Эльконину) лежит
теория …
Правильный ответ: формирования учебной деятельности

10. Процесс становления человека под воздействием тех общественных отношений, в которые
он вступает; овладение человеком системой знаний, представлений о мире, трудовыми
навыками – это …
Правильный ответ: формирование личности

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-4: Способен организовывать
педагогическую деятельность по проектированию программ основного и среднего общего
образования в области биологии и химии

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Кто разрабатывает рабочую программу?
а) министерство образования;
б) педагог;
в) директор образовательного учреждения;
г) родительский комитет.
Правильный ответ: б

2. Основные виды деятельности обучающихся в примерной рабочей программе представлены:
а) в разделе «Тематическое планирование»;
б) отдельным разделом;
в) в пояснительной записке;
г) в разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета».
Правильный ответ: а

3. Основная образовательная программа (ООП) образовательного учреждения определяет:
а) цели образовательного процесса
б) методы образовательного процесса
в) способы образовательного процесса
г) средства образовательного процесса
Правильный ответ: а

4. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего



образования учителем предполагает выполнение следующих трудовых действий:
а) реализацию индивидуальной программы развития;
б) корректировку учебной деятельности с учетом неравномерности развития детей в силу
различия условий дошкольного воспитания;
в) применение специальных языковых программ, программ повышения языковой культуры и
развития навыков поликультурного общения;
г) использование совместно с учащимися иноязычных источников информации.
Правильный ответ: авг

5. Выберите умения, необходимые учителю для реализации программ основного и среднего
общего образования учителем:
а) планировать учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой;
б) разрабатывать рабочую программу по предмету на основе примерных общеобразовательных
программ;
в) разрабатывать проблемное обучение;
г) разрабатывать программы элективных курсов.
Правильный ответ: абв

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Документ, созданный на основе примерной или авторской программы, с учетом целей и задач
Образовательной программы учреждения и отражающий пути реализации содержания учебного
предмета – это …
Правильный ответ: рабочая программа

2. Перечень предметных и метапредметных результатов примерных рабочих программ является
основанием для разработки системы …
Правильный ответ: учебных задач

3. Одна из важнейших составляющих структуры рабочей программы – это …
Правильный ответ: учебно-тематический план

4. Для учителя ориентиром при составлении рабочих программ выступает …
Правильный ответ: примерная рабочая программа

5. Рабочая программа утверждается педагогическим …
Правильный ответ: советом

6. По годам обучения в примерных рабочих программах представлены:
Правильный ответ: содержание образования, предметные результаты

7. Основная образовательная программа (ООП) образовательного учреждения определяет …
Правильный ответ: цели образовательного процесса

8. Условия и порядок освоения общеобразовательных программ устанавливаются …
Правильный ответ: уставом учреждения

9. Примерные рабочие программы по учебным предметам имеют описание предметных
результатов обучения с конкретизацией по …
Правильный ответ: годам обучения

10. Нормативной базой для создания общеобразовательными учреждениями Российской
Федерации рабочих учебных планов с учетом специфики и условий их функционирования
является …
Правильный ответ: базисный учебный план

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-5: Способен разрабатывать учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса при обучении биологии и химии

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Ведущая компетенция учителя, показывающая его готовность к реализации целей,



обновленных ФГОС – это:
а) умение разрабатывать задания по функциональной грамотности;
б) владение предметным содержанием на углубленном уровне;
в) способность к организации разных видов учебной деятельности;
г) умение разрабатывать рабочую программу по предмету.
Правильный ответ: в

2. Документы, определяющие содержание образования всех уровней и направленности:
а) образовательная программа;
а) образовательные методы;
в) образовательные законы;
г) образовательные средства.
Правильный ответ: а

3. Единица учебной деятельности – это:
а) теоретический материал;
б) новое понятие;
в) практический вопрос;
г) учебная задача.
Правильный ответ: г

4. Что такое тестирование?
а) целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое в строго
контролируемых условиях, позволяющее объективно измерять характеристики педагогического
процесса;
б) метод массового сбора материала с помощью специально разработанных опросников;
в) научно поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно учитываемых
условиях;
г) расположение собранных данных в определенной последовательности, определения места в
этом ряду изучаемых объектов.
Правильный ответ: а

5. К какому обучению относятся три фазы: вызов, осмысление, размышление?
а) к обучению на уроке;
б) к обучению критическому мышлению;
в) к обучению самостоятельности;
г) к обучению ведения дискуссии.
Правильный ответ: б

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Часть комплексного учебно-методического обеспечения, которое разрабатывает
преподаватель при создании нового или обновлении уже преподаваемого курса – это учебно-
методическая …
Правильный ответ: документация

2. Совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию –
это …
Правильный ответ: федеральный государственный образовательный стандарт

3. Комплекс объектов, которые могут быть использованы для организации более эффективного
учебного процесса педагогами и учениками – это …
Правильный ответ: средства обучения

4. Заранее определенный порядок, последовательность осуществления воспитательно-
образовательной работы с указанием необходимых условий, средств, форм и методов – это …
Правильный ответ: планирование педагогического процесса

5. Совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного процессов, направленная на
решение задач образования, воспитания и развития личности в соответствии с государственным



образовательным стандартом – это …
Правильный ответ: образовательный процесс

6. Процессная система совместной деятельности учащихся и учителя по проектированию
(планированию), организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса
с целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам
– это …
Правильный ответ: образовательная технология

7. Система взглядов на понимание сущности содержания и методики организации учебного
процесса – это …
Правильный ответ: концепция обучения

8. Для развития мышления наиболее эффективен такой метод обучения, как …
Правильный ответ: дискуссия

9. Педагогические технологии по ведущему фактору развития подразделяются на биогенные,
социогенные и …
Правильный ответ: психогенные
10. Деятельность, в ходе которой последовательность мышления ученика, его умственные и
практические операции и действия зависят и определяются самим учеником – это …
Правильный ответ: самостоятельная учебная деятельность

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАКРЫТЫХ ВОПРОСОВ:
Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и
менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
• «Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
• «Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
• «Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
• «Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета. Обучающиеся,
выполнившие в срок задания текущего контроля и набравшие не менее 60 баллов, получают
зачет автоматически.
Для обучающихся, не получивших зачет по результатам текущей успеваемости, организуется
зачет в форме письменного опроса по всему изученному курсу.
Контрольно-измерительный материал для письменного опроса формируется из заданий
открытого типа текущего контроля, размещенных в Контрольных вопросах и заданиях для
проведения текущей аттестации по дисциплины, а также заданий текущего контроля в онлайн-
курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ». Количество заданий в



письменном опросе для промежуточной аттестации - 3.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Каждое задание оценивается 1 баллом.
Оценивание КИМ в целом: «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» –
верно выполнено 50% и менее 50% заданий.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Лыгина, Н.И. Проектируем
образовательный
процесс по учебной
дисциплине в условиях
компетентностного
подхода : учебное
пособие для
профессионалов :
учебное пособие для
профессионалов

Новосибирк: НГТУ,
2013.

URL: http://bibliocl
ub.ru/index.php?pa
ge=book&id=2288
33

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 [Л.С.
Подымова и
др.]; под ред.
В.А.
Сластенина

Психолого-
педагогический
практикум: учебное
пособие для вузов

М.: Академия, 2011

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в MOODL "Практикум по решению
педагогических задач"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10
444

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 45900294 от 16.09.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
Windows 7 Professional, № 49464762 от 14.12.2011 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 60357319 от 05.05.2012 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
XnView, http://xnviewload.ru/
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf
DjVu reader, http://djvureader.org/



Putty, https://putty.org.ru/licence.html
VLC, http://www.videolan.org/legal.html
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html
GIMP, https://docs.gimp.org/2.8/ru/

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов, которая
организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических умений
студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и
специальную литературу, развития познавательных способностей и активности студентов.
Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность студентов,
осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;



2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации (зачета) автоматически студент не должен иметь пропусков
занятий без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий
контроль, выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра социальной психологии и педагогического образования

Протокол от 09.06.2023 г. № 11
Заведующий кафедрой Ральникова Ирина Александровна

1. Цели освоения дисциплины

1.1. подготовка студентов к реализации инновационных образовательных технологий в
педагогическом процессе общеобразовательной школы

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.5

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми
актами в сфере образования

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного
образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся

ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и
дополнительных образовательных программ и их элементов

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов



ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности
к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья

ОПК-3.4 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности ученических органов самоуправления

ОПК-3.5 Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том
числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и
деятельности обучающихся

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с
образовательными потребностями детей и особенностями их развития

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с
учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося

ОПК-7.2 Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума

ОПК-7.3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

ПК-1 Способен осуществлять обучение биологии, химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

ПК-1.1 Владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.

ПК-1.2 Объективно оценивает знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии



ПК-2.1 Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования
воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом требований ФГОС

ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)

ПК-2.3 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность

ПК-2.4 Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области биологии и
химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися

ПК-5 ССпособен разрабатывать учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса при обучении биологии и химии

ПК-5.1 Применяет основные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы

ПК-5.2 Планирует и осуществляет учебный процесс по биологии и химии в соответствии с
основными общеобразовательными программами

ПК-5.3 Проводит учебные занятия по биологии и химии, опираясь на достижения в
области педагогической и педагогической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик
обучения

ПК-5.4 Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую, в области биологии и химии

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

УК-1.1 Знает основные теоретико-методологические положения системного подхода как
научной и философской категории

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным
типам запросов

УК-1.3 Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий
и поиска достоверных суждений

УК-1.4 Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

УК-3.1 Знает концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде
с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия,
сущностные характеристики и типологию лидерства

УК-3.2 Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнения
командных задач, презентуя профессиональные задачи

УК-3.3 Владеет способами самодиагностики определения своего ролевого статуса в
команде, приемами эффективного социального взаимодействия и способами их
правовой и этической оценки, коммуникативными навыками

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. принципы отбора содержания учебного материала для преподавания учебных
дисциплин и основные системы форм и методов обучения;



содержание и инновационные технологии преподавания;
способы отбора психолого-педагогических знаний для повышения уровня
гуманитарной грамотности общества.

3.2. Уметь:

3.2.1. применять знания в области исторических наук в научно-информационной и
педагогической деятельности;.
реализовывать инновационные технологии преподавания учебных предметов;
отбирать психолого-педагогические знания для повышения уровня гуманитарной
грамотности общества.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. приемами разработки отдельных элементов педагогических технологий по
заданным условиям;
готовностью реализации инновационных технологий преподавания учебных
дисциплин;
способами отбора психолого-педагогических знаний для повышения уровня
гуманитарной грамотности общества.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Педагогические технологии в современном образовании

1.1. Педагогические
инновационные
процессы

Лекции 7 2 ОПК-6.2,
ОПК-3.4, УК-
3.2, УК-1.3

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

1.2. Предпосылки
возникновения
педагогических
технологий.
Методологическ
ие основы
инновационного
и традиционного
обучения

Практические 7 1 ПК-2.2, ПК-
1.1, ОПК-3.2,
ОПК-3.5

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

1.3. Проблемы
технологий в
учебном
процессе

Сам. работа 7 1 ПК-1.1, ОПК-
8.1, ОПК-2.2,
УК-3.2, УК-
1.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

1.4. Производственн
ые и социальные
технологии в
современном
мире

Сам. работа 7 2 ПК-2.2, ОПК-
8.2, УК-3.3,
УК-1.3

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

1.5. Образовательны
е и
педагогические
технологии в
системе понятий

Практические 7 1 ПК-5.2, ОПК-
7.3, ОПК-6.3,
ОПК-3.5, УК-
3.3, УК-1.1,
УК-1.3, ПК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

1.6. Реформирование Сам. работа 7 2 ПК-5.3, ПК- Л1.1, Л2.1,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

традиционной
системы
обучения

2.2, ПК-1.1,
ОПК-7.3,
ОПК-6.3, УК-
3.3, УК-1.1

Л1.2

1.7. Современные
образовательные
технологии

Лекции 7 2 ПК-2.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.3,
ОПК-3.4, УК-
3.3, УК-1.1

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

1.8. Классификация
педагогических
технологий

Сам. работа 7 4 ПК-2.1, ОПК-
7.3, ОПК-6.3,
ОПК-3.4, УК-
3.1, УК-1.1,
ПК-5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

1.9. Технология как
комплексное
средство
интенсификации
познавательной
деятельности

Практические 7 2 ПК-2.2, ОПК-
8.2, ОПК-7.1,
ОПК-3.5

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

Раздел 2. Личностно-ориентированные технологии обучения

2.1. Личностно
ориентированно
е обучение в
современном
образовании

Практические 7 1 ПК-2.2, ОПК-
8.2, ОПК-7.3,
ОПК-6.3,
ОПК-3.3, УК-
1.3

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.2. Психолого-
педагогические
основы
становления
личностно
развивающего
образования

Практические 7 4 ПК-2.1, ОПК-
8.2, ОПК-7.3

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.3. Психологически
е особенности
личностно-
ориентированны
х технологий

Практические 7 1 ПК-1.2, ОПК-
8.1

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.4. Модульная
технология
обучения

Практические 7 1 ПК-2.2, ПК-
1.2, ОПК-2.1,
УК-3.1, УК-
1.3

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.5. Технология
разработки
модульного
пакета

Сам. работа 7 4 Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.6. Технология
учебного
проектирования

Практические 7 1 ПК-5.2, ПК-
2.2, ПК-1.1,
ОПК-2.2, УК-

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.2, УК-1.3,
ПК-2.4

2.7. Методика
разработки
учебных и
социальных
проектов

Практические 7 1 ПК-2.2, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-2.1, УК-
1.3

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.8. Личностно-
ориентированная
диагностика

Практические 7 1 ПК-2.2, ОПК-
8.2, ОПК-7.3,
ОПК-2.2, УК-
3.2, УК-1.3

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.9. Технология
уровневой
дифференциации

Практические 7 1 ПК-2.1, ПК-
1.1, ОПК-8.1,
ОПК-7.3,
ОПК-2.1, УК-
3.2, УК-1.1,
УК-1.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.10. Технология
разработки
разноуровневых
учебных заданий

Практические 7 1 ПК-2.2, ПК-
1.1, ОПК-8.1,
ОПК-2.2, УК-
3.2, УК-1.3

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.11. Личностно
ориентированны
е
профессиональн
ые тренинги

Сам. работа 7 1 ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-1.1,
ОПК-8.1,
ОПК-2.2, УК-
3.1, УК-3.3

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.12. Технология
адаптивного
обучения

Практические 7 1 ПК-2.2, ПК-
1.2, ОПК-8.2,
ОПК-2.2, УК-
3.3, УК-1.2,
УК-1.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

Раздел 3. Деятельностно-ориентированные технологии обучения

3.1. Технология
контекстного
обучения

Практические 7 1 ПК-2.2, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-2.2, УК-
3.3, УК-1.2,
УК-1.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.2. Обучающие
модели в
технологии
контекстного
обучения

Сам. работа 7 4 ПК-2.2, ПК-
1.2, ОПК-8.2,
ОПК-2.2, УК-
3.1, УК-3.3,
УК-1.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.3. Информационны
е технологии в
образовании

Практические 7 1 ПК-5.3, ПК-
2.2, ОПК-2.2,
УК-3.3, УК-
1.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.4. Имитационная
технология
обучения

Сам. работа 7 1 ПК-5.1, ПК-
5.3, ПК-2.2,
ПК-1.1, ОПК-

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

8.1, ОПК-7.1,
ОПК-6.1,
ОПК-3.3,
ОПК-2.2, УК-
3.1, УК-1.1

3.5. Технология
разработки и
проведения
учебно-деловых
игр

Сам. работа 7 4 ПК-2.2, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-7.3,
ОПК-6.3,
ОПК-3.3,
ОПК-3.5, УК-
3.1, УК-1.3

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.6. Проектирование
ТРКМ для
работы с
политическими
терминами и
учебными
текстами

Сам. работа 7 4 ПК-5.2, ПК-
2.1, ОПК-8.1,
ОПК-2.1, УК-
3.1, УК-1.2,
ПК-5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.7. Технология
концентрирован
ного обучения

Сам. работа 7 4 ПК-5.1, ПК-
5.3, ПК-2.2,
ПК-1.1, ОПК-
7.3, ОПК-6.3,
ОПК-3.5,
ОПК-2.1, УК-
3.1, УК-1.2

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.8. Интегральная
технология
обучения

Сам. работа 7 2 ПК-5.3, ПК-
2.2, ОПК-8.2,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.3,
ОПК-3.5,
ОПК-2.2, УК-
3.2, УК-1.2,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.9. Методика
разработка
рекомендаций по
интегрированию
смежных курсов

Сам. работа 7 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-2.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-2.2,
ОПК-2.3, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4, ПК-5.4,
ПК-2.4

3.10. Задачная
технология
обучения

Лекции 7 2 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-2.1,
ОПК-2.2,
ОПК-2.3, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4, ПК-5.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.11. Технология
контроля
качества
результатов
обучения

Сам. работа 7 1 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-2.1,
ОПК-2.2,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-2.3, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4, ПК-5.4,
ПК-2.4

3.12. Технология
управления
качеством
профессиональн
ого образования

Сам. работа 7 2 ПК-2.2, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.3,
ОПК-3.3,
ОПК-2.1, УК-
1.2, УК-1.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

Раздел 4. Технология визуализации учебной информации

4.1. Теоретические
основы
технологии
визуализации

Лекции 7 2 ПК-5.3, ПК-
2.1, ПК-2.2,
ОПК-8.2,
ОПК-7.3, ПК-
2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.2. Классификация
визуальной
наглядности

Сам. работа 7 4 ПК-5.1, ПК-
5.3, ПК-2.2,
ПК-1.1, ОПК-
7.3, ОПК-6.3,
ОПК-3.5,
ОПК-2.1, УК-
3.1, УК-1.2

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.3. Схемно-
знаковые модели
представления
знаний

Сам. работа 7 2 ПК-5.2, ПК-
2.2, ПК-1.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.3,
ОПК-3.4, ПК-
5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.4. Обучающие
игры для
рациональной
работы с
учебной
текстовой
информацией

Лекции 7 4 ПК-5.2, ПК-
2.1, ПК-2.3,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-2.2, УК-
3.2, УК-1.2,
ПК-5.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.5. Методика
построения
опорного
конспекта

Сам. работа 7 1 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-2.1,
ОПК-2.2,
ОПК-2.3, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4, ПК-5.4,
ПК-2.4

4.6. Идея опоры в
опыте
педагогов-
новаторов

Сам. работа 7 1 ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3,
ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3,
ПК-1.1, ПК-
1.2, ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-7.2,
ОПК-7.3,
ОПК-6.1,
ОПК-6.2,
ОПК-6.3,
ОПК-3.1,
ОПК-3.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.4,
ОПК-3.5,
ОПК-2.1,
ОПК-2.2,
ОПК-2.3, УК-
3.1, УК-3.2,
УК-3.3, УК-
1.1, УК-1.2,
УК-1.3, УК-
1.4, ПК-5.4,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.7. Технология
разработки
логико-
смысловых
моделей

Практические 7 1 ПК-5.3, ПК-
2.2, ОПК-8.2,
ОПК-7.1,
ОПК-6.2,
ОПК-3.3, УК-
1.1, УК-1.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.8. Фреймовое
представление
знаний

Сам. работа 7 2 ПК-5.1, ПК-
2.2, ОПК-8.1,
ОПК-7.1,

Л1.1, Л2.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ОПК-6.1,
ОПК-3.3,
ОПК-2.1, УК-
3.2, УК-1.3,
ПК-5.4

4.9. Логико-
графическое
структурировани
е знаний

Сам. работа 7 1 ПК-5.3, ПК-
1.2, ОПК-7.3,
ОПК-6.2,
ОПК-3.3,
ОПК-3.5, УК-
3.1, УК-1.2,
ПК-2.4

Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.10. Экзамен Экзамен 7 27

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

Приложения

Приложение 1. 44.03.05 Бих.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Б.Р.
Мандель

Инновационные процессы
в образовании и
педагогическая
инноватика : учебное
пособие для обучающихся
в магистратуре : учебное
пособие для обучающихся

М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017.

URL: http://bibliocl
ub.ru/index.php?pag
e=book&id=455509

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363797/fos388265/


в магистратуре

Л1.2 Рыбцова
Л.Л. - под
общ. ред.

СОВРЕМЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. Учебное
пособие для бакалавриата
и магистратуры: Гриф
другой организации

М.:Издательство Юрайт,
2018

https://biblio-online.
ru/book/2175D2FA-
58AF-4739-BAB3-
7998DFE246B3

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Попова С.
Ю.,
Пронина
Е. В.

СОВРЕМЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. КЕЙС-
СТАДИ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для
академического
бакалавриата: Гриф УМО
ВО

М.:Издательство Юрайт,
2018

https://biblio-online.
ru/book/8069CD1B
-EBE0-4112-AB4E-
135897A016F5

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/

Э2 Электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online»

http://biblioclub.ru/

Э3 Электронно-библиотечная система
"Юрайт"

https://www.biblio-online.ru/

Э4 Курс в MOODLE "Инновационные
образовательные технологии"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=308
2

6.3. Перечень программного обеспечения

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html
7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt
AcrobatReader – Условия использования по ссылке
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US- 20140618_1200.pdf
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level (версия 7)
– Номер лицензии 60357319

6.4. Перечень информационных справочных систем

Научная электронная библиотека http://www.e-library.ru
Сайт Георгия Хазагероваhttp://www.hazager.ru/communicativistika.html
Свободная энциклопедия Википедия – http://www.ru.wikipedia.org

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная для проведения занятий лекционного типа, Стандартное



Аудитория Назначение Оборудование

аудитория занятий семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), проведения практик

оборудование (учебная
мебель для
обучающихся, рабочее
место преподавателя,
доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Для оптимальной организации студентами изучения данной дисциплины рекомендуется
посещение контактных занятий и активное участие в их работе.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не исключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
При подготовке к промежуточной аттестации и выполнении письменных работ и следует
придерживаться методических указаний, представленных в УМК по дисциплине.
При выполнении практических заданий необходимо опираться на теоретический материал
лекций, учебных изданий по теме, В ответ включать анализ имеющегося практического опыта
преподавателей профессионального обучения или своего собственного опыта преподавания
профильных дисциплин. Задания выполняются в письменной форме, в форме мультимедийной
презентации либо с использованием другой формы иллюстрации содержания задания (конспект,
модель, схема, план и т.д.).
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. формирование целостного психолого-педагогического представления студента о
человеке как субъекте историко-педагогического процесса.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.6

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

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

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. основы психологии личности и социальной психологии;
сущность и проблемы обучения и воспитания в современной школе;
психологические особенности младших школьников и подростков;
влияние на результаты педагогической деятельности индивидуальных различий
детей;
систему психолого-педагогических терминов и понятий;
основные источники педагогического знания;
факторы, тенденции и перспективы развития мирового историко-педагогического
процесса, его единство и
многообразие;
закономерности целостного педагогического процесса, современные подходы к
образованию и практике их
реализации;
основные концепции, теории в их взаимосвязи и историческом развитии;
современные инновационные процессы в школе, основные авторские школы,
многообразие образовательных
учреждений.

3.2. Уметь:

3.2.1. понимать и анализировать мировозренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия;
предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности;
использовать закономерности и методы педагогики и психологии в
профессиональной деятельности;
анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические
условия эффективности процесса
воспитания, социализации и развития личности.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. методикой реализации индивидуального подхода к учащимся на уроке;
методикой формирования мотивации учебной деятельности учащихся на уроках.
методами формирования у студентов навыков самостоятельной paботы,
профессионального мышления
и развития их творческих способностей;
методами эмоциональной саморегуляции.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Антропология

1.1. Педагогическая
антропология –
наука о человеке

Лекции 3 1 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.2. Педагогическая
антропология –

Практические 3 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

наука о человеке

1.3. Педагогическая
антропология –
наука о человеке

Сам. работа 3 4 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.4. Становление
антропологии как
интегрального
научного знания о
Человеке

Лекции 3 1 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.5. Становление
антропологии как
интегрального
научного знания о
Человеке

Практические 3 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.6. Становление
антропологии как
интегрального
научного знания о
Человеке

Сам. работа 3 6 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.7. К.Д. Ушинский –
основоположник
педагогической
антропологии

Лекции 3 1 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.8. К.Д. Ушинский –
основоположник
педагогической
антропологии

Практические 3 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.9. К.Д. Ушинский –
основоположник
педагогической
антропологии

Сам. работа 3 6 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.10. Педология как
наука о ребёнке

Лекции 3 1 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.11. Педология как
наука о ребёнке

Практические 3 1 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.12. Педология как
наука о ребёнке

Сам. работа 3 4 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.13. Системный
подход в
изучении Человек

Лекции 3 1 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.14. Системный
подход в
изучении Человек

Практические 3 1 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.15. Системный
подход в
изучении Человек

Сам. работа 3 6 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.16. Индивид, субъект
деятельности,

Лекции 3 1 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

личность,
индивидуальность

1.17. Индивид, субъект
деятельности,
личность,
индивидуальность

Практические 3 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.18. Индивид, субъект
деятельности,
личность,
индивидуальность

Сам. работа 3 4 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.19. «Антропное
движение» второй
половины XX
века

Лекции 3 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.20. «Антропное
движение» второй
половины XX
века

Практические 3 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.21. «Антропное
движение» второй
половины XX
века

Сам. работа 3 6 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.22. Образовательные
модели XXI века

Лекции 3 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.23. Образовательные
модели XXI века

Практические 3 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.24. Образовательные
модели XXI века

Сам. работа 3 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.25. Педагогическая
антропология в
XXI веке

Лекции 3 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.26. Педагогическая
антропология в
XXI веке

Сам. работа 3 6 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

Раздел 2. Зачет

2.1. Зачет Лекции 3 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

см. Приложение Фонд оценочных средств

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)



см. Приложение Фонд оценочных средств

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

см. Приложение Фонд оценочных средств

Приложения

Приложение 1. ФОС Антропология.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Кузнецов В.В. Введение в
профессионально-
педагогическую
специальность: Учебник
и практикум

Юрайт, 2017

Л1.2 А.М.
Столяренко

Общая педагогика:
учебное пособие

Юнити-Дана, 2015 https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=436823

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 В.А.
Сластенин,
И.Ф. Исаев,
Е.Н. Шиянов

Педагогика: Учебник Академия, 2011

Л2.2 Блинов, В.И. Введение в
педагогическую
деятельность: Учебное
пособие для вузов

Юрайт, 2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Дистанционный курс "Антропология" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=6
477

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru;
XnView, http://xnviewload.ru/;
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt;

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363794/fos388262/


AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf;
DjVu reader, http://djvureader.org/;
Putty, https://putty.org.ru/licence.html;
VLC, http://www.videolan.org/legal.html;
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html;
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google»;
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com).

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), проведения практик

Стандартное
оборудование (учебная
мебель для
обучающихся, рабочее
место преподавателя,
доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов,
которая организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических
умений студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную
документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности
студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность
студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;



4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации автоматически студент не должен иметь пропусков занятий
без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий контроль,
выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Целями освоения учебной дисциплины __Концеции _современного
естествознания____являются подготовка магистров по направлению 020100.68 –
магистр химии, способных использовать знания законов и основных концепций
естественных наук в своей профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.6

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

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

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. -о естественнонаучной и гуманитарной культуре; научном методе; истории и
структуре современного естествознания; тенденциях его развития;

-о корпускулярной и континуальной концепции описания природы; порядке и
беспорядке в природе; хаосе; структурных уровнях организации материи; микро-,
макро- и мегамирах, о пространстве и времени; принципе относительности;
принципе симметрии; законах сохранения;
-о взаимодействии; близкодействии, дальнодействии; принципах суперпозиции,
неопределенности, дополнительности; динамических и статистических
закономерностях в природе;
-о законах сохранения энергии в макроскопических процессах; принципе
возрастания энтропии; о химических процессах, реакционной способности
веществ;
-о внутреннем строении и истории геологического развития Земли; современных
концепциях развития геосферных оболочек;
-о литосфере как абиотической основе жизни; экологических функциях
литосферы: ресурсной, геодинамической, геофизико-геохимической;



-о географической оболочке Земли;
-об особенности биологического уровня организации материи; принципах
эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразии живых
организмов - основы организации и устойчивости биосферы;
-о биоэтике, человеке, биосфере и космические циклах: ноосфера, необратимости
времени, самоорганизации в живой и неживой природе; принципах
универсального эволюционизма; пути к единой культуре.

3.2. Уметь:

3.2.1. -базироваться на принципах естественно-научного подхода в процессе
формирования

мировоззренческих взглядов в аспекте взаимоотношений человека с окружающей
средой и проблем экологической безопасности;
-оценить взаимосвязь и взаимовлияние естественных и общественных наук;
-применять системный метод для оценки результатов работы и своих
исследований;
-оценить объективный и субъективный взгляд на происходящие явления и
события;
-оценить экологическую обстановку в сфере своей деятельности.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. Владеть: основами знаний в области концепций современного естествознания

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Эволюция научного метода и естественно-научной картины мира

1.1. История
естествознания

Лекции 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л2.3

1.2. Естественно-
научная и
гуманитарная
культуры, их
отличие и
взаимосвязь.
Познание мира
человеком.

Практические 6 2 УК-1, ОПК-8 Л1.4, Л2.1,
Л1.1, Л1.2,
Л2.2

1.3. Научный метод.
Соотношение
естественных и
гуманитарных
наук

Сам. работа 6 4 УК-1 Л1.4, Л2.1,
Л1.1, Л1.2,
Л2.2

1.4. Неорганическое
естествознание
(неживая природа)
и органическое
естествознание
(живая природа)

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л2.1,
Л1.3, Л2.2

Раздел 2. Пространство, время, симметрия



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.1. Структура
естествознания

Лекции 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.2,
Л1.3, Л2.3

2.2. Классификация
наук, взаимосвязь
и различие
естественных
наук. Связь
естествознания и
общественных
наук. Тенденция
развития наук как
составной части
естествознания.

Практические 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.3

2.3. Связь
естествознания и
общественных
наук. Тенденция
развития наук как
составной части
естествознания.

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.3

2.4. Взаимодействие
микро-, макро- и
мегамиров,
дальнодействие,
близкодействие.
Микросостояние,
принципы
суперпозиции,
неопределенности,
дополнительности

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.3

2.5. Пространство и
время.
Соотношение
пространства и
времени, теория
относительности
Эйнштейна

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.3

2.6. Взаимосвязь
массы и энергии.
Закон сохранения
энергии. Энтропия
как фактор
возрастания
беспорядка,
принципы
возрастания
энтропии

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.3

Раздел 3. Структурные уровни и системная организация материи

3.1. Естественно-
научное описание
природы

Лекции 6 2 УК-1 Л1.2, Л2.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.2. Структурные
уровни
организации
материи: микро-,
макро- и
мегамиры.
Вещество и поле.
Концепции
описания природы
– корпускулярная
и континуальная

Практические 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л2.3

3.3. Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.2, Л2.3

Раздел 4. Порядок и беспорядок в природе

4.1. Эволюция
Вселенной

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.2,
Л2.3

4.2. Теория Большого
взрыва.
Образование и
эволюция звёзд.

Практические 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.2,
Л2.3

4.3. Понятие
Вселенной.
Галактика. Состав
Галактик. Звезды

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л1.3,
Л2.3

4.4. Образование и
эволюция
Солнечной
системы

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.3

4.5. Географические
системы

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.2

4.6. Химические
системы

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.2

4.7. Биологические
системы

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.2, Л1.3,
Л2.2, Л2.3

Раздел 5. Эволюционное естествознание

5.1. Человек и среда
его обитания.
Экологические
проблемы
естествознания

Лекции 6 2 УК-1 Л1.4, Л2.1,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3

5.2. Человек – высшее
творение
природы. Теории
происхождения
человека.
Эволюция
человека. Отличие
человека от

Практические 6 2 УК-1 Л1.4, Л2.1,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

животных.

5.3. Принципы
эволюции,
воспроизводства и
развития живых
систем.

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л2.1,
Л1.1, Л1.2,
Л2.3

5.4. Теории
происхождения
человека.
Эволюция
человека. Отличие
человека от
животных

Сам. работа 6 2 УК-1 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л2.3

5.5. Наследственность,
генетика,
вмешательство
человека в
генетику,
результаты
нарушения кода
наследственности,

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л2.1,
Л1.1, Л1.2,
Л2.2

Раздел 6. Биосфера и человек

6.1. Взаимоотношение
биологических
объектов.
Экология,
экологические
системы.
Проблема охраны
окружающей
среды и
взаимоотношения
с ней как
проблема
выживания
человека и
человеческого
сообщества.

Лекции 6 2 УК-1 Л1.4, Л2.1,
Л1.1, Л1.2,
Л2.2, Л2.3

6.2. Биосфера и
ноосфера. Учение
Вернадского о
ноосфере.

Практические 6 2 УК-1 Л1.1, Л1.2,
Л2.3

6.3. Проблемы
загрязнения
окружающей
среды

Практические 6 2 УК-1 Л1.1, Л1.2,
Л2.3

6.4. Биоэтика.
Биосфера и
ноосфера

Сам. работа 6 4 УК-1 Л1.1, Л1.2,
Л2.3

6.5. Биосфера и Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.1, Л1.2,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ноосфера. Учение
Вернадского о
ноосфере.

Л2.3

6.6. Экология как один
из путей к
созданию единой
культуры.

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.2,
Л2.2, Л2.3

6.7. Источники
загрязнения
окружающей
среды

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.2,
Л2.2, Л2.3

6.8. Парниковый
эффект. Смог.

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л2.1,
Л1.2, Л2.2

6.9. Методы оценки
качества
природной среды.
Понятие ПДК,
ПДН.

Сам. работа 6 2 УК-1 Л1.4, Л1.2,
Л1.3, Л2.2,
Л2.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Примерный тест для аттестации студентов
1
Какое по вашему мнению определение предмета дисциплины «Концепции современного
естествознания» является более полным:
1. Изучение некоторых особенностей природы;
2. Изучение закономерностей функционирования природных систем различного уровня;
3. Изучение общих закономерностей взаимодействия человеческого общества и природы;
4. Изучение человека, как природного организма.

2
Анализ, это:
1. Изучение целого, как совокупность характеристик его частей;
2. Выявление основных характеристик и игнорирование несущественных деталей;
3. Выявление качественных характеристик системы;
4. Изучение количественных показателей системы.

УП: 02010002_62-10-1234-2623.plm.xml стр. 7

3
Самым распространенным элементом в космосе является
1. Кислород;
2. Сера;
3. Водород;
4. Гелий.
4
Автором планетарной модели атома является:
1. А. Эйнштейн;
2. М. Планк;
3. А. Резерфорд;
4. Л. Гумилев.



5
Синергетика, это научное направление, изучающее:
1. Способы получения энергии;
2. Взаимодействие общества и природы;
3. Развитие систем различного уровня;
4. Процессы психического развития человека.

6
Какие виды взаимодействия определяют процессы:
1. Образования атомного ядра;
2. Образования атома (взаимодействия ядра и электрона);
3. Взаимодействия макроскопических тел;
4. Процессы расщепления ядра.

А) слабое взаимодействие;
Б) сильное взаимодействие;
В) электромагнитное взаимодействие;
Г) гравитационное взаимодействие.

7
Информационная энтропия это:
1. Минимум информации;
2. Максимум информации;
3. Мера неопределенности информации;
4. Максимальная упорядоченность
8
Какие виды энергии использует человек
1. Нейтриностатическая, мезонная, гравитонная, аннигиляционная;
2. Химическая, фотонная, тепловая, электрическая;
3. Нейтринодинамическая, гравитационная, психическая.

9
Возраст Вселенной в теории Большого взрыва определяется промежутком:
1. 10–15 млн. лет;
2. 15-20 млн. лет;
3. 15-20 млрд. лет
4. 100-150 млрд. лет.
10
По форме галактика Млечный путь является:
1. Спиралевидной;
2. Неправильной;
3. Эллипсовидной;
4. Сферической.
11
Возраст Земли приблизительно равен:
1. 20 млрд. лет;
2. 6 млрд. лет;
3. 4,5 –5 млрд. лет;
4. 3,5 млрд. лет.

12
Какое из физических взаимодействий имеет максимальный радиус действия:
1. Сильное;
2. Слабое;
3. Электромагнитное;

УП: 02010002_62-10-1234-2623.plm.xml стр. 8
4. Гравитационное.
13
В каком случае правильно расположены этапы развития Вселенной:



1. Адронная эра – лептонная эра – эра радиации – эра вещества;
2. Лептонная эра – эра вещества - адронная эра – эра радиации;
3. Эра радиации – адронная эра – лептонная эра – эра вещества;
4. Лептонная эра – адронная эра – эра радиации – эра вещества.

14
Энтропия системы, это:
1. Мера структурных элементов;
2. Мера энергии системы;
3. Мера «порядка» системы;
4. Мера «беспорядка» системы.

15
Концепция мегaмира рассматривает:
1. Молекулярное строение вещества;
2. Структурную организацию живых систем;
3. Строение планеты Земля;
4. Строение Вселенной.
16
К элементам органогенам относятся:
1. Натрий, калий, кальций, алюминий, кремний, железо;
2. Магний, хлор, кальций, свинец, фтор, литий, гелий;
3. Углерод, кислород, водород, сера, фосфор, азот;
4. Калий, кадмий, алюминий, кремний, титан, кальций.

17
Генетика – это наука, изучающая процессы:
1. Изменчивости в неживой природе;
2. Наследственности и изменчивости в живых организмах;
3. Строение молекул биополимеров;
4. Строение высокомолекулярных соединений.

18
Генетическую информацию передает:
1. Уксусная кислота;
2. Дезоксирибонуклеиновая кислота;
3. Рибонуклеиновая кислота;
4. Серная кислота.
19
Основным химическим органогеном на Земле является:
1. Кислород;
2. Азот;
3. Кремний;
4. Углерод.
20
Основным процессом, определяющим развития в теории эволюции является:
1. Естественный отбор;
2. Сотрудничество видов;
3. Антропогенное влияние;
4. Воздействие среды.
21
Креационистская теория предполагает:
1. Самопроизвольное возникновение жизни на Земле;
2. Происхождение Вселенной в процессе Большого взрыва;
3. Эволюционное развитие систем;
4. Акт сверхъестественного творения мира.

22
Установление новых, ранее неизвестных закономерностей, свойств и явлений материального
мира, вносящих коренные изменения в уровень познания, это:



1. Научная теория;
2. Научная гипотеза;
3. Научное открытие;
4. Научный факт.

УП: 02010002_62-10-1234-2623.plm.xml стр. 9
23
Автором теории эволюции живых систем является:
1. Исаак Ньютон;
2. Альберт Эйнштейн;
3. Чарльз Дарвин;
4. Владимир Вернадский.

24
Автором термина «ноосфера» является:
1. В. Вернадский;
2. Л. Гумилев;
3. И. Пригожин;
4. Тейяр де Шарден.

25
Кислотные дожди образуются при взаимодействии в атмосфере:
1. Карбонатов с водой;
2. Солей с водой;
3. Кислотных оксидов с водой;
4. Гидроксидов с водой.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Примерная тематика рефератов
1. История естествознания
2. Предмет и структура естествознания
3. Научный метод, наука и ее роль в жизни общества
4. Методы научного познания
5. Естественно - научная и гуманитарные культуры
6. Панорама и тенденции развития современного естествознания
7. Структурные уровни организации материи
8. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы
9. Фундаментальные взаимодействия
10. Пространство, время, принципы относительности
11. Положения и принципы квантовой механики
12. Динамические и статистические закономерности природы. Принцип соответствия
13. Физика Вселенной
14. Уровни химического знания, этапы развития, теории
15. Химические системы и процессы
16. Факторы и реакционная способность веществ
17. Кинетические закономерности реакционной способности веществ
18. Принцип возрастания энтропии
19. Концепции геологии
20. Иерархия структурных уровней живой материи
21. Теории эволюции органического мира
22. Информационные макромолекулы наследственности
23. Молекулярный метод организации живого
24. Принципы воспроизводства живых систем (молекулярные основы)
25. Основные понятия и закономерности генетики
26. Человек – физиология, творчество, эмоции, работоспособность
27. Концепции биосферы



28. Концепция ноосферы

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Приложения

Приложение 1. Фонд оценочных средств по КСЕ для педагогов (ФГОС+++).doc

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 А. А. Горелов Концепции современного
естествознания: учеб.
пособие для вузов: Основная
литература

М.: Академия, , 2010

Л1.2 Новоженов
В.А.

Концепции современного
естествознания Ч. 1,2:
Основная литература

Барнаул, Алт ГУ, 2014

Л1.3 О. Н.
Стрельник

Концепции современного
естествознания: конспект
лекций: Дополнительная
литература

М.: Юрайт, 2011

Л1.4 А. А. Горелов Концепции современного
естествознания: учеб.
пособие: Основная
литература

М.: Юрайт, , 2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 В. М.
Найдыш

Концепции современного
естествознания: учебник:
Основная литература

СПб.: Питер, , 2009

Л2.2 Т. Я.
Дубнищева

Концепции современного
естествознания: учеб.
пособие для вузов:
Дополнительная литература

М.: Академия, 2011

Л2.3 под ред. Л. А.
Михайлова

Концепции современного
естествознания: учеб. для
вузов: Дополнительная
литература

СПб. : Питер, 2009.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363811/fos388279/


Э1 Курс в MOODLE "Концепции современного
естествознания

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?i
d=376

6.3. Перечень программного обеспечения

Персональный компьютер и компьютерные сети.
Операционная система (Microsoft Windows и др.).
Офисные приложения (Microsoft Office Word, Exel, PowerPoint и др.).
Программное обеспечение для просмотра файлов в форматах PDF, DJV и DJVu (Adobe Reader,
WinDjView и др.).
Программное обеспечение для работы с архивированными файлами и папками (WinRAR, 7-Zip
и др.).
Программное обеспечение для графического дизайна и создания схем (SmartDraw, CorelDRAW
и др.).
Программное обеспечение для анализа и визуализации научных и статистических данных
(SigmaPlot, Origin и др.).
Программное обеспечение для создания структурных формул молекул и 3D визуализации
молекулярной структуры (ChemWindow, HyperChem, ChemOffice и др.).
Программное обеспечение для чтения и специализированной обработки данных
инструментальных методов исследования (IRPal, MassKinetics, SpinWorks и др.).
Электронная почта.
Поисковые системы (Google, Yandex и др.).
Реферативная база данных ВИНИТИ РАН.
Реферативная база данных научной периодики «Scopus» (http://www.scopus.com/).
Реферативно-библиографическая база данных научной периодики «Web of Science»
(http://www.webofknowledge.com/).
Сеть патентной информации Европейского патентного ведомства «Espacenet»
(http://worldwide.espacenet.com/).

6.4. Перечень информационных справочных систем

• 1. http://www.chem.asu.ru/электронная библиотека/неорганическая химия
• 2. http://www.chem.port.ru/
• 3. http://www.ars.org/portalchemistry/
• 4. http://www.pstlib.nsc.ru/
• 5. http://www.e.lanbook.com/
• 6. http://www.lib.asu.ru/

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

123Н кабинет организации продаж
гостиничного продукта;
тренинговый кабинет Служба
продажи и маркетинга – учебная
аудитория для проведения занятий
всех видов (дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной
подготовки), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Учебная мебель на 26 посадочных
мест; рабочее место преподавателя;
трибуна; маркерная доска – 1 шт.;
тематические плакаты

500М лаборатория "Научно-
образовательный центр
геоинформационных технологий" -
учебная аудитория для проведения

Учебная мебель на 15 посадочных
мест; рабочее место преподавателя;
доска меловая 1 шт.; ПК: BENQ
XL2411 - 5 ед.; интерактивная доска:



Аудитория Назначение Оборудование

занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Triumph Multi touch - 1 ед.;
Графическая рабочая станция DEPO
Race (4 шт); GPS Spectra Precision
Epoch; Комплект GNSS
GPS/ГЛОНАСС; Плоттер Canon
iPF605; Интерактивная система для
голосования SMART, 12 пультов;
сканер протяжной формата А0
Canon; 8 плакатов.

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студентов

Данные Рекомендации разработаны в соответствии с письмом Минобразования РФ от
27.11.2002 № 14-55-996ин/15 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших
учебных заведений» в целях постепенной реорганизации учебного процесса с увеличением доли
самостоятельной работы студентов.

1. Общие положения

1.1. Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправленного приобретения
студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе
преподавателей.
1.2. Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется
образовательным стандартом, рабочими программами учебных дисциплин, содержанием
учебников, учебных пособий и методических руководств.
1.3. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух
форм:
- самоконтроль и самооценка студента;
- контроль и оценка со стороны преподавателей, государственных экзаменационных и
аттестационных комиссий, государственных инспекций и др.
1.4. Способы самостоятельной работы студентов специальности направления «Химия»
установлены рабочей программой по неорганической химии, входящей в соответствующую
профессиональную образовательную программу.
Конкретные способы реализации самостоятельной работы выбираются студентом, а в
необходимых случаях - по согласованию с преподавателем (преподавателями) в пределах
условий (ограничений), устанавливаемых действующими нормативными документами.
1.5. Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации самостоятельной работы,
должны предусматривать обеспечение каждого студента:
- индивидуальным рабочим методом при выполнении теоретических (расчетных, графических и
т.п.) и практических (лабораторных, учебно-исследовательских и др.) работ;
 
- информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки индивидуальных
заданий, обучающие программы, пакеты прикладных программ и т.д.);
- методическими материалами (указания, руководства, практикумы и т.п.);
- контролирующими материалами (тесты);
- материальными ресурсами (ПЭВМ, измерительное и технологическое оборудование и др.);
- временными ресурсами;
- консультациями (преподаватели, сотрудники лабораторий и т.д.);
- возможностью публичного обсуждения теоретических и/или практических результатов,
полученных студентом самостоятельно (конференции, олимпиады, конкурсы).
1.6. Самостоятельная работа студентов организуется на кафедрах, в лабораториях АлтГУ, в



других организациях, учреждениях и на предприятиях, с которыми университете (институт)
имеет договоры о сотрудничестве.

2. Контролируемая самостоятельная работа

2.1. В рамках учебного процесса взаимосвязаны три вида учебной нагрузки, которые и входят в
понятие общей трудоемкости изучения дисциплины:
- аудиторная работа в виде традиционных форм: лекции, семинары, практические занятия и т.п.;
- самостоятельная работа студентов;
- контактные часы, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает
индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой
стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий.
2.2. Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и
контролируемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента к
текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности
студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, выполненных контрольных
работ, тестовых заданий и др. форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по
результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости
студента по дисциплине.
2.4. Контролируемая самостоятельная работа (далее - КСР) направлена на углубление и
закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной
дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной работы
осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим
видам работы, формируют оценку по КСР студента и учитываются при итоговой аттестации по
курсу.
КСР может подразделяться:

на работу, включенную в план самостоятельной работы каждого студента в обязательном
порядке;

на работу, включаемую в план самостоятельной работы по выбору студента.
2.5. Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, получает информацию о всех
формах самостоятельной работы по курсу с выделением обязательных самостоятельной работы
и КСР, в том числе по выбору.
2.6. По дисциплине "Концепции современного естествознания" устанавлен максимальный
уровень баллов, который может быть набран по КСР – 300 баллов за семестр. Для получения
оценки «Зачет» студент должен набрать 300 баллов. Ориентируясь на этот показатель, студент
осуществляет набор форм самостоятельной работы из предлагаемого ему на выбор перечня по
данной дисциплине.
Результаты по обязательным формам самостоятельной работы формируют баллы по текущей
успеваемости студента.
Результаты по КСР формируют баллы по самостоятельной работе.
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально
заданной проблеме курса (курсовой работы) - «10»;
2.8. Количество часов, выделяемых на КСР, отражается в учебных планах по направлению
«Химия».
2.9. КСР студентов отражена в рабочих программах каждой из учебных дисциплин, входящих в
соответствующую профессиональную образовательную программу в виде отдельного раздела:
методических указаний по выполнению КСР студентов по данной дисциплине. В этом разделе
рабочей программы должны быть указаны цели, задачи и результаты КСР. Например, для
студентов гуманитарного института, изучающих дисциплину «Концепции современного
естествознания» эта часть программы может выглядеть следующим образом:
Целью контрольной самостоятельной работы является формирование у студентов навыков
аналитической и исследовательской деятельности.
Все задания по самостоятельной работе содержатся в Фонде оценочных средств. Они разделены
на задания, контролирующие текущую работу стулента, задания для промежуточной аттестации
и итоговый контроль.
В раздел включены задания на самостоятельную работу по всем или некоторым темам
неорганической химии и указана одна из следующих форм контроля:
- выступление на учебных семинарах и лабораторных работах,
- самостоятельная работа,
- задания для самоконтроля знаний



- тест,
- контрольная работа.
Помимо сказанного, в раздел включаются вопросы для самоконтроля и рекомендуемая
литература.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель – формирование у обучающихся представлений о месте и роли математики в
современном мире, ориентация студентов на использование классических методов
математики при решении задач в профессиональной деятельности.
Для достижения цели ставятся задачи:
• ознакомиться с основные понятиями, идеями и методами фундаментальных
разделов математики;
• научиться применять полученные знания для анализа базовых задач в
профессиональной деятельности;
• овладеть математическими методами обработки информации, полученной в
результате экспериментальных исследований.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.6



3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

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

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. Знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,
аналитической геометрии .

3.2. Уметь:

3.2.1. Уметь использовать методы математического анализа, линейной алгебры,
аналитической геометрии при решении типовых задач.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. методами построения математических моделей типовых задач в области
профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Основы линейной алгебры

1.1. Матрицы и
определители.
Основные
понятия систем
линейных
уравнений.
Теорема
Крамера.
Нахождение
обратной
матрицы.
Решение систем
линейных
уравнений с
помощью
обратной
матрицы. Метод
Гаусса.

Лекции 2 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л2.1

1.2. Действия с
матрицами,
вычисление
определителей.

Практические 2 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л2.1

1.3. Решение систем
линейных

Сам. работа 2 4 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

уравнений по
методу Крамера
и с помощью
обратной
матрицы.

Раздел 2. Аналитическая геометрия

2.1. Прямоугольная
система
координат.
Различные
формы
уравнения
прямой на
плоскости.

Лекции 2 1 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л2.1

2.2. Прямоугольная
система
координат.
Различные
формы
уравнения
прямой на
плоскости.

Практические 2 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л2.1

2.3. Прямоугольная
система
координат.
Различные
формы
уравнения
прямой на
плоскости.
Кривые второго
порядка.

Сам. работа 2 6 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л2.1

2.4. Вектора в
пространстве.
Операции над
векторами и их
свойства.
Уравнения
прямой и
плоскости в
пространстве.

Лекции 2 1 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л2.1

2.5. Вектора в
пространстве.
Операции над
векторами и их
свойства.
Уравнения
прямой и
плоскости в
пространстве.

Практические 2 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л2.1

2.6. Вектора в
пространстве.

Сам. работа 2 6 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Операции над
векторами и их
свойства.
Уравнения
прямой и
плоскости в
пространстве.

Раздел 3. Введение в математический анализ

3.1. Понятие
предела
функции в
точке. Предел
функции на
бесконечности
и бесконечные
пределы.
Основные
теоремы о
пределах.
Вычисление
пределов.

Лекции 2 3 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2

3.2. Вычисление
пределов.

Практические 2 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2

3.3. Вычисление
пределов
функций.

Сам. работа 2 10 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2

Раздел 4. Дифференциальное и интегральное исчисление

4.1. Понятие о
производной
функции.
Касательная к
графику.
Правила
дифференциров
ания функций.
Правило
Лопиталя.

Лекции 2 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2

4.2. Понятие о
производной
функции.
Касательная к
графику.
Правило
Лопиталя.

Практические 2 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2

4.3. Нахождение
интервалов
монотонности и
точек
экстремума.
Нахождение
интервалов

Лекции 2 3 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

выпуклости и
точек перегиба.

4.4. Нахождение
интервалов
монотонности и
точек
экстремума.
Нахождение
интервалов
выпуклости и
точек перегиба.

Практические 2 2 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2

4.5. Нахождение
интервалов
монотонности и
точек
экстремума.
Нахождение
интервалов
выпуклости и
точек перегиба.

Сам. работа 2 8 УК-1, ОПК-8 Л1.1, Л2.2,
Л1.2

4.6. Понятие
неопределенног
о интеграла.
Основные
методы
интегрирования
функций:
замена
переменной,
интегрирование
по частям.

Лекции 2 2 УК-1

4.7. Основные
методы
интегрирования
функций:
замена
переменной,
интегрирование
по частям.

Практические 2 2 УК-1

4.8. Понятие
неопределенног
о интеграла.
Основные
методы
интегрирования
функций:
замена
переменной,
интегрирование
по частям.

Сам. работа 2 10 УК-1

5. Фонд оценочных средств



5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонд оценочных средств находится в приложении

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Фонд оценочных средств находится в приложении

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств находится в приложении

Приложения

Приложение 1. ФОС44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки).docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Кудрявцев
Л.Д.

Курс математического
анализа в 3 т. Том 1:
учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2019 https://biblio-onlin
e.ru/book/kurs-mate
maticheskogo-anali
za-v-3-t-tom-1-425
369

Л1.2 Седых И.Ю.,
Гребенщико
в Ю.Б.,
Шевелев
А.Ю.

ВЫСШАЯ
МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ГУМАНИТАРНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ.
Учебник и практикум для
академического
бакалавриата: Гриф УМО
ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-onlin
e.ru/book/7443A85
6-19E3-4D36-A16
C-CD53863517B5

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 В.И.
Антонов,
Ф.И.
Копелевич

Элементарная математика
для первокурсника
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

СПб.: Лань, 2013 https://e.lanbook.co
m/book/5701

Л2.2 В. С.
Шипачев

Высшая математика : :
учебник

М. : Издательство
Юрайт, 2020

https://urait.ru/book
/vysshaya-matemati
ka-449732

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363810/fos388278/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363810/fos388278/


Э1 Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru;

Э2 электронно-библиотечная система
издательства «Лань»: www.e.lanbook.com;

Э3 электронно-библиотечная система
"Университетская библиотека online":
www.biblioclub.ru;

Э4 свободная энциклопедия «Википедия»:
http://ru.wikipedia.org

Э5 федеральный портал «Российское
образование» edu.ru;

Э6 образовательный математический сайт
exponenta.ru;

Э7 мир математических уравнений EqWorld

Э8 Математика для ИПО https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=4
440

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

1. http://www.lib.asu.ru - Научная библиотека Алтайского государственного университета;
2. http://www.biblioclub.ru - электронно-библиотечная система издательства «Лань»;
3. http://exponenta.ru - Образовательный математический сайт
4. http://www.biblioclub.ru - электронно-библиотечная система "Университетская библиотека
online";

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее
место преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной
работы обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ



Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее
место преподавателя, доска)

519М электронный читальный зал с
доступом к ресурсам
«ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ имени Б.Н.
Ельцина» - помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель на 46 посадочных
мест; 1 Флипчарт; компьютеры;
ноутбуки с подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет" и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду;
стационарный проектор: марка
Panasonic, модель PT-ST10E;
стационарный экран: марка Projecta,
модель 10200123; система
видеоконференцсвязи Cisco
Telepresence C20; конгресс система
Bosch DCN Next Generation; 8 ЖК-
панелей

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать
активное участие в работе на семинаре, практическом занятии, а также выполнять задания,
предлагаемые преподавателем для самостоятельного изучения.
2. Лекция.
-На лекцию приходите не опаздывая, так как это неэтично.
- На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал.
- Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к
итоговому контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения,
рекомендуемую литературу.
- В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты
(определение, факты, законы, правила и т.д.), подчеркните их.
- Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и
задайте по окончании лекции или на семинарском занятии.
- Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать
знания и осознанно приступить к освоению нового содержания.
3.Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно
участвуют в обсуждении темы.
- Для подготовки к семинару необходимо взять план семинарского занятия (у преподавателя).
- Самостоятельную подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с изучения
понятийного аппарата темы. Рекомендуем использовать справочную литературу (словари,
справочники, энциклопедии), целесообразно создать и вести свой словарь терминов.
- На семинар выносится обсуждение не одного вопроса, поэтому важно просматривать и
изучать все вопросы семинара, но один из вопросов исследовать наиболее глубоко, с
использованием дополнительных источников (в том числе тех, которые вы нашли
самостоятельно). Не нужно пересказывать лекцию.
- Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную информацию, особенно это



относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в процессе подготовки не
нужно их автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не нужно
«скачивать» готовые рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме
того, они могут быть сомнительного качества.
- В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую
печать - специальные журналы.
- Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-
библиотеках. Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн
(http://www.biblioclub.ru/) и электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/).
- В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто пересказывайте текст
учебника, но и выражайте свою личностно-профессиональную оценку прочитанного.
- Если к семинарским занятиям предлагаются задания практического характера, продумайте
план их выполнения или решения при подготовке к семинару.
- При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем,
консультируйтесь по самостоятельному изучению темы.
4. Самостоятельная работа.
- При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и семинарских
занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения.
- Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам
расширить и углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач
практического содержания, закрепить изученное ранее.
- Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку
изучения тем курса.
- При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру.
- Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения
самоконтроля и оценочные компетенции.
5. Итоговый контроль.
- Для подготовки к зачету возьмите перечень примерных вопросов у преподавателя.
- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, семинарских занятиях.
Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите
рекомендуемую литературу.
- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии,
изучите их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации перед
зачетом.
- Продумайте свой ответ на зачете, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на
источник литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания, а также
уверенность и наличие авторской аргументированной позиции как будущего субъекта
профессиональной деятельности.
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Протокол от 27.06.2022 г. № 7
Срок действия программы: 2022-2023 уч. г.

Заведующий кафедрой
Темерев Сергей Васильевич

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 27.06.2022 г. № 7
Заведующий кафедрой Темерев Сергей Васильевич

1. Цели освоения дисциплины

1.1. формирование представлений, теоретических знаний и практических умений и
навыков по агрономической науке, основанных на умекнии ь распознавать
удобрения, проводить качественный и количественный анализ минеральных,
органических удобрений и мелиорантов, агрохимический анализ почв и грунтов,
экологических аспектов применения удобрений и химических мелиорантов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1.

3.2. Уметь:

3.2.1.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):



3.3.1.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Введени

1.1. Значение
химизации
земледелия.
Агрохимия как
научная основа
химизации
земледелия.

Лекции 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

1.2. Состояние и
перспективы
производства
удобрений.
Агрохимическое
обслуживание
сельского
хозяйства в
России.

Практические 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

1.3. Роль удобрений
в повышении
урожайности
сельскохозяйств
енных культур.
Истории я
развития
агрохимии.

Сам. работа 10 10 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

Раздел 2. Питание растений и методы его регулировани

2.1. Химический
состав растений.
Влияние
условий питания
на содержание
белков, жиров,
углеводов и др.
в растениях

Лекции 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

2.2. Поступление
элементов
питания в
растение

Практические 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

2.3. Создание
оптимальных
условий питания
растений.
Соотношение
элементов
питания в
растениях.

Сам. работа 10 8 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Вынос,
круговорот и
баланс
питательных
вещест

2.4. Влияние
условий среды
на поступление
питательных
веществ в
растения.
Некорневое
питание.
Растительная
диагностика.

Сам. работа 10 10 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

Раздел 3. Химическая мелиорация почв

3.1. Понятие о
минеральныхи
органических
удобрениях

Лекции 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

3.2. Влияние
различных
факторов на
эффективность
органических и
минеральных
удобрений.

Практические 10 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

3.3. Содержание их в
почве. Азотные,
фосфорные и
калийные
удобрения, их
классификация,
основные
формы,
производство,
свойства и
применение.
Эффективность
простых
удобрений.
Микроудобрени
я и их
применение.
Комплексные
удобрения и их
применение.

Сам. работа 10 8 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

Раздел 4. Агрохимический анализ почв

4.1. Определение
содержания
питательных

Лекции 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

веществ в почве

4.2. Подготовка
почвенных проб
к анализу

Лекции 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

4.3. Методика
определения
гигроскопическо
й влаги

Практические 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

4.4. Методика
определнения
потери от от
прокаливания

Сам. работа 10 2 ОПК-8.1 Л1.1, Л2.1

Раздел 5. Показатели химического состава почв

5.1. Методы
валового
анализа
органической
частим почвы

Лекции 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

5.2. Показатели и
методы
определения
состава почв

Практические 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

5.3. Показатели и
методы оценки
группового
(фракционного
состава
соединений
химических
элементов в
почвах, способы
оценки
подвижности
химических
элементов в
почвах, способы
оценки
кислотно-
основных и
катионообменны
х свойств почв

Сам. работа 10 0 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

Раздел 6. Удобрения и окружающая среда.

6.1. Экологические
аспекты
химизации
земледелия.
ПДК токсичных
соединений.
Роль агрохимии
в экологизации

Лекции 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

земледелия.

6.2. Экологические
аспекты
применения
удобрений в
сельском
хозяйстве

Практические 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

6.3. Понятия
биогеохимическ
ого и
агроэкологическ
ого
районирования.

Сам. работа 10 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

6.4. Генетика
усвоения
химических
элементов
растениями.
Диетическая и
лекарственная
продукция
растениеводства.

Сам. работа 10 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Ягодин
Б.А.,
Жуков

Агрохимия: Учебники Издательство "Лань",
2016

https://e.lanbook.c
om/book/87600



Ю.П.,
Кобзарен
ко В.И.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Хуаз С.
Х.,
Киселёв
М. В.,
Мельнико
в С. П.

Методические указания по
дисциплине «Экологический
мониторинг природных
объектов» по выполнению
практических занятий для
обучающихся по направлению
подготовки 35.03.03
«Агрохимия и
агропочвоведение»
(квалификация (степень)
«бакалавр»): Учебная
литература для ВУЗов

СПбГАУ, 2015 http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book_red&id=4
45940

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в мудл https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id
=11526

6.3. Перечень программного обеспечения

6.4. Перечень информационных справочных систем

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»



Анатомия человека

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра зоологии и физиологии

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 180
в том числе:

аудиторные занятия 70
самостоятельная
работа

83

контроль 27

Виды контроля по семестрам
экзамены: 6

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 3 (5) 3 (6)
Итого

Недель 18,5 14

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 16 16 34 34

Практические 18 18 18 18 36 36

Сам. работа 36 36 47 47 83 83

Часы на контроль 0 0 27 27 27 27

Итого 72 72 108 108 180 180

Программу составил(и):
к.б.н. , доцент, Воронина И.Ю.

Рецензент(ы):
д.б.н., профессор, Филатова О.В.

Рабочая программа дисциплины
Анатомия человека
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)



составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра зоологии и физиологии

Протокол от 24.08.2021 г. № 1
Срок действия программы: 2021-2022 уч. г.

Заведующий кафедрой
Мацюра А.В.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра зоологии и физиологии

Протокол от 24.08.2021 г. № 1
Заведующий кафедрой Мацюра А.В.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. • сформировать представление о принципах системной организации,
дифференциации, интеграции органов и систем организма человека;
• ознакомить со строением тела человека с точки зрения его индивидуального и
исторического развития;
• научить анализировать строение органов и систем с точки зрения выполняемой
функции;
• сформировать теоретическую базу знаний для дальнейшего изучения физиологии
человека
• понимать морфофункциональные связи в строении тела человека, единство
организма, его структуры с внешней средой.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. особенности строения и топографии органов и их систем;
особенности строения и топографии органов и их систем с учетом выполняемых
функций, половых и возрастных особенностей;



знать основные методы нормальной анатомии человека.

3.2. Уметь:

3.2.1. демонстрировать на анатомических препаратах, муляжах и планшетах строение
органов и систем;
объяснять особенности строения органов и систем с точки зрения выполняемой
функции;
на практике использовать современное экспериментальное оборудование.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. представлениями об основных принципах строения органов, систем органов и
организма человека в целом;
представлениями об основных принципах и взаимосвязях в функционировании
всех органов и систем организма;
навыками работы с современной аппаратурой как лабораторной, так ипри
выполнении исследовательских работ.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Положение человека в системе животного мира. Эмбриональное развитие
человека.
1.1. Положение

человека в
системе
животного мира.
Эмбриональное
развитие
человека.

Лекции 5 2 ОПК-8 Л1.1

1.2. Сходство и
отличие человека
от других
представителей
п/т позвоночных.
Составление
сводной
(обобщающей)
таблицы по теме

Сам. работа 5 6 ОПК-8 Л1.1

Раздел 2. Опорно-двигательный аппарат

2.1. Опорно-
двигательный
аппарат

Лекции 5 6 ОПК-8 Л1.1

2.2. Лабораторная
работа 1.
Особенности
строения осевого
скелета человека
Лабораторная
работа 2.
Особенности
строения скелета

Практические 5 8 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

верхних и
нижних
конечностей
Лабораторная
работа 3.
Артрология
Лабораторная
работа 4. Мышцы
человеческого
тела

2.3. Особенности
опорно-
двигательного
человека
обусловленные
прямохождением.
Составление
сводной
(обобщающей)
таблицы
"Функциональная
миология" Работа
с
анатомическими
атласами

Сам. работа 5 10 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

Раздел 3. Внутренние органы человека

3.1. Внутренние
органы человека

Лекции 5 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.2

3.2. Лабораторная
работа 5.
Строение
пищеварительной
системы.
Лабораторная
работа 6.
Строение
дыхательной
системы.
Лабораторная
работа 7.
Строение
мочеполовой
системы

Практические 5 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.2

3.3. Подготовка
информационног
о сообщения
Работа с
анатомическими
атласами

Сам. работа 5 10 ОПК-8 Л1.1

Раздел 4. Эндокринная система

4.1. Эндокринная Лекции 5 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

система

4.2. Лабораторная
работа 8.
Особенности
расположения и
кровоснабжения
желез внутренней
секреции

Практические 5 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.2

4.3. Составление
сводной
(обобщающей)
таблицы по теме
"Эндокринная
система"
Составление
кроссворда по
теме и ответов к
нему

Сам. работа 5 10 ОПК-8 Л1.1, Л2.2

Раздел 5. Сердечно-сосудистая система

5.1. Сердечно-
сосудистая
система

Лекции 6 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.2

5.2. Лабораторная
работа 9.
Строение сердца.
Лабораторная
работа 10. Аорта
и ее главнейшие
ветви
Лабораторная
работа 11.
Венозное русло
человека

Практические 6 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.2

5.3. Онтогенез
системы
кровообращения.
Подготовка
информационног
о сообщения
Работа с
муляжами и
планшетами

Сам. работа 6 8 ОПК-8 Л1.1, Л2.2

Раздел 6. Лимфатическая система. Органы кроветворения и иммунной защиты.

6.1. Лимфатическая
система. Органы
кроветворения и
иммунной
защиты.

Лекции 6 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.2

6.2. Лабораторная
работа 12.

Практические 6 2 ОПК-8



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Лимфатическая
система.
Лабораторная
работа 13.
Органы
кроветворения и
иммунной
защиты.

6.3. Особенности
строения
лимфатической
системы.

Сам. работа 6 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.2

6.4. Строение
органов
кроветворения и
иммунной
защиты
Подготовка
информационног
о сообщения

Сам. работа 6 8 ОПК-8 Л1.1, Л2.2

Раздел 7. Нервная система человека

7.1. Нервная система
человека

Лекции 6 8 ОПК-8 Л2.3, Л2.4,
Л1.1

7.2. Лабораторная
работа 14.
Строение
головного мозга
Лабораторная
работа 15.
Строение
спинного мозга
Лабораторная
работа 16.
Строение
вегетативной
нервной системы

Практические 6 6 ОПК-8 Л2.3, Л2.4,
Л2.5, Л1.1

7.3. Особенности
строения и
функции
архипалео- и
неокртекса.
Подготовка
информационног
о сообщения
Работа с
анатомическими
атласами

Сам. работа 6 12 ОПК-8 Л2.3, Л2.4,
Л2.5, Л1.1

Раздел 8. Органы чувств человека

8.1. Органы чувств
человека

Лекции 6 4 ОПК-8 Л2.3, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

8.2. Лабораторная
работа 17.
Строение
зрительного
анализатора
Лабораторная
работа 18.
Строение
слухового,
вестибулярного
Лабораторная
работа 19.
Строение
обонятельного и
вкусового
анализатора
Лабораторная
работа
20.Строение
соматосенсорног
о и болевого
анализатора

Практические 6 4 ОПК-8 Л2.3, Л1.1

8.3. Подготовка
информационног
о сообщения

Сам. работа 6 13 ОПК-8 Л2.3, Л1.1

8.4. Экзамен 6 27 ОПК-8 Л2.3, Л2.4,
Л2.5, Л1.1,
Л2.1, Л2.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

см.Приложения ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

см.Приложения ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

см.Приложения ФОС

Приложения

Приложение 1. ФОС Анатомия.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363773/fos388236/


6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 М.Р.
Сапин,
Д.Б.
Никитюк,
С.В.
Клочкова

Анатомия
человека:
учебник

ГЭОТАР-Медиа, 2017 http://www.studentlibrar
y.ru/book/ISBN9785970
437124.html

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 под ред.
Р. Е.
Калинина

Анатомия
человека.
Опорно-
двигательный
аппарат: учебное
пособие

ГЭОТАР-Медиа, 2017 http://www.studentlibrar
y.ru/book/ISBN9785970
442791.html

Л2.2 Колесник
ов Л.Л.

Анатомия
человека : атлас :
в 3 т. Т. 2.
Спланхнология:
учебное
наглядное
пособие

ГЭОТАР-Медиа, 2018 http://www.studentlibrar
y.ru/book/ISBN9785970
441756.html

Л2.3 Гайворон
ский И.В.,
Ничипору
к Г.И.,
Гайворон
ский А.И.

АНАТОМИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ И
ОРГАНОВ
ЧУВСТВ.
Учебник для
академического
бакалавриата:
Гриф УМО ВО

М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-online.ru/bo
ok/C2E806B1-1759-4B1
2-87F3-280CDA4DB0F9

Л2.4 Фонсова
Н.А.,
Сергеев
И.Ю.,
Дубынин
В.А.

АНАТОМИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ.
Учебник для
академического
бакалавриата:
Гриф УМО ВО

М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-online.ru/bo
ok/3B4DAEB8-3308-483
E-982D-46E703184999

Л2.5 Киселев
С.Ю.

АНАТОМИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ.
Учебное пособие
для вузов: Гриф
другой
организации

М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-online.ru/bo
ok/ABFEEC99-63A0-42
AB-BA1B-335D825E9A
2D



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронная база данных
«Scopus»

http://www.scopus.com

Э2 Электронная библиотечная
система Алтайского
государственного
университета

http://elibrary.asu.ru

Э3 Научная электронная
библиотека elibrary

http://elibrary.ru

Э4 Atlas of Human Anatomy /
Трифонов Е.В.

http://www.anatomyatlases.org/atlasofanatomy/index.shtml

Э5 Человек: анатомия,
физиология, психология.
Энциклопедический
иллюстрированный словарь /
Под ред. А.С. Батеува, Е.П.
Ильина и Л.В. Соколовой. -
СПб: Питер, 2011. – 672 с.

http://www.book.ru/view/907661/1.

Э6 Анатомия, физиология,
психология человека. Краткий
иллюстрированный словарь /
Под ред. А.С. Батеува. - СПб:
Питер, 2011. – 256 с.

http://www.book.ru/book/907662

Э7 Функциональная анатомия
центральной нервной
системы. 6-е изд., перераб. и
доп. Учебное пособие
Гайворонский И.В.,
Гайворонский А.И. . - СПб:
Питер, 2011. – 256 с.

Режим доступа: http://www.book.ru/book/908566

Э8 Курс в Moodle "Анатомия
человека"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=462

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно)

6.4. Перечень информационных справочных систем



1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

112Л лаборатория анатомии,
гистологии и цитологии -
учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа; занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
рабочее место преподавателя - 1; доска
меловая 1 шт.; шкаф для хранения
наглядного материала по анатомии и
цитологии – 3 шт.; шкаф для хранения
аксессуаров по ВИВР; тумбочки для
хранения инструментов и оборудования
– 3 шт.; электрифицированные
лабораторные столы – 8 шт.;
лабораторные столы – 2 шт.; раковина;
компьютер: марка Samsung модель Sync
Master 783DF - 1 единица; коллекция
костей скелета и муляжей внутренних
органов человека; наглядный материал
по анатомии человека (схемы,
планшеты, рисунки); ростомер
электронный РЭП; микроскопы:
Альтами 104; Микромед 1 вар. 1-20;
Биолам.

119Л абонемент и читальный зал
научной литературы фен –
помещение для самостоятельной
работы

Учебная мебель на 44 посадочных
места; компьютер; ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду
АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины. Анатомия человека.
Дисциплина Анатомия человека включает несколько видов занятий, которые в совокупности
обеспечивают её усвоение, это: лекции, лабораторные занятия, самостоятельную работу.
Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о предмете «Анатомия



человека». Изучая и прорабатывая материал лекций, студент должен повторить
законспектированный материал и дополнить его по теме литературными данными, используя
список предложенных в РПД источников.
Лабораторные занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на
лекциях, через формирование практических навыков работы с лабораторным оборудованием,
предметами и материалами, с живыми объектами и фиксированными препаратами. В ходе
занятий предусматривается проверка освоенности материала курса и компетенции в виде
защиты лабораторной работы. Выполнение всех лабораторных работ является обязательным
условием получения допуска к сдаче зачета
При подготовке к лабораторному занятию студенту необходимо повторить лекционный
материал по заданной теме; изучить теоретический материал, рекомендованный
преподавателем, продумать ответы на контрольные вопросы.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу.
Работа с учебной, научной литературой, анатомическими атласами, муляжами и планшетами
является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к текущему
контролю знаний или промежуточной аттестации. Она включает проработку лекционного
материала, а также изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций,
анатомических атласов, муляжей и планшетов. При самостоятельном изучении теоретической
темы студент, используя рекомендованные в РПД литературные источники и электронные
ресурсы, должен ответить на контрольные вопросы или выполнить задания, предложенные
преподавателем.
В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: делать записи по ходу
чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов,
рассмотренных в источнике); составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или
монографии, короткое изложение основных мыслей автора); готовить аннотации (краткое
обобщение основных вопросов работы); создавать конспекты (развернутые тезисы).
В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом лабораторном занятии в виде тестов в
письменной форме или системе Moodle с целью проверки формирования компетенций,
изложенных в ФОС.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
зачета.
Преподаватель может досрочно освобождать от промежуточной аттестации студента с
выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении дисциплины или по
итогам учета показателей балльно-рейтинговой системы.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Ознакомление студентов с географическим распределением организмов и их
сообществ и показать факторы их определяющие; получение представления о
биогеографии как синтетической биологической и географической развивающейся
науке.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. Излагать базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии для
характеристики условий формирования биологического разнообразия на планете
Земля; систематизировать распределение биот и биомов на Земном шаре в
зависимости от природно-климатических, включая биогеохимические факторы;
может объяснять значение биоразнообразия для устойчивости биосферы и
существования человечества.

3.2. Уметь:

3.2.1. Экологически грамотно формулировать проблемы природопользования зональных
и островных биомов и биот; использовать в работе методы районирования (флор,
фаун, биот) и методы картографии для представления биологической информации.



3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. Подготовки характеристик биотических царств и сравнения зональных биомов;
картирования ареалов таксонов, синтаксонов и биотических хорионов;
сопоставления и оценки экологических проблем зональных и островных биомов и
биот, а также возможных путей по сохранению биологического разнообразия.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Учение об ареалах

1.1. Учение об ареалах Лекции 6 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л2.2,
Л1.2, Л1.3

1.2. Картирование ареалов Практические 6 6 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

1.3. Составление сводной
таблицы по этапам
развития
биогеографии

Сам. работа 6 15 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

Раздел 2. Биогеографическое районирование

2.1. Биогеографическое
районирование.
Основные типы
биомов. Оробиомы.
Островная
биогеография.
Биогеография
континентальных
водоемов

Лекции 6 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л1.2,
Л1.3

2.2. Характеристика
основных биотических
царств. Пути
формирования
островных биомов и
биот. Высотная
поясность Анд, Альп,
Алтая и
Гималаев.Особенности
биот водоемов и
водотоков

Практические 6 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

2.3. Подготовка
презентации по
биотическим
царствам, подготовка
серии карт по
флористическому,
фаунистическому,
биотическому
районированию

Сам. работа 6 14 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

Раздел 3. Биогеография и проблемы сохранения биологического разнообразия



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.1. Биогеография и
проблемы сохранения
биологического
разнообразия

Лекции 6 6 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л1.2,
Л1.3

3.2. Особенности охраны
биологического
разнообразия в биомах
разного типа

Практические 6 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

3.3. Подготовка и
написание рефератов
по особенностям
охраны биомов

Сам. работа 6 15 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л2.2,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

1. История возникновения биогеографии как науки. Основные этапы развития. Разделы
биогеографии. Прикладное значение.
2. Флора, фауна, растительность, животное население, биота, биом, природная зона,
климатический (географический) пояс, трофические группы (сапрофаги, копрофаги, миофаги,
антофаги и т.п.), ареалы, космополиты, эндемики, реликты, викарианты.
3. Метод картографирования в биогеографии. Тематические карты, карты природы, способы
изображения биологической информации, в том числе картирование ареалов.
4. Принципы и методы биотического районирования. Характеристика основных биотических
царств.
5. Фаунистическое районирование. Принципы и методы. Характеристика основных царств и
областей.
6. Флористическое районирование. Принципы и методы. Характеристика основных царств.
7. Биогеография Мирового океана. Биота Мирового океана. Подходы к районированию.
8. Понятие об ареале. Факторы формирования ареала. Динамика ареалов. Формы и типы
ареалов.
9. Структура ареала. Границы ареалов. Космополиты, эндемики и реликты. Викарирующие
виды. Разрывы ареалов и их причины.
10. Тип биомов: Влажные экваториальные и тропические леса.
11. Тип биомов: Тропические сезонные леса, редколесья и колючие кустарники.
12. Тип биомов: Саванны.
13. Тип биомов: Пустыни – тропические, субтропические и умеренно-широтные.
14. Тип биомов: Субтропические леса, редколесья и кустарниковые сообщества.
15. Тип биомов: Степи, прерии, пампа, туссок.
16. Тип биомов: Широколиственные леса умеренного пояса.
17. Тип биомов: Бореальные хвойные леса умеренного пояса.
18. Тип биомов: Тундры и их аналоги в южном полушарии.
19. Особенности островных биомов и биот.
20. Особенности биот внутренних водоемов.
21.Высотная поясность. Влияние на характер поясов географической зональности, экспозиции и
крутизны склонов. Особенности оробиомов.
22. Сравнить биомы: саванны и степи.
23. Сравнить биомы: влажные экваториальные леса и субтропические леса.
24. Сравнить биомы: широколиственные леса и бореальные хвойные леса.
25. Сравнить биомы: степи и тундры.
26. Сравнить биомы: тропические сезонные леса и широколиственные леса.
27. Сравнить сообщества пустынь умеренного, субтропического и тропического поясов.
28. Сравнить биомы: субтропические леса, редколесья и кустарниковые сообщества и хвойные



бореальные леса.
29. Сравнить биомы: тундры и пустыни.
30. Биогеография и проблемы сохранения биологического разнообразия.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

1. Мотивы охраны биологического разнообразия на планете Земля.
2. Факторы, приводящие к сокращению биологического разнообразия в биоме степей.
3. Реликтовые сообщества на территории России и их сохранения.
4. Геологическая и ботанико-географическая история реликтовых сообществ на территории
Сибири.
5. Реликтовые сообщества в Алтайском крае и необходимые мероприятии по их сохранению.
6. Особенности ареалов у животных и способы их картирования
7. Способы и пути охраны редких и угрожаемых видов флоры Алтая.
8. Особенности островных биомов и биот, проблемы их охраны.
9. Особенности Капского биотического царства и существующие экологические проблемы по
сохранению биологического разнообразия.
10. Природно-климатические и биотические сходства и различия влажных экваториальных
лесов Африки и Южной Америки.
11. Природные и антропогенные особенности биома субтропические леса и редколесья на
разных континентах.
12. Саванны и степи – тропические и умеренно-широтные злаковники. Сходства и различия.
13. Причины безлесья степей: анализ теорий и факторов. .
14. Природные условия и биотические условия Сахаро-Гобийской пустынной области.
Факторы, приведшие к образованию пустынь.
15. Факторы, определяющие разнообразие широколиственных лесов в северном полушарии.
Роль человека в формировании биома.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

1. История возникновения биогеографии как науки. Основные этапы развития. Разделы
биогеографии. Прикладное значение.
2. Флора, фауна, растительность, животное население, биота, биом, природная зона,
климатический (географический) пояс, трофические группы (сапрофаги, копрофаги, миофаги,
антофаги и т.п.), ареалы, космополиты, эндемики, реликты, викарианты.
3. Метод картографирования в биогеографии. Тематические карты, карты природы, способы
изображения биологической информации, в том числе картирование ареалов.
4. Принципы и методы биотического районирования. Характеристика основных биотических
царств.
5. Фаунистическое районирование. Принципы и методы. Характеристика основных царств и
областей.
6. Флористическое районирование. Принципы и методы. Характеристика основных царств.
7. Биогеография Мирового океана. Биота Мирового океана. Подходы к районированию.
8. Понятие об ареале. Факторы формирования ареала. Динамика ареалов. Формы и типы
ареалов.
9. Структура ареала. Границы ареалов. Космополиты, эндемики и реликты. Викарирующие
виды. Разрывы ареалов и их причины.
10. Тип биомов: Влажные экваториальные и тропические леса.
11. Тип биомов: Тропические сезонные леса, редколесья и колючие кустарники.
12. Тип биомов: Саванны.
13. Тип биомов: Пустыни – тропические, субтропические и умеренно-широтные.
14. Тип биомов: Субтропические леса, редколесья и кустарниковые сообщества.
15. Тип биомов: Степи, прерии, пампа, туссок.
16. Тип биомов: Широколиственные леса умеренного пояса.
17. Тип биомов: Бореальные хвойные леса умеренного пояса.
18. Тип биомов: Тундры и их аналоги в южном полушарии.
19. Особенности островных биомов и биот.



20. Особенности биот внутренних водоемов.
21.Высотная поясность. Влияние на характер поясов географической зональности, экспозиции и
крутизны склонов. Особенности оробиомов.
22. Сравнить биомы: саванны и степи.
23. Сравнить биомы: влажные экваториальные леса и субтропические леса.
24. Сравнить биомы: широколиственные леса и бореальные хвойные леса.
25. Сравнить биомы: степи и тундры.
26. Сравнить биомы: тропические сезонные леса и широколиственные леса.
27. Сравнить сообщества пустынь умеренного, субтропического и тропического поясов.
28. Сравнить биомы: субтропические леса, редколесья и кустарниковые сообщества и хвойные
бореальные леса.
29. Сравнить биомы: тундры и пустыни.
30. Биогеография и проблемы сохранения биологического разнообразия.

Приложения

Приложение 1. ФОС_Биогеография_06.03.013+++.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 М. М.
Силантьева, Н.
Ю. Сперанская

Биогеография:
семинар. и практ.
занятия, самост.
работа студентов :
учеб. пособие :
Учебное пособие

АлтГУ, 2013 http://elibrary.asu.r
u/xmlui/handle/asu/
116

Л1.2 Г. М.
Абдурахманов,
Е. Г. Мяло, Г. Н.
Огуреева

Биогеография:
учебник

М. : Академия, 2014 50

Л1.3 Емельянова Л. Г.,
Огуреева Г. Н.

БИОГЕОГРАФИЧЕС
КОЕ
КАРТОГРАФИРОВА
НИЕ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие
для академического
бакалавриата:

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-onlin
e.ru/book/AFDB61
5B-B823-49F0-978
E-03799CC38975

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Второв П.П.,
Дроздов Н.Н.

Биогеография:
Учебник для
студентов вузов. :

Изд-во ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2001

53

Л2.2 Лебедева Н.В.,
Дроздов Н.Н.,
Криволуцкий
Д.А.

Биологическое
разнообразие: Учебн.
пособие для вузов

М.: ВЛАДОС, 2004 36

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363788/fos388256/


Л2.3 Воронов А.Г. Биогеография с
основами экологии:

Изд-во МГУ, 1987 40

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru

Э2 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com

Э3 Электронная библиотечная система
Алтайского государственного
университета

http://elibrary.asu.ru

Э4 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru

Э5 Библиотека флора и фауна – научная,
методическая и учебная литература по
различным разделам биологии

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-
ru.htm

Э6 Интернет-архив цифровой библиотеки https://archive.org/about/

Э7 Библиотека (цифровая) по
биоразнообразию (растениям, животным)
и другим разделам биологии

https://www.biodiversitylibrary.org

Э8 Крупнейший российский научно-
просветительский портал, посвященный
эволюции человека

http://antropogenez.ru/

Э9 Сайт доктора биологических наук,
известного популяризатора А. Маркова

http://www.evolbiol.ru/

Э10 Сохранение степей России – тематический
сайт

http://savesteppe.org/

Э11 Научно популярный портал «Элементы
большой науки»

https://elementy.ru/

Э12 Курс в "Биогеография" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1
338

6.3. Перечень программного обеспечения

MS Office 2007; Word, Excel, PowerPoint u др.
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

Информационная справочная система:
СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Профессиональные базы данных:
Электронная база данных «Scopus»: http://www.scopus.com;
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета:
http://elibrary.asu.ru/;
Научная электронная библиотека elibrary: http://elibrary.ru;
Библиотека флора и фауна – научная, методическая и учебная литература по различным
разделам биологии; свободный доступ: http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm;
Интернет-архив цифровой библиотеки – научная, методическая и учебная литература по
различным разделам биологии свободный доступ: https://archive.org/about/;



Библиотека (цифровая) по биоразнообразию (растениям, животным) и другим разделам
биологии – книги, монографии, журналы и т.д.: https://www.biodiversitylibrary.org;
Открытая учебно-научная информационно-поисковая система на базе web-технологий,
позволяющая накапливать материалы, систематизировать их в соответствии с внутренним
рубрикатором и автоматически связывать новые поступающие документы с уже имеющейся
базой: http://www.nature.web.ru/;
Крупнейший российский научно-просветительский портал, посвященный эволюции человека:
http://antropogenez.ru/;
Сайт доктора биологических наук, известного популяризатора А. Маркова. Доклады, обзоры,
посвященные проблемам теории эволюции. Видеозаписи выступлений. Научно-популярная,
научная, учебная литература по эволюционной биологии (большая коллекция русско- и
англоязычных источников): http://www.evolbiol.ru/;
База данных «Глобальная система по биоразнообразию (GBIF)». Содержит данные о
распространении животных, растений, грибов и микроорганизмов на планете, изображения в
природе и коллекциях: https://www.gbif.org;
База данных «Атлас сосудистых растений России и сопредельных стран» позволяющий
определять их он-лайн: http://www.plantarium.ru/;
База данных «Биоразнообразие животных в России» – всероссийская информационная система
включает представителей двух царств (протисты и животные). Система "ZooDiv" ориентирована
на приоритетное включение сведений по биоразнообразию России, но по мере разработки будет
охватывать и мировую фауну для отдельных групп животных: http://www.zin.ru/ZooDiv/;
База данных «Биоразнообразие Алтае-Саянского экорегиона». Тестовая и графическая
информация о более чем 7000 растений, животных и грибов с территории Алтая и Саян:
http://bioaltai-sayan.ru;
Сохранение степей России – тематический сайт, о сохранении, восстановлении и
неразрушительном использовании степных экосистем и связанных с ними видов растений и
животных: http://savesteppe.org/;
Научно популярный портал «Элементы большой науки». На сайте размещены библиотека
научно-популярных статей и тексты публичных лекций выдающихся ученых, информация о
предстоящих научных конференциях и объявленных конкурсов грантов, а также блоги
известных отечественных биологов: https://elementy.ru/.

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

326Л лаборатория биогеографии и
экологии сообществ - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 20 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1 шт.; стационарный экран:
марка Digis Optima-C - 1 единица;
проектор Epson EB-X04 - 1 шт.;
микроскоп Альтами ПС0745 - 3 шт.;
микроскоп Биомед 6 - 1 шт.; микроскоп
Микмед - 2 шт.; рабочее место
преподавателя, моноблок Powercool P21
Intel - 1 шт.; принтер LaserJet 1320 - 1
шт.; микроскоп Биолам Р-11 - 8 шт.

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)



Аудитория Назначение Оборудование

курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

119Л абонемент и читальный зал
научной литературы фен –
помещение для самостоятельной
работы

Учебная мебель на 44 посадочных
места; компьютер; ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду
АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины Биогеография.
Дисциплина Биогеография включает несколько видов занятий, которые в совокупности
обеспечивают её усвоение, это: лекции, практические занятия, самостоятельную работу.
Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о географическом
распределении организмов и их сообществ, и факторах их определяющих; а также
представления о биогеографии как синтетической биологической и географической
развивающейся науке. Изучая и прорабатывая материал лекций, студент должен повторить
законспектированный материал и дополнить его по теме литературными данными, используя
список предложенных в РПД источников.
Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на
лекциях, в также, в ходе самостоятельной работы. При подготовке к практическому занятию
студенту необходимо повторить лекционный материал по заданной теме; изучить
теоретический материал, рекомендованный преподавателем, проработать соответствующие
разделы практикума, продумать ответы на контрольные вопросы. Выполнение всех
практических работ является обязательным условием получения допуска к сдаче экзамена.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и
необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточной аттестации. Она
включает проработку лекционного материала, а также изучение рекомендованных источников и
литературы по тематике лекций. При самостоятельном изучении теоретической темы студент,
используя рекомендованные в РПД литературные источники и электронные ресурсы, должен
ответить на контрольные вопросы или выполнить задания, предложенные преподавателем.
В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом практическом занятии в виде
фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или письменной
форме с целью проверки формирования компетенций, изложенных в ФОС.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
экзамена.
Преподаватель может досрочно освобождать от промежуточной аттестации студента с
выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении дисциплины.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель курса: формирование у магистрантов системы знаний о биологических
основах поведения человека на основе естественнонаучного этологического
подхода, стимулирование потребности к анализу поведения современного
человека и его эволюционных истоков, использованию полученных знаний для
решения практических и профессиональных задач.
Задачи курса:
• Знакомство с историей, методологией, основными концепциями и понятийным
аппаратом этологии человека как части общей этологии.
• Сравнительный анализ этологического и психологического подходов к изучению
поведения человека.
• Формирование естественнонаучного подхода к рассмотрению различных форм
поведения человека, анализ его эволюционных истоков.
• Анализ прикладных вопросов, связанных с поведением человека с позиций
этологии.
• Использование полученных знаний для решения практических и
профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7



3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. методологию и методы этологии человека как раздела общей этологии, ее
основные понятия и концепции, связь с другими науками, возможности
применения этологического подхода в педагогической
деятельности;биологические истоки поведения человека, основные достижения
этологии человека, возможности использования этологических знаний в
образовательном процессе

3.2. Уметь:

3.2.1. применять естественнонаучный подход, основанный на сравнительном анализе
поведения животных и человека, осуществлять синтез этологического и
психологического подходов в процессе анализа поведения участников
педагогической деятельности;применять знания из области этологии человека в
преподавании биологии в средней школе, а также при организации проектной и
внеучебной деятельности учащихся

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. анализировать проблемы педагогической деятельности с позиций этологии,
применять для их решения этологический подход,использовать этологические
методы в разных видах учебной и внеучебной деятельности

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Введение

1.1. Этология
человека: история,
методология,
методы. Отличия
этологического
подхода от
подходов других
наук, изучающих
поведение.
Основные
направления
этологии человека,

Лекции 10 6 Л2.1, Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ее возможности и
перспективы.

1.2. Определение
поведения.
Основные
категории
поведения.
Классификации
врожденных форм
поведения.
Основные
подходы к
изучению
поведения.

Сам. работа 10 8 Л2.1, Л1.3

1.3. Этологическая
теория поведения.
Основные понятия
и концепции, их
применимость к
анализу поведения
человека.

Практические 10 2 Л2.1, Л1.3

Раздел 2. Некоторые аспекты онтогенеза поведения человека

2.1. Проблема
взаимодействия
врожденных
стереотипов и
приобретенного
индивидуального
опыта у детей

Практические 10 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.2

2.2. Биологические
основы некоторых
фобий.

Сам. работа 10 4 Л1.1, Л2.2

2.3. Онтогенез
агрессивного и
умиротворяющего
поведения

Сам. работа 10 10 Л1.1, Л2.2

2.4. Эмоциональная
связь родителей и
детей и ее
последствия в
онтогенезе
поведения

Сам. работа 10 4 Л1.1, Л2.2

Раздел 3. Экспрессивное поведение человека

3.1. Выразительные
движения и их
связь с
эмоциональным
состоянием.

Практические 10 2 Л2.3

3.2. Эволюционные
истоки

Сам. работа 10 8 Л2.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

эмоционального
поведения. Виды
эмоций. Релизеры
эмоционального
поведения.
Вторичные
эмоции как
уникальный
продукт эволюции
человека.

Раздел 4. Основные формы невербальной коммуникации человека

4.1. Ольфакторная
коммуникация.
Биологические
основы отношений
полов и
родственных
отношений,
основанных на
восприятии
запахов. Роль
запахов в
индивидуальном
общении.

Сам. работа 10 8 Л2.2

4.2. Мимическая
коммуникация.
Врожденные
основы
человеческой
мимики.
Распространенные
мимические
выражения и их
коммуникативное
значение.

Практические 10 2 Л2.3

4.3. Жестовая и
тактильная
коммуникация.
Жесты древнего
филогенетическог
о происхождения.
Тактильные
контакты в
повседневной
жизни. Груминг.

Сам. работа 10 8 Л2.3

Раздел 5. Биологические основы поведения в конфликтных ситуациях

5.1. Амбивалентность
поведения как
результат
конфликта
мотиваций.
Ритуализация.

Лекции 10 4 Л2.3, Л2.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Сходство
ритуального
поведения у
человека и
животных.
Универсальные
компоненты
угрозы и
умиротворения.
Градации угрозы и
умиротворения

5.2. Агрессия у
человека и ее
ритуализация.
Поведенческие
проявления
отношений
доминирования-
подчинения

Практические 10 2 Л2.3, Л2.2

5.3. Ухаживание как
конфликт.
Поведенческие
последовательност
и при ухаживании.

Практические 10 2 Л2.3, Л2.2

Раздел 6. Биологические основы некоторых аспектов социального поведения
человека
6.1. Типология

сообществ.
Структура
сообществ и
механизмы ее
поддержания.

Лекции 10 4 Л2.3, Л1.2

6.2. Видовая
специфика
поддержания
иерархической
структуры у
человека.
Ранговые
релизеры.

Практические 10 2 Л2.3, Л1.2,
Л2.2

6.3. Социобиологическ
ий подход к
изучению
человеческих
отношений.
Теория отбора
родичей.
Родственный и
реципрокный
альтруизм.
Парохиализм и
ксенофобия.
Биологические

Лекции 10 4 Л2.3, Л1.2,
Л2.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

истоки
индоктринации.

6.4. Пространственное
поведение
человека.
Персональное
пространство.
Факторы,
влияющие на
пространственное
поведение.

Практические 10 2 Л2.3, Л2.2

6.5. Территориальност
ь как
поведенческая
универсалия.
Проявления
территориальност
и у человека.

Сам. работа 10 12

Раздел 7. Биологические основы некоторых аспектов полового поведения человека

7.1. Эволюция
человека и
половой отбор.
Родительский
вклад и различия
половых стратегий
у мужчин и
женщин.
Проблема выбора
полового
партнера.

Практические 10 2 Л2.3, Л2.2

7.2. Универсальные
критерии мужской
и женской
привлекательности

Сам. работа 10 10 Л2.3, Л2.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Определение понятий “поведение”, “психика”, “психическая деятельность” Основные
аспекты поведения и науки, их изучающие
2. Основные подходы к изучению поведения
3. Основные категории поведения. Классификации врожденных форм поведения
4. Этология человека: история, методология, методы
5. Отличия этологического подхода от подходов других наук, изучающих поведение Основные
направления этологии человека, ее возможности и перспективы
6. Этологическая теория поведения. Основные понятия и концепции, их применимость к
анализу поведения человека
7. Проблема взаимодействия врожденных стереотипов и приобретенного индивидуального
опыта у детей
8. Биологические основы некоторых фобий
9. Биологические основы чувства справедливости и его становление в онтогенезе поведения.



10. Онтогенез агрессивного и умиротворяющего поведения
11. Эволюционные истоки эмоционального поведения
12. Виды эмоций. Релизеры эмоционального поведения
13. Выразительные движения и их связь с эмоциональным состоянием
14. Вторичные эмоции как уникальный продукт эволюции человека
15. коммуникация. Биологические основы отношений полов и родственных отношений,
основанных на восприятии запахов
16. Роль запахов в индивидуальном общении
17. Мимическая коммуникация. Врожденные основы человеческой мимики
18. Распространенные мимические выражения и их коммуникативное значение
19. Жестовая коммуниация. Жесты древнего филогенетического происхождения
20. Тактильная коммуникация Тактильные контакты в повседневной жизни. Груминг
21. Амбивалентность поведения как результат конфликта мотиваций
22. Ритуализация. Сходство ритуального поведения у человека и животных
23. Универсальные компоненты угрозы и умиротворения. Градации угрозы и умиротворения.
Агрессия у человека и ее ритуализация
24. Поведенческие проявления отношений доминирования-подчинения
25. Ухаживание как конфликт. Поведенческие последовательности при ухаживании.
26. Типология сообществ. Структура сообществ и механизмы ее поддержания
Территориальность и индивидуальное пространство как факторы организации сообществ. Связь
территориальности и доминирования Доминирование и иерархия как факторы организации
сообществ
27. Виды иерархии. Детерминация иерархического ранга
28. Основные факторы организации сообществ у приматов
29. Видовая специфика поддержания иерархической структуры у человека. Ранговые релизеры
30. Социобиологический подход к изучению человеческих отношений. Теория отбора родичей.
Родственный и реципрокный альтруизм
31. Парохиализм и ксенофобия. Биологические истоки индоктринации
32. Пространственное поведение человека. Персональное пространство. Факторы, влияющие на
пространственное поведение
33. Территориальность как поведенческая универсалия. Проявления территориальности у
человека
34. Эволюция человека и половой отбор
35. Родительский вклад и различия половых стратегий у мужчин и женщин
36. Проблема выбора полового партнера

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Эволюционный подход к изучению поведения человека
Особенности этологического изучения невербальной коммуникации у человека
Этологические исследования в психиатрии и психологии
Механизмы репродуктивного поведения человека (ольфаторные релизеры)
Механизмы репродуктивного поведения человека (мимичесие релизеры)
Особенности восприятия и освоения младенцами родного языка
Человек и человекообразные обезьяны: языковые способности и возможности диалога
Критерии выбора полового партнера: биологические и культурные детерминанты
Пространственное поведение человека в условиях большого города
Влияние плотности поселения на территориальное поведение человека

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный университет»
Кафедра зоологии и физиологии
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень формируемых компетенций:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Компетенции/контролируемые этапы Показатели Наименование оценочного средства
Начальный этап формирования компетенции (ий) осуществляется в период освоения учебной
дисциплины и характеризуется освоением учебного материала
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. Знает:
методы этологии человека, ее основные понятия и концепции, связь с другими науками,
изучающими поведение человека, иметь представление о закономерностях онтогенеза и
эволюции.
Умеет: применять естественнонаучный подход, основанный на сравнительном анализе
поведения животных и человека.
Владеет: способностью анализировать некоторые прикладные вопросы, связанные с поведением
человека с позиций этологии. Тест,
ситуационная задача,
собеседование
доклад,
реферат
Базовый этап формирования компетенции (ий) (формируется по окончании изучения
дисциплины (модуля))
ОК-1 Знает: методологию и методы этологии человека как раздела общей этологии, ее основные
понятия и концепции, связь с другими науками, основные историю, методологию и методы
этологии человека как раздела общей этологии, ее основные понятия и концепции, связь с
другими науками, основные достижения в изучении поведения человека, его онто- и
филогенеза.
Умеет: применять естественнонаучный подход, основанный на сравнительном анализе
поведения животных и человека, осуществлять синтез этологического и психологического
подходов в процессе изучения поведения человека.
Владеет: навыками анализа прикладных вопросов, связанных с поведением человека, с позиций
этологии, навыками ведения дискуссии по проблемам, связанным с эволюционными истоками и



биологическими основами поведения человека. Вопросы к экзамену

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление определенных
компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Сопоставление шкал оценивания
4-балльная шкала
(уровень освоения) Отлично
(повышенный уровень) Хорошо
(базовый уровень) Удовлетворительно
(пороговый уровень) Неудовлетворительно
(уровень не сформирован)
100-балльная шкала 85-100 70-84 50-69 0-49
Бинарная шкала Зачтено Не зачтено

Оценивание выполнения тестов и решения ситуационных задач

Бинарная шкала Критерии
Зачтено Выполнено не менее 50% заданий предложенного теста и решено не менее 50%
ситуационнных задач
Не зачтено Выполнено менее 50% заданий предложенного теста и решено менее 50%
ситауционных задач

4-балльная шкала
(уровень освоения) Критерии
Отлично
(повышенный уровень) выполнено не менее 85% заданий предложенного теста и ситуационных
задач, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
Хорошо
(базовый уровень) выполнено не менее 70% заданий предложенного теста и ситуационных
задач, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;.
Удовлетворительно
(пороговый уровень) выполнено не менее 50% заданий предложенного теста и ситуационных
задач, в заданиях открытого типа дан не полный, ответ на поставленный вопрос;
Неудовлетвори-тельно
(уровень не сформирован) выполнено менее 50% заданий предложенного теста и ситуационных
задач, в заданиях открытого типа на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный,
допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях).

Оценивание доклада

4-балльная шкала
(уровень освоения) Критерии
Отлично
(повышенный уровень) Выставляется магистранту, если доклад является самостоятельно
подготовленным текстом, выполненным на основе полученных рекомендаций, с
использованием как рекомендованных, так и самостоятельно найденных современных
источников информации, в том числе и материалов сети Интернет хорошо структурированным,
полностью раскрывающим заявленную тему, проиллюстрированным примерами и средствами
визуализации (презентации). Магистрант свободно владеет монологической речью, отвечает на
вопросы слушателей, инициирует дискуссию по проблемным вопросам.
Хорошо
(базовый уровень) Выставляется магистранту, если доклад является самостоятельно
подготовленным текстом, выполненным на основе полученных рекомендаций, с
использованием рекомендованных источников информации, в том числе и материалов сети
Интернет, хорошо структурированным, полностью раскрывающим заявленную тему,



проиллюстрированным примерами и средствами визуализации (презентации). Магистрант
свободно владеет монологической речью, отвечает на вопросы слушателей, но допускает
незначительные ошибки.
Удовлетворительно
(пороговый уровень) Выставляется магистранту, если доклад является самостоятельно
подготовленным текстом, выполненным на основе полученных рекомендаций, с
использованием рекомендованных источников информации, раскрывающим заявленную тему,
проиллюстрированным примерами. Магистрант владеет монологической речью, но в основном
читает текст доклада, отвечает на вопросы слушателей, но допускает ошибки, неуверенность в
ответах.

Неудовлетворительно
(уровень не сформирован) Выставляется магистранту, если доклад является результатом
плагиата, не раскрывает заявленную тему, не соответствует логике дисциплины, представляет
собой неизмененные фрагменты текста из рекомендованных источников, не связанные между
собой логически.

Оценивание реферата

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 86 – 100 баллов – «отлично»;
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
• менее 51 балла – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата

Критерии Показатели
1.Новизна реферированного текста
Макс. – 20 баллов – актуальность проблемы и темы;
– новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 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 и структурировать материал;
– умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу,
аргументировать основные положения и выводы.
3. Обоснованность выбора источников
Макс. – 20 баллов – круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
– привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 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;
– литературный стиль.

Оценивание ответа на экзамене



4-балльная шкала
(уровень освоения) Критерии
Отлично
(повышенный уровень) Магистрантом дан ответ, в котором отражены прочные знания основных
процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия темы; владение
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий,
делать выводы и обобщения, давать аргументированные объяснения, приводить примеры;
свободное владение монологической речью, самостоятельность (без наводящих вопросов),
логичность и последовательность изложения.
Хорошо
(базовый уровень) Магистрантом дан ответ, обнаруживающий достаточно прочные знания
основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы;
владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов,
событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные объяснения, приводить
примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность
изложения. Допускается одна – две неточности в ответе, которые устраняются при наводящих
вопросах преподавателя.
Удовлетворительно
(пороговый уровень) Магистрантом дан ответ, ответ, свидетельствующий о знании в основном
процессов и явлений изучаемой предметной области, но отличающийся недостаточной
глубиной и полнотой раскрытия темы; неполным и неточным знанием основных вопросов
теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным
умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным
владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается
несколько ошибок в содержании ответа, которые студент способен устранить под руководством
преподавателя.
Неудовлетворительно
(уровень не сформирован) Магистрантом дан ответ, обнаруживающий существенные пробелы в
знаниях процессов и явлений изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким
раскрытием темы; принципиальными ошибками в изложении основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные объяснения, применять полученные знания в своей профессиональной и
повседневной деятельности, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности
и последовательности. При этом ошибки в ответе не устраняются даже при дополнительных
наводящих вопросах преподавателя. Так же оценивается ответ, который не соответствует
вопросу экзаменационного билета.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки планируемых
результатов обучения дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Перечень примерных вопросов и ситуационных задач
1. В чем сходство и различие методов и подходов этологии человека и психологии?
2. В чем выражается видовая специфика человеческой улыбки?
3. В чем выражается видовая специфика ритуала приветствия у человека?
4. Какова роль груминга в контексте социальных взаимодействий?
5. Какие поведенческие демонстрации при ухаживании характерны и для человека, и для
животных?
6. Почему нищие при выпрашивании подаяния часто разводят руками?
7. Почему нищие часто берут с собой “на дело” детей и собак?
8. Какие средства выражения агрессии из обычного репертуара животных недоступны
человеку?
9. Какие средства выражения агрессии одинаковы у человека и множества других
биологических видов?



10. Какова природа чувства справедливости у человека? Имеется ли у него генетическая основа
и как это можно доказать экспериментально?
11. Какова природа агрессивности человека по современным представлениям?
12. Имеется ли у человека врожденное стремление к примирению после конфликта?
13. Стремление к альтруизму у человека обусловлено культурно или имеет генетическую
основу? Докажите.
14. Когнитивные ресурсы в большей степени задействованы в родственном или реципрокном
альтруизме?
15. Каковы биологические основы индоктринации?
16. Каковы биологические основы конфликта «отцов и детей»?
17. Какие поведенческие последовательности чаще поддерживаются культурными традициями:
связанные с агрессией или подчинением и почему?
18. Приведите статистические и экспериментальные доказательства возможности применения
теории отбора родичей к поведению человека.
19. Как связаны выразительные движения и эмоциональные ощущения?
20. Какие поведенческие маркеры социального статуса вы знаете?

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ

Перечень заданий /вопросов
1. Определение понятий “поведение”, “психика”, “психическая деятельность” Основные
аспекты поведения и науки, их изучающие
2. Основные подходы к изучению поведения
3. Основные категории поведения. Классификации врожденных форм поведения
4. Этология человека: история, методология, методы
5. Отличия этологического подхода от подходов других наук, изучающих поведение Основные
направления этологии человека, ее возможности и перспективы
6. Этологическая теория поведения. Основные понятия и концепции, их применимость к
анализу поведения человека
7. Проблема взаимодействия врожденных стереотипов и приобретенного индивидуального
опыта у детей
8. Биологические основы некоторых фобий
9. Биологические основы чувства справедливости и его становление в онтогенезе поведения.
10. Онтогенез агрессивного и умиротворяющего поведения
11. Эволюционные истоки эмоционального поведения
12. Виды эмоций. Релизеры эмоционального поведения
13. Выразительные движения и их связь с эмоциональным состоянием
14. Вторичные эмоции как уникальный продукт эволюции человека
15. коммуникация. Биологические основы отношений полов и родственных отношений,
основанных на восприятии запахов
16. Роль запахов в индивидуальном общении
17. Мимическая коммуникация. Врожденные основы человеческой мимики
18. Распространенные мимические выражения и их коммуникативное значение
19. Жестовая коммуниация. Жесты древнего филогенетического происхождения
20. Тактильная коммуникация Тактильные контакты в повседневной жизни. Груминг
21. Амбивалентность поведения как результат конфликта мотиваций
22. Ритуализация. Сходство ритуального поведения у человека и животных
23. Универсальные компоненты угрозы и умиротворения. Градации угрозы и умиротворения.
Агрессия у человека и ее ритуализация
24. Поведенческие проявления отношений доминирования-подчинения
25. Ухаживание как конфликт. Поведенческие последовательности при ухаживании.
26. Типология сообществ. Структура сообществ и механизмы ее поддержания
Территориальность и индивидуальное пространство как факторы организации сообществ. Связь
территориальности и доминирования Доминирование и иерархия как факторы организации
сообществ
27. Виды иерархии. Детерминация иерархического ранга
28. Основные факторы организации сообществ у приматов
29. Видовая специфика поддержания иерархической структуры у человека. Ранговые релизеры



30. Социобиологический подход к изучению человеческих отношений. Теория отбора родичей.
Родственный и реципрокный альтруизм
31. Парохиализм и ксенофобия. Биологические истоки индоктринации
32. Пространственное поведение человека. Персональное пространство. Факторы, влияющие на
пространственное поведение
33. Территориальность как поведенческая универсалия. Проявления территориальности у
человека
34. Эволюция человека и половой отбор
35. Родительский вклад и различия половых стратегий у мужчин и женщин
36. Проблема выбора полового партнера

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

Примерный перечень тем
Основные направления этологии человека, ее возможности и перспективы.
Биологические основы детских фобий.
Формирование чувства справедливости у детей.
Агрессия и примирение в детском возрасте.
Любовь, чувство вины, и стыд как уникальный продукт эволюции человека.
Поведенческие проявления агрессии у человека.
Поведенческие последовательности подчинения у человека.
Роль запахов в отношениях полов.
Тактильные контакты как маркеры социальных связей у приматов и человека.
Парохиализм и ксенофобия у человека, их развитие в онтогенезе.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

Примерный перечень тем
Эволюционный подход к изучению поведения человека
Особенности этологического изучения невербальной коммуникации у человека
Этологические исследования в психиатрии и психологии
Механизмы репродуктивного поведения человека (ольфаторные релизеры)
Механизмы репродуктивного поведения человека (мимичесие релизеры)
Особенности восприятия и освоения младенцами родного языка
Человек и человекообразные обезьяны: языковые способности и возможности диалога
Критерии выбора полового партнера: биологические и культурные детерминанты
Пространственное поведение человека в условиях большого города
Влияние плотности поселения на территориальное поведение человека

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного
плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более
глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это
требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
Лабораторные занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического
материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, разбор примеров и ситуаций в
аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и
консультирование студентов по соответствующим темам курса.
Активность на лабораторных занятиях оценивается по следующим критериям:
• Выполнение контрольных заданий и решение ситуационных задач;
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
• участие в дискуссиях;



• написание реферата;
• выступление с докладом.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а
также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на лабораторном занятии, входит в накопленную оценку.
Проведение контрольной работы
Контрольный билет содержит 5–10 заданий, включающих вопросы и ситуационные задачи,
предполагающих развернутый ответ в виде одного-двух предложений. Каждое из заданий
оценивается в 1 балл. На проведение теста отводится 10–15 мин. В целом результаты теста
оцениваются по бинарной системе, однако при демонстрации базового и повышенного уровня
знаний по всем тестам, студент получает дополнительно 0,5 балла при ответе на
экзаменационный билет (по 4-хбалльной системе).
Самостоятельная работа магистранта
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся
должны:
• просматривать основные определения и факты;
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом
рекомендованной по данной теме литературы;
• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
• готовиться к тестированию и контрольным работам, проводимым на практических занятиях;
• самостоятельно подготовить доклады, написать реферат
Оценивание самостоятельной работы входит в накопленную оценку.
Методические рекомендации к написанию реферата
Общие требования к тексту:
1. Минимальный объем страниц – 20-25.
2. Текст выполняется на листе А4 на одной стороне листа.
3. Размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, нижнее и верхнее по 20 мм.
4. Страницы нумеруются арабскими цифрами по правому краю внизу. На титульном листе
номер страницы не ставится, но учитывается.
5. Шрифт текста – Times New Roman. Кегль – 12-14. Межстрочный интервал – 1,5, кроме
титульной страницы.
6. Структура оформления реферата:
• Титульный лист;
• Содержание;
• Введение;
• Основная часть (из нескольких глав);
• Заключение;
• Библиографический список.
Все части реферата оформляются в соответствии с требованиями к оформлению выпускных
квалификационных работ, принятых на биологическом факультете и основанных на ГОСТ 2001
Проведение экзамена
Во время экзамена магистранты получают билет, в котором содержится два вопроса. Вопросы
составлены таким образом, что студент должен продемонстрировать не только конкретные
знания по дисциплине, но и способность логически рассуждать, анализировать, обобщать
материал. На подготовку отводится 30-40 мин.
Оценивание по дисциплине
Оценивание происходит по формуле:
Оценка итоговая = 0,5 * Оценка накопленная + 0,5 * Оценка итогового контроля
• Накопленная оценка проставляется за активность обучающегося на
лабораторных/практических занятиях, прохождение текущего контроля и выполнение
самостоятельной работы.
• Оценка итогового контроля проставляется за прохождение контрольного испытания по курсу в
формате, определенным рабочим учебным планом.
Округление оценки происходит в пользу студента.
 



Приложения

Приложение 1. ФОС 44_03_05_Педобразование Биологические основы поведения
человека.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Резникова
Ж.И.

Зоопсихология. Интеллект
и язык животных и
человека. В 2 ч. Часть 1 :
учебник для вузов

Юрайт, 2018 www.biblio-online.ru/bo
ok/8BC2F500-4B00-47D
2-B1F6-3F52442853E7

Л1.2 Резникова
Ж.И.

Зоопсихология. Интеллект
и язык животных и
человека. В 2 ч. Часть 2 :
учебник для вузов

Юрайт, 2017 www.biblio-online.ru/bo
ok/15A7F2CB-ECFD-4F
D6-878A-291DF9EE386
1

Л1.3 Кудряшов
а И.В.

Основы этологии: учебное
пособие

АлтГУ, 2014 http://elibrary.asu.ru/hand
le/asu/1092

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Сотская
М.Н.

Зоопсихология и
сравнительная психология в
2 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Юрайт, 2018 www.biblio-online.ru/bo
ok/ADA8146D-5874-4E
27-9777-C7887EB4DBC
7

Л2.2 Сотская
М.Н.

Зоопсихология и
сравнительная психология в
2 ч. Часть 2.: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Юрайт, 2015 www.biblio-online.ru/bo
ok/8DA2F4EA-0B3C-4C
D5-8D6F-EC67BA7024F
1

Л2.3 Мак-
Фарленд,
Д.

Поведение животных:
Психобиология, этология и
эволюция:

М. : Мир, 1988

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Сайт Этология http://ethology.ru/library/

Э2 Курс https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=461

6.3. Перечень программного обеспечения

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363778/fos388241/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363778/fos388241/


Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2007
Microsoft PowerPoint 2007
Acrobat Reader
Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla
.

6.4. Перечень информационных справочных систем

Сайт по этологии и смежным дисциплинам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:www.
ethology.ru. – Загл. с экрана.
Сайт по психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.
ido.edu.ru/psychology/animal_psychology
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (Контракт №389-44/17
от 06.03.2017) (http://biblioclub.ru)
электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" (Контракт № 1212-223/17 от
16.06.2017
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (Свидетельство
о государственной регистрации базы данных №2014620457 от 20.03.2014) (http://elibrary.asu.ru/)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного
плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить магистрантов, применительно к какому базовому
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более
глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это
требуется большинству магистрантов на самостоятельное изучение материала.
Лабораторные занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического
материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, разбор примеров и ситуаций в
аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и
консультирование магистрантов по соответствующим темам курса.
Активность на лабораторных занятиях оценивается по следующим критериям:
• Выполнение контрольных заданий и решение ситуационных задач;
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
• участие в дискуссиях;
• написание реферата;
• выступление с докладом.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а
также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на лабораторном занятии, входит в накопленную оценку.
Проведение контрольной работы
Контрольный билет содержит 5–10 заданий, включающих вопросы и ситуационные задачи,
предполагающих развернутый ответ в виде одного-двух предложений. Каждое из заданий
оценивается в 1 балл. На проведение теста отводится 10–15 мин. В целом результаты теста



оцениваются по бинарной системе, однако при демонстрации базового и повышенного уровня
знаний по всем тестам, магистранта получает дополнительно 0,5 балла при ответе на
экзаменационный билет (по 4-хбалльной системе).
Самостоятельная работа магистранта
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся
должны:
• просматривать основные определения и факты;
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом
рекомендованной по данной теме литературы;
• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
• готовиться к контрольным работам, проводимым на лабораторных занятиях;
• самостоятельно подготовить доклады, написать реферат
Оценивание самостоятельной работы входит в накопленную оценку.
Методические рекомендации к написанию реферата
Общие требования к тексту:
1. Минимальный объем страниц – 20-25.
2. Текст выполняется на листе А4 на одной стороне листа.
3. Размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, нижнее и верхнее по 20 мм.
4. Страницы нумеруются арабскими цифрами по правому краю внизу. На титульном листе
номер страницы не ставится, но учитывается.
5. Шрифт текста – Times New Roman. Кегль – 12-14. Межстрочный интервал – 1,5, кроме
титульной страницы.
6. Структура оформления реферата:
• Титульный лист;
• Содержание;
• Введение;
• Основная часть (из нескольких глав);
• Заключение;
• Библиографический список.
Все части реферата оформляются в соответствии с требованиями к оформлению выпускных
квалификационных работ, принятых на биологическом факультете и основанных на ГОСТ 2001
Проведение экзамена
Во время экзамена магистранты получают билет, в котором содержится два вопроса. Вопросы
составлены таким образом, что магистрант должен продемонстрировать не только конкретные
знания по дисциплине, но и способность логически рассуждать, анализировать, обобщать
материал. На подготовку отводится 30-40 мин.
Оценивание по дисциплине
Оценивание происходит по формуле:
Оценка итоговая = 0,5 * Оценка накопленная + 0,5 * Оценка итогового контроля
• Накопленная оценка проставляется за активность обучающегося на
лабораторных/практических занятиях, прохождение текущего контроля и выполнение
самостоятельной работы.
• Оценка итогового контроля проставляется за прохождение контрольного испытания по курсу в
формате, определенным рабочим учебным планом.
Округление оценки происходит в пользу магистранта.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель освоения учебной дисциплины - ознакомить студентов с разнообразием
грибов и растений, с особенностями их анатомии, морфологии, биологии,
экологии, распространением в природе и значением для человека, а также освоить
особенности обучения биологии и химии, в частности, ботаники, в
образовательных организациях различного уровня, методы осуществления
воспитателоной и развивающей, а также педагогической деятельности в области
биологии и химии, в частности, ботаники, особенности реализации программ
основного и среднего общего образования, а также по их проектированию в
области биологии и химии, в частности, ботаники.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. Особенности обучения биологии и химии, в частности, ботаники, в
образовательных организациях различного уровня, методы осуществления
воспитателоной и развивающей, а также педагогической деятельности в области
биологии и химии, в частности, ботаники, особенности реализации программ
основного и среднего общего образования, а также по их проектированию в
области биологии и химии, в частности, ботаники.

3.2. Уметь:

3.2.1. учитывать особенности обучения биологии и химии, в частности, ботаники, в
образовательных организациях различного уровня, методы осуществления
воспитателоной и развивающей, а также педагогической деятельности в области
биологии и химии, в частности, ботаники, особенности реализации программ
основного и среднего общего образования, а также по их проектированию в
области биологии и химии, в частности, ботаники.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. обучения биологии и химии, в частности, ботаники, в образовательных
организациях различного уровня, осуществления воспитателоной и развивающей,
а также педагогической деятельности в области биологии и химии, в частности,
ботаники, реализации программ основного и среднего общего образования, а также
их проектирования в области биологии и химии, в частности, ботаники.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Анатомия и морфология высших растений

1.1. Введение. Ботаника – наука о
растениях. Значение растений в
природе и жизни человека. Разделы
ботаники. Ботаника и химия.

Лекции 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л1.1,
Л1.2

1.2. Значение растений в природе и
жизни человека

Сам. работа 1 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л1.1,
Л1.2

1.3. Растительная клетка Лекции 1 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.4,
Л1.1, Л1.2

1.4. Общий план строения клетки.
Основные компоненты и
органоиды клетки.

Практические 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.4,
Л1.1, Л1.2

1.5. Физиологически активные
вещества, растений, запасные
питательные вещества,состав
клеточного сока.

Сам. работа 1 10 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л1.1,
Л1.2

1.6. Производные протопласта:
физиологически активные
вещества, запасные питательные
вещества, вакуоли и состав

Практические 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л1.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

клеточного сока, клеточная стенка
и ее видоизменения. Митоз.

1.7. Растительные ткани. Лекции 1 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л1.1,
Л1.2

1.8. Огранография. Корень. Лекции 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.4,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.9. Понятие о тканях. Ткани:
образовательные, покровные,
основные, механические,
проводящие, выделительные.
Использование в хозяйственной
деятельности человека.

Практические 1 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.4,
Л1.1, Л1.2

1.10. Строение семян пшеницы и
фасоли, их прорастание,строение
проростков. Функции корня. Типы
и формы корневых систем.
Анатомия. Метаморфозы. Симбиоз.

Практические 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

1.11. Побег. Стебель. Лист. Лекции 1 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.4,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.12. Понятие о побеге, его строение.
Почка: строение, классификация.
Функции стебля. Морфологическая
классификация жизненных форм.
Морфология. Метаморфозы побега
(стебля). Анатомическое строение
стеблей однодольных, двудольных
и голосеменных растений.

Практические 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.4,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.13. Анатомическое строение стеблей
однодольных, двудольных и
голосеменных растений.

Практические 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

1.14. Развитие и функции листа. Части
листа у двудольных и однодольных
растений. Листопад. Метаморфозы.
Морфология. Анатомическое
строение в зависимости от
экологических условий.

Практические 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.4,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.15. Развитие и функции листа. Части
листа у двудольных и однодольных
растений. Листопад. Метаморфозы.

Сам. работа 1 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.4,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.16. Цветок. Соцветия. Плоды. Лекции 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л1.1,
Л1.3

1.17. Строение и функции цветка.
Двойное оплодотворение.

Практические 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л1.1,
Л1.3

1.18. Типы соцветий. Практические 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л1.1,
Л1.3

1.19. Типы плодов. Способы
распространения семян.

Практические 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л1.1,
Л1.3



Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.20. Использование плодов и семян. Сам. работа 1 7 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л1.1,
Л1.3

1.21. Размножение растений. Лекции 1 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л1.1,
Л1.3

1.22. Способы размножения:
вегетативное, бесполое, половое
Эволюция полового и бесполого
размножения.

Практические 1 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л1.1,
Л1.3

1.23. Размножение растений Сам. работа 1 10 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.3, Л2.4,
Л1.1, Л1.3

1.24. Экзамен 1 27 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л1.1

Раздел 2. Общая систематика растений

2.1. Вирусы. Бактерии. Лекции 2 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2

2.2. Систематика растений. Царство
грибов.

Лекции 2 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л3.1,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

2.3. Таксономические единицы. Вид и
его критерии. Вирусы. Бактерии.
Цианобактерии. Особенности
строения, питания, размножения.
Значение в природе и
хозяйственной деятельности
человека.

Практические 2 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.4,
Л3.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

2.4. Фитопатогенные вирусы и
бактерии.

Сам. работа 2 6 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л1.1

2.5. Общая характеристика. Классы
грибов: Хитридиомицеты,
Оомицеты, Зигомицеты,
Аскомицеты, Базидиомицеты,
Несовершенные грибы. Грибы
паразиты, вредители растений.
Значение царства Грибов.

Практические 2 6 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л1.1

2.6. Грибы-паразиты - вредители
растений.

Сам. работа 2 12 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л1.2,
Л1.3

2.7. Царство Растения. Водоросли. Лекции 2 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л1.2,
Л1.3

2.8. Общая характеристика группы
отделов Водоросли Отделы:
Зеленые, Диатомовые, Бурые,
Красные водоросли (общая
характеристика, представители,
хозяйственное использование).

Практические 2 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л1.2,
Л1.3

2.9. Водоросли в природе и жизни
человека.

Сам. работа 2 12 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2



Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.10. Лишайники. Лекции 2 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2

2.11. Особенности строения, питания,
размножения и систематики
Лишайников. Значение
лишайников в природе и жизни
человека.

Практические 2 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.1, Л1.2,
Л1.3

2.12. Высшие споровые растения. Лекции 2 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.3, Л1.2,
Л1.3

2.13. Характеристика высших споровых
растений. Отделы: Моховидные,
Плауновидные,
Хвощевидные,Папоротниковидные.
Роль в природе и хозяйственной
деятельности человека.

Практические 2 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.3, Л1.2,
Л1.3

2.14. Разнообразие представителей
высших споровых растений.

Сам. работа 2 10 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.3

2.15. Высшие семенные растения. Отдел
Голосеменные.

Лекции 2 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л3.1,
Л1.2, Л1.3

2.16. Значение представителей отдела
Голосеменные в природе и
хозяйственной деятельности
человека.

Сам. работа 2 10 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.2, Л1.3

2.17. Общая характеристика отдела
Голосеменные. Классы:
Саговниковые, Гинкговые,
Гнетовые. Класс Хвойные:
семейство Сосновые (строение и
цикл развития на примере сосны
обыкновенной). Значение
представителей в природе и
хозяйственной деятельности
человека.

Практические 2 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.2, Л1.3

2.18. Отдел Покрытосеменные. Лекции 2 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

2.19. Отличительные особенности
растений отдела Покрытосеменные.
Развитие зародыша и эндосперма.
Семя, типы семян, созревание.

Практические 2 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

2.20. Роль представителей отдела
Покрытосеменные в природе и
жизни человека.

Сам. работа 2 16 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

2.21. Зачет 2 0 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

Раздел 3. Систематика отдела Покрытосеменных.

3.1. Филогенетические системы.
Отличие классов двудольных и

Лекции 3 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1



Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

однодольных растений. Основные
семейства класса Двудольные.

3.2. План характеристики семейств:
число видов, распространение,
жизненные формы, корневая
система, стебель, лист, цветок,
соцветия, плоды, основные роды и
виды, хозяйственное значение.

Практические 3 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.1

3.3. Техника определения растений.
Работа с гербарием.

Практические 3 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1

3.4. Характеристика семейств
Лютиковые Гвоздичные, Маревые,
Гречишные, Тыквенные,
Капустные (Крестоцветные),
Розоцветные.

Лекции 3 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1

3.5. Определение растений семейств
Лютиковые, Гвоздичные, Маревые,
Гречишные, Тыквенные,
Капустные (Крестоцветные).

Практические 3 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.1

3.6. Работа с гербарием. Сам. работа 3 22 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.1

3.7. Характеристика семейств Бобовые,
Льновые, Сельдерейные
(Зонтичные), Пасленовые,
Бурачниковые, Яснотковые
(Губоцветные), Астровые
(Сложноцветные).

Лекции 3 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.1

3.8. Определение растений семейств
Розоцветные, Бобовые,
Льновые,Сельдерейные
(Зонтичные), Пасленовые,
Бурачниковые,Яснотковые
(Губоцветные), Астровые
(Сложноцветные).

Практические 3 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.1

3.9. Класс Однодольные растения.
Харастеристика семейств
Лилейные, Луковые, Осоковые,
Мятликовые (Злаковые).

Лекции 3 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.1

3.10. Определение растений семейств
Лилейные, Луковые, Осоковые,
Мятликовые (Злаковые).

Практические 3 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.1

3.11. Хозяйственное значение растений
класса Однодольные.

Сам. работа 3 20 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1

3.12. Зачет 3 0 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л3.1,
Л1.1

Раздел 4. Основы экологии растений и геоботаники.

4.1. Экологические группы растений по
отношению к различным факторам.

Лекции 4 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1



Код
занятия

Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

4.2. Особенности строения растений
различных экологических групп.

Практические 4 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1

4.3. Экологические группы растений
Алтайского края

Практические 4 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1

4.4. Факторы жизни растений Сам. работа 4 20 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

4.5. Основы геоботаники. Лекции 4 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.3, Л2.4,
Л3.1, Л2.1,
Л1.1

4.6. Составление геоботанических
описаний.

Практические 4 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.3, Л2.4,
Л3.1, Л2.1,
Л1.1

4.7. Растительность Алтайского края Практические 4 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1

4.8. Агрофитоценозы. Сам. работа 4 10 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

4.9. Особенности различных типов
растительности.

Лекции 4 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.4, Л3.1,
Л1.1

4.10. Хозяйственно-ценные растения
Алтайского края.

Практические 4 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.3, Л2.4,
Л3.1, Л2.1,
Л1.1

4.11. Характеристика основных
культурных растений Алтайского
края.

Сам. работа 4 23 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.3, Л2.4,
Л3.1, Л2.1,
Л1.1

4.12. Экзамен 4 27 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

см. Приложения ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

см. Приложения ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

см. Приложения ФОС

Приложения

Приложение 1. ФОС-Ботаника_БиХ_2019 (2).docx

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363769/fos388232/


6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Терехина Т.А.,
Косачев П.А.,
Сперанская
Н.Ю.

Высшие семенные
растения:
уч..пособие

Изд-во АлтГУ, 2013 http://elibrary.asu.ru
/xmlui/handle/asu/1
42

Л1.2 Соколова Г.Г.,
Овчарова Н.В.

Ботаника.
Анатомия
растений: учебное
пособие

, 2016 http://elibrary.asu.ru
/handle/asu/3037

Л1.3 Соколова Г.Г.,
Овчарова Н.В.

Ботаника.
Морфология
растений: учебное
пособие

, 2016 http://elibrary.asu.ru
/handle/asu/3392

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Пятунина С.К.,
Ключникова
Н.М.

Ботаника.
Систематика
растений: учебное
пособие.: Учеб.
пособие

Прометей (Московский
Государственный
Педагогический
Университет), 2013

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=240522

Л2.2 Г.А. Белякова,
Ю.Т. Дьяков,
К.Л. Тарасов.

Ботаника: в 4 т. Т.
2. Водоросли и
грибы :

Издательский центр
«Академия», 2006

48

Л2.3 Шмаков А.И. Систематика
высших споровых
растений. :
Учебник

Барнаул "Азбука", 2007 63

Л2.4 Терехина Т.А. Высшие семеные
растения.: Учебное
пособие

Барнаул, изд-во АлтГУ,
2013

http://elibrary.asu.ru
/xmlui/handle/asu/1
42http://elibrary.asu.
ru/xmlui/handle/asu/
142

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Терехина
Т.А.,Косачев
П.А.,
Сперанская
Н.Ю.

Семенные
растения:
Методические
указания к малому
практикуму по
ботанике для
студентов 2 курса

Алт ГУ, , 2012 http://elibrary.asu.ru
/xmlui/handle/asu/1
41



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Плантариум http://www.plantarium.ru/

Э2 СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Э3 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com

Э4 Электронная библиотечная система
Алтайского государственного
университета

http://elibrary.asu.ru/

Э5 Научная электронная библиотека
elibrary

http://elibrary.ru

Э6 Курс в системе Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3553

6.3. Перечень программного обеспечения

MS Office 2007; Word, Excel, PowerPoint u др.
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

Плантариум (http://www.plantarium.ru/)
СПС КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/)
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/)
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

214Л лаборатория систематики высших
растений; кабинет ботаники и
физиологии растений - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 16 посадочных
мест; рабочее место преподавателя;
доска меловая 1 шт.; стационарный
экран: марка ScreenMedia Economy - 1
шт.; микроскоп МБС-10 - 12 шт.;
микроскоп Микромед - 4 шт.;
микроскоп монокулярный Микмед - 4
шт., микроскоп ЛОМО – 4 шт., шкаф
для хранения оптики – 1 шт.; шкаф для
хранения демонстрационных
материалов - 5 шт.

016Л склад кафедры ботаники –
помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

Палатка Lair4 - 7 шт.; палатка Скаут
Sahara-4 - 8 шт.; палатка Comfort 4 - 2
шт.; пенетромер почвенный (трость
агронома) - 1 шт.; полный набор буров
для отбора всех типов почв и донных
осадков на глубину до 5 м - 1 шт.;



Аудитория Назначение Оборудование

почвенный цилиндрический бур 05.07
- 1 шт.; пробоотборник почвенный с
подножкой - 1 шт.; мешок спальный - 9
шт.; мешок спальный Mountain
зеленый - 20 шт.; спальный мешок - 20
шт.

119Л абонемент и читальный зал
научной литературы фен –
помещение для самостоятельной
работы

Учебная мебель на 44 посадочных
места; компьютер; ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную
среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины "Ботаника", студент должен ознакомиться с содержанием ее
рабочей программы. Дисциплина "Ботаника" включает несколько видов занятий, которые в
совокупности обеспечивают её усвоение, это: лекции, практические и лабораторные занятия,
самостоятельную работу.
Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о предмете
"Ботаника". Изучая и прорабатывая материал лекций, студент должен повторить
законспектированный материал и дополнить его по теме литературными данными, используя
список предложенных в РПД источников. Практические занятия проводятся с целью углубления
и закрепления знаний, полученных на лекциях, в также, в ходе самостоятельной работы.
При подготовке к практическому занятию студенту необходимо повторить лекционный
материал по заданной теме; изучить теоретический материал, рекомендованный
преподавателем, продумать ответы на контрольные вопросы. Лабораторные занятия проводятся
с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях, через формирование
практических навыков работы с лабораторным оборудованием, предметами и материалами, с
живыми объектами и фиксированными препаратами. В ходе занятий предусматривается
проверка освоенности материала курса и компетенции в виде защиты лабораторной работы.
Выполнение всех лабораторных и практических работ является обязательным условием
получения допуска к сдаче зачета и экзамена.
При подготовке к лабораторному занятию студенту необходимо повторить лекционный
материал по заданной теме; изучить теоретический материал, рекомендованный
преподавателем.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу. Работа с учебной и научной литературой является главной
формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к текущему контролю знаний
или промежуточной аттестации. Она включает проработку лекционного материала, а также
изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. При
самостоятельном изучении теоретической темы студент, используя рекомендованные в РПД
литературные источники и электронные ресурсы, должен ответить на контрольные вопросы или
выполнить задания, предложенные преподавателем. Конспекты научной литературы при
самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать
ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с
обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы.
Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом
позволяющим дать полный ответ по вопросу, но может быть и подробным. Объем конспекта
определяется самим студентом. В процессе работы с учебной и научной литературой студент
может: делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать



перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); составлять тезисы (цитирование
наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); создавать конспекты
(развернутые тезисы).
В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом практическом и лабораторном занятии
в виде фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или
письменной форме с целью проверки формирования компетенций, изложенных в ФОС.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
зачета и экзамена. Преподаватель может досрочно освобождать от промежуточной аттестации
студента с выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении
дисциплины или по итогам учета показателей балльно-рейтинговой системы.
Требования к оформлению альбомов. Альбомы для лабораторных работ по ботанике должны
быть максимального объема из плотной бумаги объемом около 100 листов и на скрепках.
Альбомы с вклеенными листами не допускаются, так как рассыпаются. На обложке альбома
приклеивается этикетка на внешней стороне альбома 15×10 см, на которой указывается
фамилия, имя, номер группы и подгруппы, дисциплина. Все данные должны быть записаны
разборчивым почерком или напечатаны на принтере в верхней части этикетки размером шрифта
не более 0,5 см или 14 пунктов. Этикетка необходима для выставления текущих оценок по
лабораторным занятиям и росписи преподавателя. Для лабораторных занятий необходимо
иметь: белый халат, простые карандаши твердые и мягкие, точилку для них, ластик, немного
цветных карандашей (не более 6 цветов), линейку не менее 20 см длиной. Начинается
лабораторная работа с указания даты, номера и темы занятия. Далее идет систематическая
часть, которая постепенно заполняется в процессе занятия. Затем справа от систематической
части должен быть расположен перечень выполненных рисунков. Обратная сторона этого листа
должна оставаться чистой! То есть рисунки выполняются на следующем листе. Следующий
альбомный лист делится на 4 равных части с помощью линейки. На этой странице с помощью
простого карандаша зарисовываются объекты. Рисунки нумеруются. Сноски выполняют
аккуратно с помощью линейки, линии проводят горизонтально. Все условные обозначения
нумеруются, а расшифровка даётся под названием рисунка. Название рисунка пишется внизу
простым карандашом. Схема выполнения такая, как во всех печатных изданиях. Для
изображения цикла развития допускается использовать целую страницу альбомного листа в
зависимости от сложности схемы. Все рисунки располагаются на альбомном развороте только с
ПРАВОЙ стороны. Другая сторона листа должна остаться чистой. Анатомическая часть
рисунков выполняется таким образом, чтобы клетки находились в одной плоскости и не было
пустого пространства между ними. При выполнении анатомических рисунков клетки должны
отличаться морфологическими признаками. При изображении диаграммы цветка все ее части
должны быть симметричны относительно оси цветка. Изображая крупные объекты (поперечные
срезы корня и стебля) допустимо прорисовывать четверть среза, а остальные части среза
изображать в виде схемы.
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Срок действия программы: 2021-2022 уч. г.

Заведующий кафедрой
Соколова Г.Г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра экологии, биохимии и биотехнологии

Протокол от 31.08.2021 г. № 1
Заведующий кафедрой Соколова Г.Г.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель освоения дисциплины - формирование фундаментальных знаний по
важнейшим проблемам классической и современной генетики и перспективам ее
развития; об основных свойствах живого — наследственности и изменчивости,
закономерностях передачи и реализации генетической информации; генетических
основах селекции.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - педагогические основы организации занятий по генетике;
- словесные, наглядные и практические методы организации и осуществления
учебно-познавательной деятельности по генетике

3.2. Уметь:



3.2.1. - использовать методы обучения для эффективного усвоения знаний учащимися по
курсу генетики;
- осуществлять контроль за эффективностью учебно-познавательной деятельности
по генетике

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. - исследовательскими методами в сфере профессиональной деятельности ;
- навыками стимулирования учебно-познавательной деятельности по генетике

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Предмет и методы генетики

1.1. Предмет и методы
генетики.
Наследственность и
изменчивость на всех
уровнях организации
живого

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

1.2. История развития
генетики в России

Сам. работа 7 6 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

Раздел 2. Закономерности наследования признаков

2.1. Межаллельные
взаимодействия
генов.Законы Менделя

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

2.2. Методы генетического
анализа.Законы
Менделя.

Практические 7 6 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

2.3. Взаимодействие
неаллельных генов

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

2.4. Взаимодействие
неаллельных генов.
Комплементарность,
эпистаз, полимерия

Практические 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

2.5. Генетический анализ
при взаимодействии
аллельных и
неаллельных генов

Сам. работа 7 6 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

Раздел 3. Хромосомная теория наследственности

3.1. Определение пола и
наследовние,сцепленное
с полом

Лекции 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

3.2. Наследование,
сцепленное с полом

Практические 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.3. Сцепленное
наследование
признаков.
Генетические карты
хромосом

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

3.4. Сцепленное
наследование и
кроссинговер

Практические 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

3.5. Генетические карты
хромосом

Практические 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

3.6. Сцепление генов и
хромосомное
картирование у
эукариот

Сам. работа 7 6 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

Раздел 4. Структура и организация генома

4.1. Строение и функции
нуклеиновых кислот

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

4.2. Генная
теория.Структура и
регуляция активности
генов про- и эукариот

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

4.3. Строение и организация
хромосом

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

4.4. Регуляция экспрессии
генов

Сам. работа 7 6 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

Раздел 5. Основы генетической инженерии, ее применение в биотехнологии

5.1. Генетическая
инженерия, ее
применение в
биотехнологии
(трансгенные растения).
Проблемы
биобезопасности

Сам. работа 7 6 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

5.2. Генетическая
инженерия, ее
применение в
биотехнологии
(трансгенные
животные)

Сам. работа 7 6 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

Раздел 6. Генетическая и модификационная изменчивость. Мутации

6.1. Изменчивость
наследственного
материала. Мутагенез,
природные и

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

антропогенные
мутагены

6.2. Геномные,
хромосомные и генные
мутации

Лекции 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

6.3. Закономерности
модификационной
изменчивости и методы
ее изучения

Практические 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

6.4. Мобильные элементы
генома

Сам. работа 7 6 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

6.5. Мутагены окружающей
среды. Природные и
антропогенные
мутагены

Сам. работа 7 6 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3

6.6. Антимутагенез Сам. работа 7 6 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

Раздел 7. Генетика онтогенеза

7.1. Основные концепции
генетики развития

Сам. работа 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

Раздел 8. Молекулярные механизмы репарации и рекомбинации ДНК

8.1. Молекулярные
механизмы репарации
ДНК

Лекции 7 1 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

8.2. Молекулярные
механизмы
рекомбинации ДНК

Лекции 7 1 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

Раздел 9. Генетика популяций. Генетические обоснования эволюции

9.1. Генетика популяций.
Генетическое строение
и факторы динамики
популяции

Лекции 7 1 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

9.2. Закон Харди-Ванберга,
его применение при
расчете частот аллелей
и генотипов в
популяциях

Практические 7 4 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

Раздел 10. Генетика человека

10.1. Наследственные
болезни человека
Молекулярно-
генетические аспекты
канцерогенеза Генетика

Сам. работа 7 1 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

социального поведения

Раздел 11. Генетические основы селекции

11.1. Генетические основы
селекции. Современные
методы селекции

Лекции 7 1 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

11.2. Успехи селекции
растений и животных в
Алтайском крае

Сам. работа 7 2 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

11.3. Экзамен 7 27 Л2.4, Л1.1,
Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Тема: Менделевские закономерности наследования признаков
Выберите один правильный вариант ответа из предложенных четырех
1. Иллюстрацией закона расщепления признаков при моногибридном скрещивании у гибридов
F2 считается появление в потомстве особей:
А) 25% рецессивных В) 50% доминантных
Б) 50% рецессивных Г) 100% рецессивных

2. Каковы генотипы родителей при дигибридном анализирующем скрещивании?
А) AABB х ааbb В) AAbb х aaBB
Б) AaBb x aabb Г) aaBb х AABB

3. Определите генотип родительских растений гороха, если при их скрещивании образовалось
50% растений с желтыми (доминантный признак) и 50% - с зелеными семенами (рецессивный
признак).
А) АА х аа В) АА х Аа
Б) Аа х Аа Г) Аа х аа

4. Определите, какую закономерность иллюстрирует данная схема?
Р Aa х Aa
F1 AA, Aa, Aa, aa
А) закон расщепления В) закон сцепленного наследования
Б) правило единообразия Г) закон независимого комбинирования признаков

5. Как назвал Г. Мендель признаки, не проявляющиеся у гибридов первого поколения?
А) гетерозиготными В) рецессивными
Б) гомозиготными Г) доминантными

6. «При скрещивании двух гомозиготных организмов, различающихся по одной паре признаков,
новое поколение гибридов окажется единообразным и будет похоже на одного из родителей».
Это формулировка
А) закона расщепления В) правила доминирования
Б) гипотезы чистоты гамет Г) закона независимого распределения генов

7. Появление потомства с рецессивными признаками от родителей с доминантными признаками
объясняется
А) гетерозиготностью родителей В) неполным доминированием



Б) модификационной изменчивостью потомства Г) гомозиготностью родителей

8. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха доля карликовых форм в
потомстве равна
А) 25% В) 75%
Б) 50% Г) 0%

9. Какой тип взаимодействия двух генов лежит в основе наследования окраски плодов у тыквы,
если доминантная аллель А обуславливает желтую окраску плодов, аллель а – зеленую, но в
присутствии гена С плоды имеют белую окраску, а аллель с не влияет на проявление окраски?
А) полимерия В) комплементарность
Б) эпистаз Г) плейотропия

10. К взаимодействию аллельных генов не относится:
А) кодоминирование В) полное доминирование
Б) неполное доминирование Г) эпистаз

11. Количество типов гамет у особи с генотипом АаВВСсДД:
А) 2 В) 8
Б) 4 Г) 16

13. Количество вариантов возможных генотипов при скрещивании АаBbCc х АаBbCc
составляет:
А) 8 В) 27
Б) 12 Г) 64

13. Согласно закону независимого наследования признаков, расщепление по фенотипу в F2
происходит в соответствии:
А) 1:1 В) 3:1
Б) 1:2:1 Г) 9:3:3:1

14. Особь с генотипом ААbb образует гаметы:
А) Аb, AB В) aB
Б) АB, ab Г) Аb

15. Организм, имеющий генотип Аа, называется
А) доминантная гомозигота В) гетерозигота
Б) рецессивная гомозигота Г) гемизигота

16. Гены, определяющие развитие альтернативных состояний признака:
А) доминантные В) аллельные
Б) рецессивные Г) мутантные

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ/ДОКЛАДОВ
Перечень тем
Раздел «Предмет и методы генетики»
1. История развития генетики в России

Раздел «Структура и организация генома»
1. Регуляция экспрессии генов

Раздел «Основы генетической инженерии, ее применение в биотехнологии»
1. Создание трансгенных растений, устойчивых к насекомым, вирусам, фитопатогенам,
гербицидам.
2. Получение трансгенных растений с улучшенным качеством белка, модифицированным
составом жирных кислот.



3. Методы получения генетически модифицированных растений – продуцентов антител и
вакцин.
4. Генно-инженерные проекты с геном гормона роста животных.
5. Генно-инженерные проекты со структурными белками молока.
6. Генно-инженерное изменение качества и выхода шерсти овец.

Раздел «Генетическая и модификационная изменчивость. Мутагенез»
1. Мутагены окружающей среды
2. Современные проблемы антимутагенеза.

Раздел «Генетика онтогенеза»
1. Основные концепции генетики развития.
2. Мобильные элементы прокариот.
3. Мобильные элементы эукариот.
4. Мобильные элементы генома человека.

Раздел «Генетика человека»
1. Наследственные болезни человека.
2. Профилактика и диагностика наследственных заболеваний человека.
3. Генотерапия. Этические проблемы генотерапии.
4. Молекулярно-генетические аспекты канцерогенеза.
5. Генетика социального поведения.

Раздел «Генетические основы селекции»
1. Успехи селекции плодово-ягодных культур в Алтайском крае.
2. Успехи селекции зерновых культур в Алтайском крае.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
Перечень вопросов
1. Предмет и задачи генетики.
2. История развития генетики.
3. Сравнительная характеристика основных типов деления клеток. Генетическое значение
митоза, мейоза.
4. Гибридологический метод. Законы наследования Менделя. Статистический характер
расщепления.
5. Типы межаллельного взаимодействия генов.
6. Анализирующее скрещивание. Правило чистоты гамет.
7. Множественный аллелизм.
8. Отклонения от ожидаемого расщепления в потомстве.
9. Дифференциальная смертность. Неполное проявление генов.
10. Неаллельные взаимодействия генов при ди- и полигенном контроле.
11. Половые хромосомы. Хромосомный механизм и типы определения
пола.
12. Наследование признаков, сцепленных с полом.
13. Нерасхождение половых хромосом. Гигандроморфизм.
14. Сцепленное наследование генов. Группы сцепления.
15. Кроссинговер. Генетические доказательства кроссинговера.
16. Кроссинговер. Цитологические доказательства кроссинговера.
17. Генетические карты хромосом. Одинарный и множественный
кроссинговер. Интерференция.
18. Неравный кроссинговер.
19. Митотический кроссинговер.
20. Хромосомная теория наследственности. Значение работ Т. Моргана для
развития мировой генетики.
21. Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот.
22. Химическая структура нуклеиновых кислот. Модель молекулы ДНК
Уотсона-Крика. Различные формы ДНК.
23. Репликация кольцевых и линейных молекул ДНК. Ферменты репликации.



24. Генетический код и его свойства.
25. Развитие представлений о гене. Теория центрового строения гена А.С. Серебровского.
26. Анализ тонкой структуры гена на примере области r II фага Т4 (по С.
Бензеру).
27. Оперонная система генетической регуляции прокариот.
28. Типы регуляции работы оперона прокариот.
29. Регуляторная часть гена.
30. Структурная часть гена.
31. Открытие и классификация мобильных элементов.
32. Мобильные генетические элементы про- и эукариот. Функциональное
значение мобильных элементов.
33. Хромосомы прокариот и клеточных органелл эукариот.
34. Число и строение хромосом эукариот. Кариотип.
35. Организация ДНК в хромосомах эукариот.
36. Строение и генетическая организация политенных хромосом.
37. Понятие изменчивости. Классификация мутаций.
38. Плейотропный эффект мутаций. Экспрессивность и пенентрантность
мутаций.
39. Методы учета сцепленных с полом и аутосомных мутаций у
дрозофилы.
40. Спонтанные и индуцированные мутации.
41. Химический и биологический мутагенез. Супермутагены.
42. Физический мутагенез. Генетический эффект ионизирующих и УФ
излучений.
43. Хромосомные перестройки. Роль хромосомных мутаций в эволюции.
44. Полиплоидия. Способы возникновения и распространение в природе.
Роль полиплоидии в эволюции растений и животных.
45. Авто- и аллополиплоидия. Особенности мейоза. Искусственное
создание полиплоидов.
46. Анеуплоидия. Сегментальная анеуплоидия. Использование
анеуплоидов в генетическом анализе.
47. Характеристика генных мутаций.
48. Молекулярные механизмы действия мутагенов.
49. Конститутивная репарация нуклеиновых кислот.
50. Фотореактивация и индуцибельная репарация нуклеиновых кислот.
51. Цитоплазматическое наследование. Материнский эффект цитоплазмы.
52. Пластидная наследственность. Наследование пестролистности у
растений.
53. Митохондриальная наследственность. Наследование дыхательной
недостаточности у дрожжей и нейроспоры.
54. Цитоплазматическая мужская стерильность у растений.
Взаимодействие ядерных и цитоплазматических генов.
55. Генетическая структура популяций. Закон Харди-Вайнберга.
56. Факторы динамики генетического состава популяций. Дрейф генов,
миграции.
57. Влияние мутаций на генетическое строение популяций.
58. Действие отбора на генетическое строение популяций.
59. Инбридинг.
60. Особенности генетического анализа у человека. Методы генетики
человека.
61. Характеристика наследственных заболеваний человека.
62. Теории канцерогенеза.
63. Роль генетических и социальных факторов в формировании личности человека.
64. Понятие об исходном материале для селекции. Значение работ Н.И.
Вавилова для развития селекции в СССР
65. Типы отбора и скрещиваний в селекции. Гетерозис.
66. Селекция на основе мутагенеза и полиплоидии.
67. Современные методы селекции: соматическая гибридизация, гаплоидия, трансгенез,
клонирование.
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6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Инге-Вечтомов
С.Г.

Генетика с
основами
селекции: учеб.
для вузов

СПб.: Н-Л, 2010 50

Л1.2 Хлебова Л.П.,
Ерещенко О.В.

Задачи по
генетике. Часть 1:
Менделевская
генетика: учебное
пособие

Алтайский
государственный
университет, 2014

http://elibrary.as
u.ru/handle/asu/4
64

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Лутова Л.А.,
Ежова Т.А.,
Додуева И.Е.,
Осипова М.А.,
Инге-Вечтомов
С.Г.

Генетика развития
растений: учеб.
пособие для вузов

СПб.: Изд-во Н-Л, 2010 25

Л2.2 Глазер В.М., Ким
А.И., Орлова Н.Н.

Задачи по
современной
генетике:: Учеб.
пособие.

М.: КДУ, 2005 31

Л2.3 Жимулев И.Ф. Общая и
молекулярная
генетика:

Новосибирск: НГУ , 2003 69

Л2.4 Вечернина Н. А. Биотехнология
растений: учеб.
пособие

Барнаул: Изд-во АлтГУ,
2009

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru

Э2 Интернет журнал о коммерческих
биотехнологиях

http://cbio.ru

Э3 Курс в Moodle "Генетика" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=174
9

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363775/fos388238/


6.3. Перечень программного обеспечения

MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др.
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.asu.ru
http://elibrary.ru
http://www.scopus.com
https://link.springer.com/
http://www.biolib.de/
https://biomolecula.ru/
https://openlibrary.org/
http://cyberleninka.ru/
https://bioumo.ru/

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска,
мультимедийное оборудование
стационарное или переносное)

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КУРСА

Содержание дисциплины распределяется между лекционной и практической частями на основе
принципов фундаментальности и интегрированности. Освоение предмета включает также



подготовку докладов и рефератов. В лекционном курсе главное место отводится
общетеоретическим основам генетики. Практические и семинарские занятия не дублируют
лекции, а содержат материал, позволяющий развить у студентов логику генетического
мышления, использовать теоретические знания в решении генетических задач. Доклады и
рефераты предполагают обязательное привлечение и самостоятельную проработку
дополнительной литературы, что, несомненно, расширяет и углубляет фундаментальные знания
дисциплины и позволяет быть в курсе современных научных открытий в отдельных областях
генетики.
Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной (коллоквиумы,
доклады) и письменной форме (контрольные работы). Проведение письменных
индивидуальных работ дисциплинирует студентов, дает основание преподавателю для
объективной оценки знаний и, кроме того, позволяет самому студенту определить уровень
собственной подготовки по предметам.
Дисциплина завершается устным экзаменом, на котором проверяется усвоение теоретического
материала и способность студентов решать генетические задачи. Билет содержит 2 вопроса из
разных разделов курса и одну генетическую задачу. При определении итоговой оценки
учитываются результаты сдачи коллоквиумов, контрольных работ и рефератов, о чем студенты
предупреждаются заранее перед началом курса.

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

При изучении материала этого раздела, прежде всего, необходимо уяснить, что
наследственность и изменчивость являются важнейшими свойствами, характерными для всех
живых организмов. Затем следует познакомиться с видами наследственности (ядерная –
хромосомная и внеядерная – цитоплазматическая) и причинами их обусловливающими.
Обратите внимание на то, что изменчивость может быть наследственной и ненаследственной.
Их отличие в том, что в первом случае возникшие изменения передаются следующим
поколениям, а во втором – не передаются. Характер изменений и причины их вызывающие
столь различны, что появилась необходимость их классификации.
В теме рассматривается современная классификация изменчивости. Выделяют комбинативную,
корреляционную, мутационную и модификационную изменчивость. Студент должен изучить
суть каждого вида изменчивости, обратив особое внимание на факторы их определяющие: при
комбинативной изменчивости – независимое расхождение хромосом в мейозе и кроссинговер,
при коррелятивной – взаимосвязь между признаками и плейотропное действие генов, при
мутационной – изменения генетического материала на разных уровнях (генном, хромосомном,
геномном), при модификационной (паратипической) – факторы внешней среды.
РАЗДЕЛ 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ
Закономерности наследования признаков при половом размножении были установлены Г.
Менделем, поэтому изучение раздела следует начать с выяснения значения его работ,
заключающегося в разработке метода гибридологического анализа, использовании математики
в биологических экспериментах, построения гипотезы наследственных факторов (в
современном понимании – генов), введении буквенной символики для обозначения генов и
научной разработки правил наследования признаков, названных после их переоткрытия (1900 г.)
законами Менделя.
Для понимания сути гибридологического метода, используемого в генетическом анализе,
необходимо иметь четкое представление о генотипе и фенотипе, аллелях, сериях аллелей, гомо-
и гетерозиготности, доминировании и его типах (полное, неполное, кодоминирование), типах
скрещивания (реципрокное, возвратное, анализирующее, моногибридное, полигибридное).
Студент должен знать формулировку законов Менделя, уметь составлять схемы скрещиваний
по принятой в генетике форме.
При изучении темы обратите внимание на нарушения менделевских закономерностей
наследования признаков по фенотипическому расщеплению, обусловленные статистическими
причинами, летальным действием отдельных генов, а также взаимодействием неаллельных
генов (комплементарность, эпистаз, полимерия). Необходимо изучить эти типы взаимодействия
генов и разобрать схемы скрещивания на конкретных примерах.
РАЗДЕЛ 3. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
При изучении данного раздела рассматриваются две темы: наследование, сцепленное с полом и
сцепленное наследование.
Освоению первой темы предшествует уяснение различных типов определения пола, в том числе
хромосомного. В основе равного количества самок и самцов у животных лежит хромосомный



тип определения пола. Мужской и женский пол детерминируется сочетанием половых
хромосом X и Y. Остальные хромосомы, названные аутосомами (А), не влияют на пол
потомства. Обратите внимание, что существуют различные типы хромосомного определения
пола, определяющиеся гомо- и гетерогаметностью мужского и женского полов. Рассмотрите
балансовую теорию определения пола на примере дрозофилы. Изучите особенности X и
Yхромосом.
Признаки, определяемые генами, расположенными в половых хромосомах, называют
сцепленными с полом. Их наследование имеет некоторые особенности. Уясните, чем отличается
наследование генов, расположенных в аутосомах и половых хромосомах.
Открытие наследования, сцепленного с полом, лежит в основе создания хромосомной теории
наследственности Т. Моргана. Параллелизм в распределении половых хромосом при
гаметогенезе и наследовании некоторых признаков навел на мысль, что гены их определяющие
лежат в половых хромосомах, или, обобщая, хромосомы являются носителями генов. Явления
нерасхождения половых хромосом при формировании гамет подтверждают данное положение.
Кроме того, созданию хромосомной теории наследственности предшествовал целый ряд
исследований, в которых было установлено, что для каждого вида характерно определенное и
постоянное число хромосом. Количество же признаков и генов их контролирующих
значительно больше, чем число пар хромосом. Это означает, что в каждой хромосоме
локализован не один, а множество генов, расположенных линейно друг за другом. Они
передаются все вместе (сцеплено) в гамету, а затем и следующему поколению.
Гены, локализованные в одной хромосоме, образуют группу сцепления. Число групп сцепления
соответствует количеству хромосом в гаплоидном наборе. Признаки, гены которых
локализованы в одной хромосоме, называют сцепленными.
При изучении сцепления признаков (генов) используется специальная символика,
рекомендованная XII Международным генетическим конгрессом в Токио (1966 г.). Хромосомы
обозначают двумя горизонтальными параллельными линиями, а локализованные в них гены,
соответствующими буквенными символами. Гаметы принято обозначать одной горизонтальной
линией, так как в гаметогенезе произошло расхождение гомологичных хромосом, и каждая
гамета обладает только одной хромосомой из пары, а, следовательно, одним набором генов.
Формулу гаметы можно поместить в окружность.
Обратите внимание, что сцепление генов не всегда бывает полным. Чаще всего имеет место
неполное сцепление. Причиной нарушения сцепления является кроссинговер (обмен участками
гомологичных хромосом), который проходит в поздней профазе первого мейоза. Рассматривая
данный материал, обратите внимание, что частота кроссинговера зависит от расстояния между
генами – чем ближе гены расположены друг к другу на хромосоме, тем реже возможно
нарушение их сцепления. Отсюда, по частоте кроссинговера можно судить о расстоянии между
генами, за единицу которого принят сантиМорган (сМ), равный 1 % кроссоверных особей.
Сопоставив между собой расстояния между отдельными парами генов, можно определить их
взаиморасположение на хромосоме. Зная расстояние между генами и их взаимное
расположение, можно строить карты хромосом (генетические карты).
Обратите внимание при изучении данной темы на понятия одинарный и множественный
кроссинговер, интерференция и коинциденция.
Тема завершается рассмотрением основных положений хромосомной теории наследственности
Т. Моргана, знание которых обязательно.

РАЗДЕЛ 4. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

В данном разделе изучаются следующие вопросы: структура и функции нуклеиновых кислот;
генетический код и его основные свойства; структура и регуляция активности гена; особенности
организации и функционирование генетического материала у прокариот.
Вначале необходимо ознакомиться с экспериментами Ф. Гриффита и О. Эвери по генетической
трансформации у пневмококков, в которых было доказано, что носителем наследственной
информации является ДНК. Важнейшим открытием 20 в. явилось установление Дж. Уотсоном и
Ф. Криком структуры молекулы ДНК в форме двойной спирали. Обратите внимание на правило
Чаргаффа, согласно которому нити ДНК соединяются между собой на основе
взаимодополняемости (комплементарности) азотистых оснований (А – Т, Г – Ц). Именно этот
принцип лежит в основе репликации ДНК. Необходимо рассмотреть разные механизмы
репликации линейных и кольцевых молекул ДНК (тета-тип, сигма-тип). Обратите внимание на
ферменты, участвующие в процессе репликации.
После ознакомления со строением и особенностями репликации ДНК изучите строение, типы и



функции РНК. Выясните их основные различия. Обратите внимание на размеры молекул разных
типов РНК.
В соответствии с центральной догмой биологии, генетическая информация от гена к молекуле
белка передается по схеме: ДНК ↔ РНК→ белок
После изучения этих вопросов необходимо ознакомиться с проблемой генетического кода и
биосинтеза белка. Ознакомившись с генетическим кодом, рассмотрите процесс синтеза
полипептидной цепи аминокислот в цитоплазме. В нем участвуют рибосомы, и-РНК, т-РНК,
ферменты.
При решении задач по молекулярной генетике необходимо использовать словарь генетического
кода. Не забудьте, что одна и та же аминокислота может кодироваться несколькими триплетами
(кодонами). При этом следует использовать лишь один (любой) из имеющихся триплетов.
В современном понимании ген представляет собой целостную структуру, включающую
определенный участок ДНК. Он является элементарной единицей наследственности,
воспроизводящейся в поколениях и контролирующей развитие определенного признака. Особое
внимание обратите на основные свойства генов: постоянство, дискретность, аллельность.
Изучите тонкую структуру гена на примере фага Т4 (по Бензеру).
Изучение регуляции экспрессии генов необходимо начать с рассмотрения модели Жакоба-
Моно, описывающей строение и функционирование лактозного оперона кишечной палочки как
пример регуляции, присущей прокариотическим генам. Разберите особенности негативной и
позитивной регуляции по типу индукции и репрессии.Отметьте, что в составе генов эукариот
имеются транскрибируемые участки (экзоны), несущие информацию о структуре белка, и
нетранскрибируемые участки (интроны), не несущие такой информации, а так же регуляторные
участки для опознания гена и регуляции его активности.

РАЗДЕЛ 5. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. МУТАЦИИ

Мутационная изменчивость (наряду с комбинативной) относится к наследственной
изменчивости. В связи с тем, что развитие мутационной теории проходит через всю историю
генетики как науки, следует обратить внимание на роль ее основателя Г. де Фриза, а также
вклад отечественных ученых С.И. Коржинского, Г.А. Надсона, Г.Е. Филиппова, Н.В.
Тимофеева-Ресовского, Н.П. Дубинина в дальнейшую разработку этой теории.
Основные вопросы, изучаемые в данном разделе: подробная классификация мутаций, а также
механизмы их возникновения (мутагенез). Особое внимание уделите классификации мутаций с
точки зрения изменения генома – геномные, хромосомные и генные. Рассмотрите их
характеристику, цитологические особенности и генетические последствия, а также особую роль
в эволюции. Изучите причины и особенности спонтанных и индуцированных мутаций,
молекулярные механизмы их возникновения. Выясните значение индуцированных мутаций в
селекции микроорганизмов, растений и животных. Отметьте роль закона гомологических рядов
в наследственной изменчивости, открытого Н.И. Вавиловым, для установления сходного
характера мутаций у близких видов.

РАЗДЕЛ 6. ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ

В данном разделе рассматриваются следующие вопросы: эффективность отбора в популяциях и
чистых линиях, генетическая структура свободно размножающейся популяции, наследование в
популяции, влияние различных факторов на генетическую структуру популяции.
Изучение материала начните с выяснения понятий «популяция» и «чистая линия». Затем
ознакомьтесь с работами В. Иогансена по выяснению эффективности отбора в популяциях и
чистых линиях. При этом обратите внимание на причины, приводящие к разной эффективности
отбора, а так же на явление регрессии, в силу которого дочернее поколение наследует лишь
часть родительского отклонения от средней. Действие регрессии можно наблюдать при отборе
по хозяйственно полезным признакам животных любого стада.
В панмиктических (свободно размножающихся) популяциях наблюдается определенное
соотношение генотипов, определяющихся согласно формуле Харди-Вайнберга, предложенной в
1908 г. Используя данную формулу можно определить структуру популяции по изучаемому
признаку, а также выяснить, является ли она равновесной. Для правильного использования
закона Харди-Ванберга необходимо уяснить понятия «частота генотипа» и «частота аллеля».
Данную формулу можно использовать и для определения в популяции доли генотипов,
являющихся носителями рецессивного гена, при условии полного доминирования, не прибегая к
специальному анализу.



Обратите внимание на особенности распределения генотипов и аллелей в случае наследования
признаков, сцепленных с полом, поскольку гетерогаметный пол несет один аллель в половой
хромосоме. Также рассмотрите наследование в популяции признаков в ди- и полигибридных
скрещиваниях.
Далее в разделе рассматриваются факторы динамики генетического состава популяции:
имбридинг, мутационный процесс, дрейф генов, межпопуляционные миграции, изоляции,
отбор. При изучении влияния отбора уясните различия в действии естественного и
искусственного отбора, отбора по доминантным и рецессивным признакам, отбора в пользу
гомозигот и гетерозигот. Рассмотрите различные формы отбора: движущий, стабилизирующий,
дизруптивный отбор.
Особенно сильное влияние на структуру популяции влияет инбридинг – близкородственные
скрещивания у животных и самоопыление у растений, приводящие к повышению
гомозиготности и сохранению у потомков признаков родителей, находящихся в родстве. Однако
инбредное потомство уступает по жизнеспособности особям, полученным путем аутбридинга
(неродственное спаривание). Вредное действие близкородственных спариваний проявляется в
инбредной депрессии. Поэтому необходимо уметь определять продолжительность и степень
инбредной депрессии. Следует освоить методы оценки степени инбридинга по Пушу-Шапоружу
(по рядам предков) и по Райту-Кисловскому (по коэффициенту инбридинга). Для определения
генетического сходства между родственниками Райт предложил специальную формулу,
позволяющую оценить возрастающую гомозиготность при инбридинге.
Явление, противоположное инбредной депрессии и возникающее при неродственном
скрещивании, получило название гетерозиса. Наиболее ярко оно проявляется у гибридов
первого поколения. Особое внимание следует обратить на использовании гетерозиса в
растениеводстве и животноводстве.

Общие рекомендации к решению генетических задач

1. Читая условие задачи, необходимо сразу заготовить схему скрещивания, записав с помощью
общепринятых символов исходные данные, при этом допускается сокращение названий
признаков (красный – красн., желтый – желт. и т.д.):
♀ (зеркало Венеры) – женский пол, ♂ (щит и копье Марса) – мужской пол (при написании
схемы скрещивания на первое место ставят материнский организм, а на второе – отцовский);
х – знак скрещивания;
P – родители (parental), F – гибридное поколение, дети (filii);
F1 – гибриды первого поколения, F2 – гибриды второго поколения и т.д.;
Fа – потомство анализирующего скрещивания;
Fв – потомство возвратного скрещивания (бэккросса) – скрещивания гибрида F1 с родительской
формой.
2. Если первое поколение единообразно, то тот признак, который проявился – доминантен.
3. Если родительские особи гомозиготы, то первое поколение всегда единообразно.
4. Чистые линии (гомозиготы) дают всегда один сорт гамет.
5. Рецессивный признак проявляется только в гомозиготном состоянии.
6. Гетерозиготы дают всегда четное число гамет, которое определяется степенью
гетерозиготности данной особи – 2ⁿ, где n – число гетерозиготных генов (например,
тригетерозигота будет образовывать восемь типов гамет: два необходимо возвести в третью
степень).
7. При скрещивании гибридов всегда наблюдается расщепление по изучаемым признакам, и,
наоборот, если в поколении есть расщепление, то родительские особи с доминантным
признаком – гетерозиготы (табл.).
Таблица
Некоторые типы расщеплений при моногенном и дигенном наследовании признака

Тип расщепления F2 Fа
Моногенное (различие по одной паре аллелей) 3А : la – полное доминирование
1АА : 2Аа : 1aa – неполное доминирование и кодоминирование 1 : 1 – при всех типах аллельных
взаимодействий: 1А : 1а или 1Аа : 1а
Дигенное (различие по двум парам аллелей) I. Комплементарное взаимодействие
9АВ : 3 Аb : 3аВ : lab
9AB : 6(Ab + aB) : 1ab
9AB : 7(Ab + aB + ab)



1АВ : 1Аb : 1аВ : lab
1АВ : 2(Аb + аВ) : 1аb
1АВ : 3(Аb + аВ + аb)
II. Эпистаз
13(AB + Ab + ab) : 3aB
12(AB + Ab) : 3aB : 1ab
9AB : 3Ab : 4(aB + ab)
3(AB + Ab + ab) : 1aB
2(AB + Ab) : 1aB : 1ab
1AB : 1Ab : 2(aB + ab)
III. Некумулятивная полимерия
15(9a1 A2 + 3A1a2 + 3a1A2) : 1a1a2
Кумулятивная полимерия
1А1А1А2А2 : 4 (2А1А1А2 + 2А1А2А2): 6 (4А1А2 + 2 А1А1+ 2А2А2) : 4(2А1 + 2А2) :1 а1а1а2а2
3(A1 A2 + A1a2 + a1A2) : 1a1a2

1А1А2 : 2(А1+А2) :
1 а1а1

8. Расщепление по фенотипу в соотношении 3 : 1 и по генотипу в соотношении 1 : 2 : 1
указывает на типичную картину наследования признака в моногибридном скрещивании при
полном доминировании, когда исходные формы гомозиготны по альтернативным аллелям, а F1
– гетерозиготно.
9. Появление у гибридов F1 признака отличного от признаков родителей и расщепление в F2 по
фенотипу и генотипу в соотношении 1 : 2 : 1 говорит о наследовании признака по типу
неполного доминирования или кодоминирования.
10. Расщепление по фенотипу в соотношении (9 : 3 : 3 : 1) указывает на типичную картину
наследования признака в дигибридном скрещивании при полном доминировании, когда
исходные формы гомозиготны по альтернативным аллелям обоих генов, а F1 – гетерозиготно.
11. При анализирующих скрещиваниях число образованных в поколении фенотипических
классов указывает на число признаков в гетерозиготном состоянии, которые несёт гибрид, а
также на число типов гамет, которые он образует, причем все фенотипические классы будут
представлены равными пропорциями (1 : 1, 1 : 1 : 1 : 1 и т.д.).
12. Расщепление в потомстве в соотношении 2 : 1 чаще всего указывает на наследование
признака, ген которого в гомозиготном доминантном состоянии приводит к гибели зиготы или
зародыша (дифференциальная смертность потомства).
13. Определение расщепления в опыте (предложенной задаче). Для этого величину каждого
класса делят на величину одного теоретически ожидаемого сочетания гамет (общее количество
частей расщепления), на основании чего выдвигают нулевую гипотезу (Н0). Например,
расщепление в опыте – 15 : 4, Н0: расщепление 3 : 1 (моногенное наследование). Теоретически
ожидаемая величина одной части расщепления равна 19 : 4 = 4,75. Расщепление в опыте
примерно соответствует расщеплению: 15 : 4,75 = 3,15 (~ 3); 4 : 4,75 = 0,84 (~ 1).
14. Оценка соответствия экспериментального расщепления теоретически ожидаемому при
данной нулевой гипотезе, например, с использованием критерия χ².
15. Аргументированное введение обозначения аллелей и определение генотипов.
16. Ответ (вывод) на все поставленные вопросы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Выполнение самостоятельной работы осуществляется на основе прослушанных лекций и
изучения рекомендованной методической литературы по темам, предложенным
преподавателем. Контроль проводится в виде защиты докладов (темы прилагаются),
выполненных в форме презентаций (5 мин.) на практических занятиях (выделяется 15 мин. в
соответствующей теме занятия), коллоквиума и контрольных работ (типовые варианты
представлены в отдельном документе). Тема доклада выбирается студентом самостоятельно из
предложенного преподавателем списка.
Домашние задания включают генетические задачи из соответствующей темы (типовые
варианты представлены в отдельном документе), сдаются на проверку преподавателю в
письменном виде в тетради.



Доклады оцениваются в форме «зачтено/незачтено»; коллоквиум, контрольные работы и
домашние задания – по традиционной пятибальной системе. Для допуска к экзамену
необходимо получить «зачтено» по теме доклада и положительные оценки (не ниже 3 баллов)
по каждой теме домашней работы, контрольной работы и коллоквиуму.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДА

Доклад студент готовит самостоятельно на основе рекомендованной литературы. Подготовка
доклада призвана помочь студенту глубже изучить конкретную проблему курса «Генетика и
селекция» и продемонстрировать свое умение излагать ее кратко, в устной форме, сопровождая
выбранными иллюстрациями в виде слайдов. Данная форма представления материала также
способствует приобретению опыта подготовки доклада и презентации при выполнении и защите
научно-исследовательской работы. Представленный доклад должен содержать введение, в
котором указывается раздел дисциплины, к которому относится тема, основную часть, где
излагается суть проблемы и заключение, содержащее краткий вывод по изложенной теме. Не
рекомендуется использование более 10 слайдов. При оценке доклада учитывается:
- соответствие содержания доклада заявленной теме;
- полнота раскрытия темы (в докладе должна быть четко раскрыта суть научной проблемы);
- умение кратко, в сжатой форме передать основную суть темы;
- иллюстративный материал, использованный в докладе (соответствие теме и качество
представления);
- перечень использованной литературы;
- умение отвечать на вопросы.
Докладчик получает «зачтено», если материал соответствует теме доклада, излагается уверенно
и свободно, докладчик правильно отвечает на вопросы по материалу доклада, а его оформление
соответствует предложенным критериям.
Докладчик получает «зачтено», если материал соответствует теме доклада, излагается с
небольшими заминками. Докладчик отвечает на часть предложенных вопросов, в оформлении
допущены небольшие неточности и ошибки.
Докладчик получает «незачтено», если материал не соответствует теме доклада, излагается с
грубыми ошибками, иллюстрации не относятся к теме доклада либо не помогают раскрыть его
суть, докладчик не может ответить на поставленные вопросы.
Проверка самостоятельной работы студентов осуществляется преподавателем в соответствии с
графиком индивидуальных консультаций (расписание представлено на стенде объявлений).
Подготовка к экзамену осуществляется по предложенным вопросам и темам, включающим
решение генетических задач.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цели:
ознакомить студентов со строением клеток прокариот и эукариот, функциями
клеточных структур;
сформировать понимание процессов воспроизведения генетического материала;
сформировать представление о строении и функциях основных тканей организма,
гистогенезе.
Задачи изучения дисциплины:
научить с помощью световой микроскопии идентифицировать клеточные и
тканевые структуры;
научить определять на препаратах характерные признаки различных тканей.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. закономерности функционирования и механизмы регуляции деятельности клеток,
тканей, органов, систем здорового организма, рассматриваемых с позиций
клеточной биологии, цитологии, гистологии;
современные подходы к изучению проблем клеточной биологии, цитологии,
гистологии с учетом специфики экономических, политических, социальных
аспектов;
основные принципы интеграции с представителями других областей знаний при
решении научно-исследовательских и прикладных задач в рамках подготовки по
специальности;

3.2. Уметь:

3.2.1. выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов
профессионального роста и требований рынка труда к специалисту;



формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои
возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей
достижения планируемых целей.
определять перспективные направления научных исследований в предметной
сфере профессиональной деятельности, состав исследовательских работ,
определяющие их факторы;

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыками целеполагания, планирования, реализации необходимых видов
деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей,
личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования,
технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных
исследований.
навыками самостоятельного приобретения знаний и умений, необходимых для
ведения научно-исследовательской деятельности, непосредственно не связанных с
профилем подготовки.
основами использования междисциплинарных связей при решении
профессиональных задач; навыками постановки и решения научно-
исследовательских и прикладных задач, коммуникационными навыками в рамках
подготовки по специальности.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Клеточная теория. Методы исследования в цитологии и гистологии.
Прокариоты и эукариоты
1.1. Предмет изучения

цитологии,
гистологии, цели и
задачи этих
дисциплин.
Клеточная теория,
ее основные
положения.Клетки
прокариот и
эукариот.
Сравнительная
характеристика про-
и эукариотических
клеток, животных и
растительных
клеток. Цитоплазма.
Гиалоплазма, ее
состав и функции.
Включения и
органоиды.

Лекции 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

1.2. Основы
микроскопической
техники. Органоиды
клеток прокариот и
эукариот.

Практические 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

1.3. Методы
исследования

Сам. работа 5 12 ОПК-8 Л1.1, Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

клеток и тканей
(световая,
поляризационная,
интерференционная,
фазово-
контрастная,
электронная
микроскопия;
принципы
приготовления
фиксированных
препаратов;
авторадиография,
дифференциальное
центрифугирование
и др.).Теории
происхождения
эукариотических
клеток. Строение и
принципы
жизнедеятельности
клетки, единство и
разнообразие
клеточных типов.
Классификация
клеточных
структур.
Немембранные
структуры клеток:
микротрубочки,
микрофиламенты,
микрофибриллы.
Центриоли. Участие
немебранных
структур в
образовании
ресничек, жгутиков,
микроворсинок.
Роль акто-
миозиновой и
тубулин-
динеиновой систем
в микродвижениях.
Общий план
строения
биологических
мембран.
Субклеточные
компоненты, их
биохимические
характеристики.
Классификация
органоидов.
Клеточные
включения.
Немембранные
структуры клетки и



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

их производные.
Виды транспорта
через мембрану
(пассивный,
активный,
транспорт в
мембранной
упаковке
(экзоцитоз,
эндоцитоз)

Раздел 2. Воспроизведение клеток

2.1. Воспроизведение
клеток. Клеточный
цикл, его фазы.
Митоз, фазы
митоза. Амитоз.
Эндомитоз.
Политения,
строение
политенных
хромосом, пуффинг.
Гаметогенез
(сперматогенез и
оогенез) и мейоз.
Биологический
смысл мейоза.
Редукционное
деление мейоза.
Стадии профазы
первого деления.
Феномен хромосом
типа “ламповых
щеток”.
Эквационное
деление мейоза.

Лекции 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

2.2. Митоз, амитоз,
эндомитоз,
политения.
Гаметогенез и
мейоз.

Практические 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

2.3. Воспроизведение и
специализация
клеток. Цитохимия
интерфазной
клетки.
Центральная догма
молекулярной
биологии.
Регуляция
транскрипции у
эукариот: роль
гормонов, белков
хроматина,
интронов.

Сам. работа 5 12 ОПК-8 Л1.1, Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Посттранскрипцион
ные процессы
(процессинг,
сплайсинг).
Транскрипция и ее
регуляция у
прокариот. Схема
Жакоба и Моно.

Раздел 3. Основные понятия гистологии. Классификация тканей

3.1. Ткани, их
происхождение в
индивидуальном и
историческом
развитии. Понятия
тканях и
гистогенезе.
Физиологическая и
репаративная
регенерация.
Категории клеток
по способу
поддержания
клеточной
популяции.
Дифференцировка и
детерминация.

Лекции 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

3.2. Физиологическая и
репаративная
регенерация.
Категории клеток
по способу
поддержания
клеточной
популяции.
Дифференцировка и
детерминация.

Практические 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

3.3. Основные типы
тканей.

Сам. работа 5 8 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

Раздел 4. Эпителиальные ткани. Железы

4.1. Общие признаки
эпителиев.
Классификация
эпителиальных
тканей. Эпителии
эктодермального
происхождения
(многоклеточный
ороговевающий,
неороговевающий,
переходный,
мерцательный).
Энтодермальный

Лекции 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

эпителий
(кишечного типа).
Цело-
нефродермальный
эпителий
( целомический и
нефродермальный).

4.2. Эпителиальные
ткани экто-, энто- и
мезодермального
происхождения.
Эпителий желез.

Практические 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

4.3. Железы, их
классификация.

Сам. работа 5 8 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

Раздел 5. Трофические соединительные ткани (кровь и кроветворение).

5.1. Ткани внутренней
среды.
Происхождение,
общие признаки,
классификация.
Трофические ткани.
Кровь и лимфа.
Плазма и
форменные
элементы крови.

Лекции 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

5.2. Кровь и гемопоэз. Практические 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

5.3. Эритроциты,
Лейкоциты,
классификация,
морфо-
функциональная
характеристика.
Тромбоциты.
Участие
лимфоцитов в
иммунных
реакциях, Т- и В-
лимфоциты.
Гемопоэз: шесть
классов
кроветворных
клеток и их
характеристика.
Гемопоэтические
ткани.

Сам. работа 5 8 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

Раздел 6. Опорные и собственно соединительные ткани.

6.1. Понятие о
ретикуло-
гистиоцитарной
системе.

Лекции 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Соединительные
ткани со
специальными
свойствами
(ретикулярная,
жировая,
пигментная ткани).
Плотная
неоформленная и
оформленная
соединительные
ткани (дерма,
связки, сухожилия,
фасции и др.).
Опорные ткани.
Хрящевая ткань, ее
классификация и
морфологическая
характеристика.
Особенности
строения
гиалинового,
эластического и
волокнистого
хряща.
Надхрящница, ее
строение и
функции. Костная
ткань.
Межклеточное
вещество,костные
клетки. Виды
костной ткани.
Грубоволокнистая
кость. Общий план
строения зуба и
дентин.
Тонковолокнистая
(пластинчатая)
кость. Губчатое и
компактное
вещество
пластинчатой кости.
Гаверсова система,
строение остеона.
Гистогенез и
регенерация
костной ткани.
Надкостница.

6.2. Рыхлая и плотная
соединительные
ткани.
Соединительные
ткани со
специальными
свойствами.

Практические 5 4 ОПК-8 Л1.1, Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Костная и хрящевая
ткани.

6.3. Рыхлая
неоформленная
соединительная
ткань, состав и
строение
межклеточного
вещества,
характеристика
клеточных
элементов.

Сам. работа 5 8 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

Раздел 7. Мышечная ткань.

7.1. Общая
характеристика,
функции,
классификация.
Морфология
поперечно-
полосатой, гладкой
и сердечной
мускулатуры.
Ультраструктура
миофибриллы.

Лекции 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

7.2. Мышечная ткань. Практические 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

7.3. Принципы
мышечного
сокращения.

Сам. работа 5 8

Раздел 8. Нервная ткань

8.1. Особенности
строения нервных
клеток, мякотных и
безмякотных
волокон. Макроглия
(эпендима,
астроглия,
олигодендроглия),
ее строение и
функции.
Микроглия.

Лекции 5 4 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

8.2. Нервная ткань Практические 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

8.3. Общий план
строения синапса.
Рецепторы.

Сам. работа 5 8 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной



аттестации по итогам освоения дисциплины

см. Приложения ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

см. Приложения ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

см. Приложения ФОС

Приложения

Приложение 1. ФОС гистология с основами эмбриологии.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Федорова
О.И.

Цитология и гистология:
учеб. пособие для вузов

Барнаул: Изд-во АлтГУ,
2012

http://elibrary.asu.ru/
handle/asu/28

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Верещагин
а В.А.

Основы общей
цитологии: учеб. пособие
для вузов

М. : Академия, 2009 50

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронная база данных «Scopus» www.scopus.com

Э2 Электронная библиотечная система
Алтайского государственного
университета

http://elibrary.asu.ru

Э3 Научная электронная библиотека
elibrary

http://elibrary.ru

Э4 Курс на Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=3186

6.3. Перечень программного обеспечения

- MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363774/fos388237/


6.4. Перечень информационных справочных систем

1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины «Гистология с оновами эмбриологии».
Согласно учебному плану дисциплина «Гистология с оновами эмбриологии» включает в себя
блок практических занятий и самостоятельную работу студентов.
Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о предмете
«Гистология с оновами эмбриологии». Изучая и прорабатывая материал лекций, студент должен
повторить законспектированный материал и дополнить его по теме литературными данными,
используя список предложенных в РПД источников.
Практические занятия представляют собой детализацию теоретического материала, проводятся
в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, разбор примеров и ситуаций в
аудиторных условиях. По отдельным темам практикуется проведение тренинга, анализ
видеоматериалов, демонстрация экспериментов для изучения рассудочной деятельности
животных с элементами имитации. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
• Выполнение контрольных работ;
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
• участие в дискуссиях;
• участие в тренинге;
• выступление с докладом.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а
также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на практическом занятии, входит в накопленную оценку.
Самостоятельная работа студента
Для успешного усвоения курса необходимо вести активную самостоятельную работу. При
самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
• просматривать основные определения и факты;
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом
рекомендованной по данной теме литературы;
• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
• готовиться к тестированию и контрольным работам, проводимым на практических занятиях;
• самостоятельно подготовить доклады и анализ тренинга (работа обязательная для всех).
• Практические задания выполняются по одной из тем (по выбору обучающегося). Отчет по
составляется в свободной форме с указанием цели и задач, описания применяемых методов,
достигнутых результатов и их обсуждения.
Оценивание самостоятельной работы входит в накопленную оценку.
Для подготовки к практическим занятиям студенты должны проработать рекомендуемый
материал.



Целью самостоятельной работы является усвоение фундаментальных знаний, развитие
ответственности и организованности, умений осмысленно и самостоятельно работать сначала с
учебным материалом, затем с научной информацией. По дисциплине «Гистология с оновами
эмбриологии» основной формой самостоятельной работы является проработка рекомендуемого
материала, работа с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной
литературы, подготовка доклада на выбранной теме и выполнение контрольной работы.
Перед изучением дисциплины обучающиеся получают рабочую программу, календарный план и
содержание заданий на самостоятельную работу, индивидуальную контрольную работу.
Самостоятельная работа оценивается на практических занятиях путем беседы и опроса по
пройденному материалу, при проверке контрольной работы, словаря терминов, а также на
защите доклада по выполненному реферату. Контрольные работы принимаются в электронном
виде в системе Moodle. После проверки обучающиеся должны внести исправления в
электронные документы и сдать их перед зачетом в электронном виде.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и
необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточной аттестации. Она
включает проработку лекционного материала, а также изучение рекомендованных источников и
литературы по тематике лекций. При самостоятельном изучении теоретической темы студент,
используя рекомендованные в РПД литературные источники и электронные ресурсы, должен
ответить на контрольные вопросы или выполнить задания, предложенные преподавателем.
В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом лабораторном занятии в виде
фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или письменной
форме с целью проверки формирования компетенций, изложенных в ФОС.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
зачета.
Преподаватель может досрочно освобождать от промежуточной аттестации студента с
выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении дисциплины или по
итогам учета показателей балльно-рейтинговой системы.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с многообразием
животных, механизмами их адаптации к окружающей среде, планетарной ролью и
большим практическим значением для человека; на их примере
продемонстрировать ход эволюционного процесса и другие биологические
закономерности.
Задачи дисциплины: в ходе изучения материала студент должен:
– изучить место и роль животных в общей организации жизни;
– изучить систему и филогению животного мира;
– знать характеристику и систематическую структуру типов животных;
– приобрести навыки опознавания представителей основных таксонов, в том числе
наиболее практически значимых, мировой и региональной фауны;
– приобрести навыки анатомо-морфологического исследования типичных
зоологических объектов с использованием соответствующего оборудования и
приборов;
– получить представление об основных этапах филогенетического развития
животных и закономерностях их эволюции.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:



3.1.1. базовые представления о фаунистических объектах
понимать значение биологического разнообразия для стабильности экологических
систем
основные принципы современной систематики и общие морфофизиологические
особенности позвоночных животных на разных уровнях организации и в пределах
основных таксонов
основные принципы современной систематики и общие морфофизиологические
особенности беспозвоночных животных на разных уровнях организации и в
пределах основных таксонов; их роль в природе, различных экосистемах и
народном хозяйстве. Понятие о филогенетических связях

3.2. Уметь:

3.2.1. использовать способы наблюдения
использовать способы описания фаунистических систем
культивировать животных для вивария
выделять общие и частные морфофизиологические особенности характерные для
разных систематических групп беспозвоночных и позвоночных животных

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыками идентификации зоологических объектов
методами проведения наблюдений, описания и сравнительного анализа при
изучении животных
составления коллекций позвоночных животных
методами проведения наблюдений, описания и сравнительного анализа при
изучении животных с использованием живых объектов, коллекционного
материала, микропрепаратов

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Раздел 1. Предмет и задачи зоологии. Система животного мира.
Многообразие животных
1.1. Предмет и задачи

зоологии. Краткая
история становления
зоологии как науки.
Классификация
животных

Лекции 1 2 Л2.1, Л1.1,
Л1.2, Л1.5

1.2. Роль животных в
биосфере и жизни
человека. Методы
наблюдения,
описания,
таксономических
исследований,
коллекционирования

Лекции 1 2 Л2.1

1.3. Основы систематики
животного мира.

Сам. работа 1 6 Л2.1

Раздел 2. Раздел 2. Подцарство Рrotozoa–Простейшие

2.1. Общая
характеристика
подцарства

Лекции 1 2 Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

простейшие - их
морфология, основы
физиологии, образ
жизни,
географическое
распространение,
происхождение.

2.2. Систематический
обзор.

Лекции 1 1 Л2.1

2.3. Свободноживущие и
паразитические
простейшие

Практические 1 8 Л2.1

2.4. Циклы развития
паразитических
простейших. Теории
и происхождение
многоклеточных

Сам. работа 1 20 Л2.1

Раздел 3. Раздел 3. Подцарство Metazoa –Многоклеточные

3.1. Отличительные
особенности
организации
многоклеточных

Лекции 1 2 Л2.1

Раздел 4. Раздел 4. Тип Spongia –Губки

4.1. Общая
характеристика
организации
животных типа
Губки

Лекции 1 2 Л2.1

4.2. Систематический
обзор современных
губок

Лекции 1 1 Л2.1

4.3. Особенности
строения
представителей
губок по классам

Практические 1 4 Л2.1

4.4. Работа с
терминологическим
словарем

Сам. работа 1 8 Л2.1

Раздел 5. Раздел 5. Тип Coelenterata –Кишечнополостные

5.1. Общая
морфофизиологичес
кая характеристика
типа
Кишечнополостные

Лекции 1 2 Л2.1, Л1.1

5.2. Морфология
кишечнополостных
по классам

Практические 1 6 Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

5.3. Сравнительная
характеристика
морфологии
жизненных форм.
Таблица.

Сам. работа 1 10 Л2.1

Раздел 6. Раздел 6. Тип Ctenophora –Гребневики

6.1. Тип Ctenophora –
Гребневики

Сам. работа 1 10 Л2.1

Раздел 7. Раздел 7. Тип Plathelminthes – Плоские черви

7.1. Общая
характеристика
организации
плоских червей

Лекции 1 2 Л2.1

7.2. Разноообразие
паразитических
плоских червей

Лекции 1 2 Л2.1

7.3. Разноообразие
паразитических
плоских червей

Практические 1 6 Л2.1

7.4. Сравнительная
характеристика
циклов развития
паразитических
плоских червей

Сам. работа 1 12 Л2.1

Раздел 8. Раздел 8. Тип Nemathelminthes – Круглые черви

8.1. Морфофизиология
собственно круглых
червей

Лекции 2 2 Л2.1

8.2. Многообразие
круглых червей

Лекции 2 2 Л2.1

8.3. Строение основных
представителей
собственно круглых
червей

Практические 2 8 Л2.1

8.4. Общая
характеристика
организации
первичнополостных
животных

Лекции 2 2 Л2.1

8.5. Сравнительный
обзор био- и
геогельминтов

Сам. работа 2 11 Л2.1

Раздел 9. Раздел 9. Тип Annelida –Кольчатые черви

9.1. Характеристика
кольчатых червей
как целомических

Лекции 2 2 Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

животных

9.2. Систематический
обзор кольчатых
червей

Лекции 2 1 Л2.1

9.3. Сравнительная
морфология групп
целомических
животных

Практические 2 4 Л2.1

9.4. Работа с
терминологическим
словарем.
Схематические
рисунки
внутреннего
строения кольчатых
червей.

Сам. работа 2 4 Л2.1

Раздел 10. Раздел 10. Тип Mollusca –Моллюски

10.1. Общая
характеристика типа
моллюски

Лекции 2 2 Л2.1

10.2. Отличительные
черты организации
представителей
разных классов

Лекции 2 1 Л2.1

10.3. Сравнительная
морфология
представителей
разных классов в
типе Моллюски

Практические 2 6 Л2.1

10.4. Практическое
значение моллюсков

Сам. работа 2 10

Раздел 11. Раздел 11. Тип Echinodermata –Иглокожие

11.1. Общая
характеристика типа
Иглокожие

Лекции 2 2 Л2.1

11.2. Сравнительная
морфология
представителей
разных классов в
типе Иглокожие

Сам. работа 2 8 Л2.1

11.3. Морфология
представителей
разных классов в
типе

Практические 2 6

Раздел 12. Раздел 12. Тип Arthropoda –Членистоногие

12.1. Общая Лекции 2 1 Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

характеристика
Членистоногих как
самой
многочисленной
группы

12.2. Общая
характеристика
морфофизиологии
жабернодышащих

Лекции 2 1 Л2.1

12.3. Общая
характеристика
морфофизиологии
трахейнодышащих

Лекции 2 1 Л2.1

12.4. Общая
характеристика
морфофизиологии
хелицеровых

Лекции 2 1 Л2.1

12.5. Особенности
морфологии
представителей
разных классов

Практические 2 2 Л2.1

12.6. Систематический
обзор насекомых

Сам. работа 2 4

Раздел 13. Теории происхождения одноклеточных и многоклеточных животных.
Филогенетические связи типов
13.1. Теории

происхождения
одноклеточных и
многоклеточных
животных.
Филогенетические
связи типов.

Сам. работа 3 2 Л2.3

Раздел 14. Происхождение хордовых животных. Отличие от беспозвоночных.

14.1. Происхождение
хордовых животных.

Лекции 3 2 Л2.3, Л1.2

14.2. Отличие
позвоночных от
беспозвоночных.

Сам. работа 3 4 Л2.3, Л1.2

Раздел 15. Подтип Туникаты. Особенности организации асцидий, сальп и
аппендикулярий.
15.1. Основные черты

организации
подтипа. Класс
Асцидии. Класс
Сальпы. Сальпы и
боченочники. Класс
Аппендикулярии как
группа
личиночнохордовых

Лекции 3 2 Л2.3, Л1.2,
Л2.5



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

неотенического
происхождения.

15.2. Класс Асцидии -
особенности
биологии. Класс
Сальпы -
особенности
метагенеза. Класс
Аппендикулярии -
черты уникальности.

Практические 3 4 Л2.1, Л1.3,
Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л2.4, Л2.5

15.3. Гипотезы о
происхождении и
эволюции
личиночнохордовых.

Сам. работа 3 4 Л1.2, Л2.5

Раздел 16. Подтип Бесчерепные. Черты сходства с беспозвоночными.

16.1. Организация,
развитие и биология
ланцетника.

Лекции 3 2 Л1.2, Л2.5

16.2. Отличительные
черты строения
бесчерепных по
сравнению с
позвоночными.

Практические 3 4 Л1.1, Л2.5,
Л1.4

16.3. Систематика
подтипа.

Сам. работа 3 8 Л1.2, Л2.5

Раздел 17. Подтип Vertebrata. Класс Cyclostomata. Систематика группы. Строение
речной миноги.
17.1. Класс Круглоротые. Лекции 3 2 Л1.2, Л2.5

17.2. Характеристика
круглоротых как
бесчелюстных,
отличающихся
особым строением
органов дыхания и
пищеварения.

Практические 3 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.5

17.3. Место круглоротых
в системе
позвоночных.
Современные
отряды.

Сам. работа 3 6 Л2.2, Л1.2,
Л2.5

Раздел 18. Систематика кл. Chondrichthyes. Отличительные особенности акул, скатов
и химер. Изучение внешней и внутренней морфологии акул и скатов.
18.1. Отличительные

особенности акул,
скатов и химер.

Лекции 3 2 Л1.2, Л2.5

18.2. Систематика кл.
Chondrichthyes.

Практические 3 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.5



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

18.3. Подкласс
Цельноголовые

Сам. работа 3 8 Л1.2, Л2.5

Раздел 19. Внешняя и внутренняя морфология костных рыб на примере окуня.

19.1. Отличительные
особенности
костных рыб по
сравнению с
хрящевыми.

Лекции 3 4 Л1.2, Л2.5

19.2. Проведение
вскрытия костной
рыбы.

Практические 3 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.5

19.3. Отличительные
особенности
костных рыб по
сравнению с
хрящевыми.

Сам. работа 3 10 Л1.2, Л2.5

Раздел 20. Систематика кл. Osteichthyes. Основные надотряды. Определение костных
рыб.
20.1. Подкласс

Лопастеперые.
Подкласс
Лучеперые. Группа
Костистые рыбы.
Надотряды
костистых рыб.

Практические 3 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.5

Раздел 21. Изучение внешнего и внутреннего строения земноводных на примере
остромордой лягушки. Проведение вскрытия.
21.1. Общая

морфологическая и
биологическая
характеристика
амфибий.

Лекции 4 1 Л1.2, Л2.5

21.2. Особенности
строения в связи с
двойственностью
приспособлений к
водному и
наземному образу
жизни.

Практические 4 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.5, Л2.6

21.3. Географическое
распространение
земноводных.
Хозяйственное
значение
земноводных.

Сам. работа 4 8 Л1.2, Л2.5

Раздел 22. Систематика кл. Amphibia. Определение хвостатых и бесхвостых
земноводных
22.1. Разделение

земноводных на
Практические 4 2 Л2.2, Л1.1,

Л1.2, Л2.5



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

отряды: хвостатые и
бесхвостые.

22.2. Отряд Безногие.
Характеристика
семейств, их
главнейших
представителей.

Сам. работа 4 6 Л1.2, Л2.5

Раздел 23. Внешняя и внутренняя морфология пресмыкающихся на примере прыткой
ящерицы. Проведение вскрытия.
23.1. Морфологическая и

биологическая
характеристика
рептилий.

Лекции 4 1 Л1.2, Л2.4

23.2. Особенности
метаболизма
рептилий.
Систематика
рептилий.

Практические 4 4 Л1.1, Л1.2,
Л2.4

23.3. Географическое
распространение
рептилий.
Экономическое
значение рептилий.

Сам. работа 4 6 Л1.2, Л2.4

Раздел 24. Систематика кл.Reptilia. Определение черепах, ящериц и змей.

24.1. Подкласс Черепахи.
Подкласс
Архозавры.
Подкласс
Чешуйчатые.
Отряды: ящерицы,
змеи, хамелеоны.

Практические 4 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.4

24.2. Подкласс
Клювоголовые.
Котилозавры.
Вымирание древних
пресмыкающихся и
причина этого
явления.

Сам. работа 4 7 Л1.2, Л2.4

Раздел 25. Изучение внешнего и внутреннего строения птиц на примере сизого голубя.
Проведение вскрытия. Черты приспособленности птиц к полету.
25.1. Класс Птицы. Обзор

организации птиц
как амниот,
приспособившихся к
полету.

Лекции 4 4 Л1.2, Л2.4

25.2. Проведение
вскрытия птицы.
Анатомо-
морфологичепские

Практические 4 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

особенности.

25.3. Географическое
распространение.
Миграция и
ориентация птиц.
Экономическое
значение. Домашние
птицы и их
происхождение.

Сам. работа 4 8 Л1.2

Раздел 26. Систематика кл. Aves. Определение птиц

26.1. Систематика птиц.
Подклассы:
ящерохвостые,
веерохвостые.

Лекции 4 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.4

26.2. Разделение
веерохвостых птиц
на основные группы:
бескилевые, или
ходящие птицы.
Характеристика и
краткий обзор
главнейших отрядов.

Практические 4 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.4

26.3. Происхождение
птиц.

Сам. работа 4 8 Л1.2, Л2.4

Раздел 27. Внешняя и внутренняя морфология млекопитающих на примере серой
крысы. Проведение вскрытия. Уникальные черты строения млекопитающих.

27.1. Морфо-
физиологическая
организация
млекопитающих как
высшего класса
позвоночных.

Лекции 4 4 Л2.2, Л1.2,
Л2.4

27.2. Проведение
вскрытия. Морфо-
физиологическая
организация
млекопитающих как
высшего класса
позвоночных.

Практические 4 2 Л1.1, Л1.2,
Л2.4

27.3. Промысловые
млекопитающие
России. Домашние
млекопитающие и
их происхождение.
Географическое
распространение
млекопитающих.

Сам. работа 4 10 Л1.2, Л2.4

5. Фонд оценочных средств



5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

см. в Приложении ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

см. в Приложении ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

/СМ. в Приложении ФОС

Приложения

Приложение 1. ФОС Зоология пед..docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Н. Н. Карташев, В.
Е. Соколов, И. А.
Шилов

Практикум по
зоологии
позвоночных:
учеб. пособие для
вузов/

М. : Аспект Пресс,
2004

25

Л1.2 Константинов
В.М., Наумов
С.П., Шаталова
С.П.

Зоология
позвоночных:
учеб. для вузов

М.: Академия, 2000 52

Л1.3 Черепанов Г.О.,
Иванов А.О.

Палеозоология
позвоночных:
учеб. пособие

М.: Академия, 2007

Л1.4 Иорданский Н. Н. Эволюция жизни :
учебное пособие
для
академического
бакалавриата

М. : Юрайт, 2018 https://biblio-online.ru/
book/evolyuciya-zhizni
-416030

Л1.5 Овчаренко Н.Д.,
Кучина Е.А.,
Кудряшова И.В.,
Черевко Л.С.

Практикум по
зоологии
беспозвоночных :
учебное пособие

АлтГУ, 2013 http://elibrary.asu.ru/x
mlui/bitstream/handle/a
su/1040/read.7book?se
quence=1&isAllowed=
y

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363770/fos388233/


Л2.1 под ред. В. М.
Константинова

Лабораторный
практикум по
зоологии
позвоночных:
учеб. пособие для
вузов

М.: Академия, 2004 29

Л2.2 Абдурахманов
Г.М.

Основы зоологии и
зоогеографии:
Учебник для вузов

М.: Академия, 2001 15

Л2.3 Лопатин И.К. Функциональная
зоология: учеб.
пособие для вузов

Минск : Вышсш.
школа, 2002.

5

Л2.4 Н. П. Наумов, Н.
Н. Карташе

Зоология
позвоночных:
учеб. для вузов.
Ч.2:

М. : Высш. шк, 1979 76

Л2.5 Н. П. Наумов, Н.
Н. Карташев.

Зоология
позвоночных:
учеб. для вузов.
Ч.1:

М. : Высш. шк, 1979 68

Л2.6 Ф. Я.
Дзержинский

Сравнительная
анатомия
позвоночных
животных: учеб.
для вузов

М. : Аспект Пресс,
2005

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Бесплатная электронная биологическая
библиотека [Электронный ресурс].

http://www.zoomet.ru

Э2 Информационный проект по вопросам
российской природы [Электронный
ресурс].

http://www.biodat.ru.

Э3 Зоология позвоночных. ч.1. Низшие
хордовые. Анамнии

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/869

Э4 Курс в Moodle "Зоология
беспозвоночных"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=157
6

Э5 Курс в Moodle "Зоология
позвоночных.Общий курс"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=770
5

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/);
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);



Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

404Л лаборатория позвоночных
животных - учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1шт.; стационарный экран:
марка dIGIS oPTIMAL-C модель MW
DSOC-1103 - 1 единица; шкафы для
хранения муляжей и препаратов по
зоологии позвоночных – 6 шт.;
лабораторные столы – 9 шт.; раковина;
проектор: марка Casio модель XJ-M140 -
1 единица; телевизор Samsung CK-
2139VR; бинокли: Levenhuk Atom 10x50
– 12; картографический материал,
табличный материал, муляжи
внутренних органов позвоночных
животных, фиксированные препараты
позвоночных животных, коллекции
скелетов, чучел позвоночных животных

119Л абонемент и читальный зал
научной литературы фен –
помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель на 44 посадочных места;
компьютер; ноутбуки с подключением к
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

423Л препараторская - помещение
для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования

Рабочее место преподавателя; шкафы для
хранения зоологического оборудовани –
5 единиц; лабораторные столы – 3
единицы; дночерпатели, сачки,
энтомологические булавки,
препаровальные иглы, пинцеты
энтомологические, эксикаторы,
одноразовые микротомные ножи для
криотомии, лезвия для микротомов в
кассетах, мешки спальные, палатки,
бинокли, сети рыбацкие, лотки
почкообразные.

405Л лаборатория беспозвоночных
животных - учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
рабочее место преподавателя – 2;
лабораторные электрифицированные
столы – 8 шт.; лабораторные столы – 1
шт.; доска меловая 1 шт.; раковина;
шкафы для хранениятаблиц и коллекций
беспозвоночных животных – 6 единиц;
тумбочки – 3 единицы; телевизор JVC-
290С, микромер окулярный винтовой,
бинокуляры МБС-10, видеоокуляр DCM-
310, микроскопы: Альтами 104, МБС-10,
микромед, Микмед-1 вар. 1; коллекции
беспозвоночных животных,
микропрепараты по зоологии



Аудитория Назначение Оборудование

беспозвоночных и БИР

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины Зоология.
Дисциплина Зоология включает несколько видов занятий, которые в совокупности
обеспечивают её усвоение, это: лекции, лабораторные занятия, самостоятельную работу.
Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о предмете
«Зоология». Изучая и прорабатывая материал лекций, студент должен повторить
законспектированный материал и дополнить его по теме литературными данными, используя
список предложенных в РПД источников.
Лабораторные занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на
лекциях, через формирование практических навыков работы с лабораторным оборудованием,
предметами и материалами, с живыми объектами и фиксированными препаратами. В ходе
занятий предусматривается проверка освоенности материала курса и компетенции в виде
защиты лабораторной работы. Выполнение всех лабораторных работ является обязательным
условием получения допуска к сдаче экзамена.
При подготовке к лабораторному занятию студенту необходимо повторить лекционный
материал по заданной теме; изучить теоретический материал, рекомендованный
преподавателем, проработать соответствующие разделы практикума и продумать ответы на
контрольные вопросы.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и
необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточной аттестации. Она
включает проработку лекционного материала, а также изучение рекомендованных источников и
литературы по тематике лекций. При самостоятельном изучении теоретической темы студент,
используя рекомендованные в РПД литературные источники и электронные ресурсы, должен
ответить на контрольные вопросы или выполнить задания, предложенные преподавателем.

В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом лабораторном занятии в виде
фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или письменной
форме с целью проверки формирования компетенций, изложенных в ФОС.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
экзамена.
Преподаватель может досрочно освобождать от промежуточной аттестации студента с
выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении дисциплины или по
итогам учета показателей балльно-рейтинговой системы.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель освоения дисциплины - ознакомить студентов с внешним видом и строением
микроорганизмов, их физиологическbми и биохимическими особенностями и их
ролью в природе и жизни человека.

-приобрести теоретические знания о микроорганизмах;
-изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;
-сформироать умения использования современных методов изучения
микроорганизмов;
-сформировать умения обработки полученных на лабораторных занятиях
результатов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины



ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - о значении прокариот в природе и жизни человека;
- о разнообразии прокариот;
- особенности обмена веществ прокариот;
- основы генетики и селекции микроорганизмов;
- основные критерии отбора промышленных микрооганизмов;
- основные биохимические свойства;
- основные способы выделения микроорагнизмов;
- основынне способы изучения микроорагнизмов
- основные способы культивирования микроорганизмов.

3.2. Уметь:

3.2.1. - пользоваться современными методами изучения микроорганизмов;
- обрабатывать полученные на лабораторных занятиях результаты;
- классифицировать микроорганизмы и вирусы;
- изучать технологически-ценные свойства микроорагнизмов;
- получать чистую культуру;
- описывать морфолого-культуральные свойства микроорганизмов;
- делать микроскопические препараты;
- отбирать пробы для микробиологических исследований;
- интерпретировать результаты микробиологического анализа.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. - использования учебно-лабораторного оборудование;
- микробиологического анализа;
- отбора проб для микробиологического анализа;
- ориентироваться в выпускаемой учебно-методической литературе по данному
предмету;
- работы с микроорганизмами;
- работы с бактериями 3 и 4 групп патогенности;
- работы с основынми способами посева микроорагнизмов;
- стерилизации сред и материалов;
- владения приемами микроскопии.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Введение в микробиологию и вирусологию.

1.1. Предмет и
дисциплины

Лекции 6 1 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

микробиологии.
Основные этапы
развития
микробиологии.

Л2.1, Л1.3

1.2. Виды и техника
микроскопирования.

Практические 6 2 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

1.3. Микробиология и
вирусология, как
наука.

Сам. работа 6 8 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

Раздел 2. Морфология, строение и классификация прокариот

2.1. Микроскопия
фиксированных и
окрашенных
препаратов бактерий,
дрожжей и плесневых
грибов.Клеточная
стенка,
внутрицитоплазматич
еские включения и
эндоспоры бактерий.

Практические 6 4 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

2.2. Классификация и
происхождение
микроорганизмов

Лекции 6 1 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

2.3. Строение
прокариотических
организмов

Лекции 6 1 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

2.4. Основные структуры
прокариотических
клеток

Сам. работа 6 8 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

Раздел 3. Основы физиологии микроорганизмов

3.1. Химический состав и
питание
микроорганизмов

Лекции 6 2 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

3.2. Культивирование,
рост и размножение
бактерий

Лекции 6 2 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

3.3. Приготовление и
стерилизация
натуральных
питательных
сред.Микрофлора
воздуха и организма
человека.

Практические 6 4 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

3.4. Типы питания
прокариот

Сам. работа 6 16 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

Раздел 4. Особенности обмена веществ и микроорганизмов



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

4.1. Особенности обмена
веществ и
микроорганизмов

Лекции 6 2 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

4.2. Техника посева
микроорганизмов на
разные питательные
среды разными
способами.Выделение
чистых культур
микроорганизмов.
Микрофлора почвы.

Практические 6 4 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

4.3. Основные методы
культивирования и
коллекционирования
микроорганизмов

Лекции 6 2 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

4.4. Особенности
фотосинтеза
прокариот.
Окислительное
фосфорилирование и
типы жизни,
основанные на нем

Лекции 6 2 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

4.5. Характеристика
метаболизма у
прокариот

Сам. работа 6 6 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

4.6. Роль
микроорганизмов в
биосфере и жизни
человека

Сам. работа 6 6 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

Раздел 5. Вирусология

5.1. Этапы развития
вирусологии.
Морфология вирусов.

Лекции 6 1 Л3.1, Л1.1,
Л2.2, Л1.2,
Л2.1, Л1.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Перечень заданий / вопросов
ВАРИАНТ №1
Выберите один или несколько правильных вариантов ответов:
1. К внутрицитоплазматическим включениям, лишённых белковой мембраны относятся:
а) аэросомы в) гранулёза
б) валютин г) хлоросомы

2. Изучение возможно большего числа признаков у исследуемых объектов и их сравнение,
относится к методу классификации микроорганизмов:
а) генетическому в) математическому
б) биохимическому г) ДНК-гибридизация



3. Сходство организмов определяется коэффициентом ассоциации (Salb) в …
а) биохимическом методе в) генетическом методе
б) морфофизиологическом г) математическом методе

4. Сравнение продуктов отдельных генов, выполняющих в клетке одинаковые функции,
применяется в …
а) молекулярно-биохимических методах
б) генетических методах
в) методе секвенирования
г) ДНК-гибридизации

5. Некоторые представители данного порядка бактерий являются симбионтами насекомых
(плодовой вши)
а) микоплазмы в) риккетсии
б) хламидии г) цианобактерии

6. Микроорганизмы, которым для синтеза белка в клетке необходимы готовые аминокислоты:
а) прототрофы в) аминоавтотрофы
б) ауксотрофы г) аминогетеротрофы

7. К специфичным аминокислотам микроорганизмов относится:
а) мезодиаминопимелиновая в) аспарагиновая
б) глутамиллизиласпарагиновая г) аланиновая

8. Куда выделяют гидролитические ферменты Г- микроорганизмы?
а) во внешнюю среду в) в переплазматическое пространство
б) в цитоплазму г) в вакуоли

9. Тип питания, характерный для микроорганизмов, использующих энергию света для синтеза
веществ клетки из СО2 и окисляющие при ФС неорганические соединения:
а) фотоорганогетеротрофы в) хемоорганогетеротрофы
б) хемолитоавтотрофы г) фотолитоавтотрофы

10. Микроорганизмы, для которых источником энергии и донором водорода служат
неорганические вещества, а источником углерода органические соединения:
а) хемолитогетеротрофы в) хемоорганогетеротрофы
б) фотолитоавтотрофы г) фотоорганогетеротрофы

11. Микроэлементы:
а) кобальт г) азот
б) молибден д) фосфор
в) углерод

12. Внутривидовые отличия:
а) вирулентность
б) спорообразование
в) антигенная структура
г) биохимические свойства
д) чувствительность к антибиотикам

13. Идентификационные признаки микроорганизмов по Берджи:
а) морфология
б) чувствительность к антибиотикам
в) окраска по Граму
г) отношение к кислороду
д) тип метаболизма

14. Механизм переноса веществ за счёт осмотических сил, но с участием пермеаз – это …
а) активный транспорт



б) пассивная диффузия
в) облегчённая диффузия
Вставьте пропущенное слово.

15. Микроорганизмы, способные переключаться с автотрофного на гетеротрофный тип питания,
называются ___________.

16. Фермент, участвующий в процессе усвоения атмосферного азота – это ____________.
Дайте определения следующим понятиям:
Аэросомы – это …

Риккетсии – это …

ВАРИАНТ №2
Выберите один или несколько правильных вариантов ответов.
1. К внутрицитоплазматическим включениям, окружённых белковой мембраной относятся:
а) сера в) жироподобные вещества
б) карбоксисомы г) магнитосомы

2. Метод определения вида микроорганизмов, основанный на соединении
invitroкомплиментарныходноцепочечных нитей, называется
а) ДНК-гибридизация в) морфологический
б) секвенирование г) биохимический

3. Коэффициент специфичности (КС (М%)) применяют в ... методе:
а) математическом в) биохимическом
б) генетическом г) морфологическом

4. В определителе Берджи микроорганизмы разделены на 4 отдела на основании наличия:
а) клеточной стенки в) митохондрий
б) ядра г) вакуолей

5. Отдел, объединяющий бактерий, не имеющих ригидной клеточной стенки:
а) риккетсии в) лактобациллы
б) микоплазмы г) хламидии

6. Микроорганизмы, которые непосредственно от других микроорганизмов не зависят, но
нуждаются в готовых органических соединениях:
а) автотрофы в) аминогетеротрофы
б) сапрофиты г) олиготрофы

7. К специфическим аминокислотам микроорганизмов относится:
а) сериласпарагилгистидиновая в) лизилглутаминовая
б) изолейцин г) диаминомасляная

8. Облегчённая диффузия происходит при помощи транспортных белков …
а) транслоказ в) протеаз
б) липаз г) гликозидаз

9. Куда выделяют гидролитические ферменты Г+ микроорганизмы?
а) во внешнюю среду в) в цитоплазму
б) в вакуоли г) в переплазматическое пространство

10. Тип питания, характерный для микроорганизмов, которые получают энергию в процессе
ФС, донором электронов и источником углерода являются органические соединения:
а) фотолитогетеротрофия в) фотоорганогетеротрофия
б) хемолитогетеротрофия г) фотолитогетеротрофия
11. Таксоны прокариот:
а) штамм
б) вид



в) род
г) семейство
д) порядок

12. Наиболее распространённый генетический маркёр у прокариотов:
а) 16S-РНК
б) 18S-РНК
в) т-РНК
г) ДНК
д) АТФ

13. Факторы роста популяции микроорганизмов:
а) сахара
б) соли азота
в) пурины
г) пиримидины
д) аминокислоты

14. Тип питания нитрифицирующих бактерий:
а) хемоавтотрофный в) фотоавтотрофный
б) хемогетеротрофный г) фотогетеротрофный

15. Механизм переноса веществ против концентрационных градиентов – это …
а) активный транспорт
б) пассивная диффузия
в) облегчённая диффузия
Вставьте пропущенное слово.

16. Фермент, участвующий в процессе усвоения азота в форме NO3-– это ____________.
Дайте определения следующим понятиям:
Магнитосомы - …

Микоплазмы - …

ВАРИАНТ №3
Выберите один или несколько правильных вариантов ответов.
1. К внутрицитоплазматическим включениям, лишённых белковой мембраны, относятся:
а) хлоросомы в) гранулёза
б) карбокссомы г) сера

2. В каком методе классификации микроорганизмов используют коэффициент ассоциации?
а) математическом в) морфологическом
б) генетическом г) биохимическом

3. Метод классификации, при котором характеризуют фенотип микроорганизмов:
а) генетический в) биохимический
б) морфологический г) математический

4. Бактерии, обитающие в водоёмах, способные расти при низких концентрациях органических
веществ в среде:
а) автотрофы в) олиготрофы
б) сапрофиты г) аминоавтотрофы

5. Бактерии, способные синтезировать белки из минеральных или простых органических
соединений N2:
а) аминоавтотрофы в) ауксотрофы
б) аминогетеротрофы г) олиготрофы

6. У каких микроорганизмов больше всего содержание воды?



а) спорообразующих в) риккетсий
б) капсульных г) микоплазм

7. Микроорганизмы, не нуждающиеся в факторах роста:
а) хемотрофы в) фототрофы
б) прототрофы г) ауксотрофы

8. Тип питания, характерный для микроорганизмов, которые получают энергию в процессе ФС,
донором электронов и источником углерода являются органические соединения:
а) фотолитогетеротрофия в) фотоорганогетеротрофия
б) хемолитогетеротрофия г) фотолитогетеротрофия

9. Основной таксон прокариот:
а) вид
б) род
в) семейство
г) клон
д) штамм

10. Система классификации, представленная в определителе бактерий по Берджи - …
а) нумерическая
б) эволюционная
в) практическая
г) экологическая
д) филогенетическая

11. Идентификационные признаки микроорганизмов по Берджи:
а) морфология
б) чувствительность к антибиотикам
в) окраска по Граму
г) отношение к кислороду
д) тип метаболизма

12. Тип питания цианобактерий, усваивающих СО2 и солнечную энергию – …
а) хемоавтотрофный в) фотоавтотрофный
б) хемогетеротрофный г) фотогетеротрофный
13. Микроэлементы:
а) кобальт
б) молибден
в) углерод
г) азот
д) фосфор

14. Макроэлементы:
а) цинк
б) медь
в) углерод
г) азот
д) кобальт

15. Механизм переноса веществ за счёт осмотических сил, но с участием пермеаз – это …
а) активный транспорт
б) пассивная диффузия
в) облегчённая диффузия
Вставьте пропущенное слово.
Процесс превращения соединений азота, осуществляемый бактериями семейства
NITROBACTERIACEAE– _________________.
Дайте определения следующим понятиям:
Хлоросомы – это …



Ростовые факторы – это …

ВАРИАНТ №4
Выберите один или несколько правильных вариантов ответов.
1. В определителе Берджи микроорганизмы разделены на 4 отдела на основании наличия:
а) клеточной стенки в) митохондрий
б) ядра г) вакуолей

2. Микроорганизмы, которые непосредственно от других организмов не зависят, но нуждаются
в готовых органических соединениях:
а) автотрофы в) аминогетеротрофы
б) сапрофиты г) олиготрофы

3. Облегчённая диффузия происходит при помощи транспортных белков …
а) транслоказ в) протеаз
б) липаз г) гликозидаз

4. К внутрицитоплазматическим включениям, лишённых белковой мембраны относятся:
а) аэросомы в) гранулёза
б) валютин г) хлоросомы

5. Куда выделяют гидролитические ферменты Г- микроорганизмы?
а) во внешнюю среду в) в переплазматическое пространство
б) в цитоплазму г) в вакуоли
6. Микроорганизмы, для которых источником энергии и донором водорода служат
неорганические вещества, а источником углерода органические соединения:
а) хемолитогетеротрофы в) хемоорганогетеротрофы
б) фотолитоавтотрофы г) фотоорганогетеротрофы

7. Микроорганизмы, которым для синтеза белка в клетке необходимы готовые аминокислоты:
а) прототрофы в) аминоавтотрофы
б) ауксотрофы г) аминогетеротрофы

8. В каком методе классификации микроорганизмов используют коэффициент ассоциации?
а) математическом в) морфологическом
б) генетическом г) биохимическом

9. К внутрицитоплазматическим включениям, лишённых белковой мембраны, относятся:
а) хлоросомы в) гранулёза
б) карбоксисомы г) сера

10. У каких микроорганизмов больше всего содержание воды?
а) спорообразующих в) риккетсий
б) капсульных г) микоплазм

11. Наиболее распространённый генетический маркёр у прокариотов:
а) 16S-РНК
б) 18S-РНК
в) т-РНК
г) ДНК
д) АТФ

12. Основной таксон прокариот – …
а) вид
б) род
в) семейство
г) клон
д) штамм

13. Тип питания аммонифицирующих бактерий – …



а) хемоавтотрофный в) хемогетеротрофный
б) фотоавтотрофный г) фотогетеротрофный

14. Механизм проникновения воды в микробную клетку – …
а) активный транспорт
б) пассивная диффузия
в) облегчённая диффузия

15. Макроэлементы:
а) цинк
б) медь
в) углерод
г) азот
д) кобальт
Вставьте пропущенное слово.

16. Процесс превращения соединений азота, осуществляемый гнилостными бактериями –
_______________.
Дайте определения следующим понятиям:
Ростовые факторы – это …

Аэросомы – это …

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Темы рефератов
1. Предмет изучения и дисциплины микробиологии.
2. Этапы развития микробиологии: морфологический, физиологический, биохимический.
3. Основные виды и принципы микроскопирования в микробиологии.
4. Принцип работы атомно-силового микроскопа, преимущества его использования перед
электронным.
5. Размеры и основные формы прокариот.
6. ЦПМ: особенности строения и функции.
7. Внутриклеточные мембраны.
8. Клеточная стенка Г+ и Г- бактерий
9. Цитоплазма и включения

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

ВОПРОСЫ К зачету

Перечень заданий /вопросов
1. Характеристика основных периодов развития микробиологии: морфологический,
физиологический, биохимический. Вклад выдающихся ученых в развитие микробиологии.
2. Основные и временные структуры прокариотической клетки.
3. Сходства и различия в строении клеток эукариот и прокариот.
4. Основные принципы и методы, используемые для построения классификации прокариот.
5. Пищевые потребности прокариот, их химический состав.
6. Механизмы поступления питательных веществ в клетку и типы питания прокариот.
7. Классификация питательных сред по составу и физическому состоянию.
8. Особенности роста бактериальной популяции на твердой и в жидкой питательных средах.
9. Общая хараткристика процессов брожения.
10. Фотофосфорилирование.
11. Взаимодействие прокариот с кислородом
12. Защитные механизмы клетки от токсичного действия кислорода и его производных.
13. Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду (аэробы и анаэробы).
14. Влияние температуры на микроорганизмы.
15. Влияние влажности и осмотического давления на микроорганизмы



16. Взаимоотношения между микроорганизмами.
17. Морфология и размеры вирусов, их биофизические свойства.
18. Взаимодействие вируса и клетки: проникновение вируса в клетку.
19. Синтез основных вирусных компонентов (белки, РНК, ДНК), созревание вирионов и выход
вируса из клетки.
20. Рекомбинации у прокариот: трансформация, трансдукция, конъюгация.

Приложения

Приложение 1. фос микробиология.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Нетрусов А. И.,
Котова И. Б.

Микробиология:
учебник

М.: Академия, 2009

Л1.2 Вистовская
В.П., Иркитова
А.Н.,
Бородулина
И.Д., Мякишева
Е.П.

Практикум по
биохимии: учебное
пособие

Барнаул: Изд-во Алт.
ун-та, 2013

http://elibrary.as
u.ru/handle/asu/3
0

Л1.3 А. Н. Иркитова Микробиология молока
и молочных продуктов:
лаб. практикум

Изд-во АлтГУ, 2016 http://elibrary.as
u.ru/handle/asu/3
390

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Иркитова А.Н. Санитарная
микробиология:
учебное пособие

Барнаул: Изд-во Алт.
ун-та, , 2013

http://elibrary.as
u.ru/handle/asu/4
55

Л2.2 Нетрусов А.И. Экология
микроорганизмов:

Академия, 2004

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Вечернина Н.А. Практикум по
микробиологии: [учеб.
пособие]

Барнаул: [Изд-во
АлтГУ], 2007

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 www.elibrary.ru

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363786/fos388255/


Э2 www.nsu.ru

Э3 Курс в Moodle "Микробиология и
вирусология"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=
3111

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office (версия 2010, № лицензии 60357319).
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.asu.ru
http://elibrary.ru
http://www.scopus.com
https://link.springer.com/
http://www.biolib.de/
https://biomolecula.ru/
https://openlibrary.org/
http://cyberleninka.ru/
https://bioumo.ru/

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

122Л лаборатория микробиологии -
учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа; занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 14 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1 шт.; микроскоп
монокулярный Микмед 1 – 6 шт.;
термостат с охлаждением ТСО – 1/80;
иономер Анион – 7000; камера
климатическая ICN750L Memmert;
микроскоп Альтами – 2 шт.; микроскоп
Бимам ЕСС-Р-11; бокс абактериальной
воздушной среды 2 класса
биологической безопасности БАВнп-01;
шкаф для хранения абораторной посуды
и реактивов – 1 шт.; набор реактивов и
химической посуды для микробиологии
и биотехнологии; раковина.

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для помещение для самостоятельной Компьютеры, ноутбуки с подключением



Аудитория Назначение Оборудование

самостоятельной
работы

работы обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду
АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Методические указания к итоговому контролю усвоения дисциплины.
В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
студентов.
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в виде фронтального, выборочного,
группового или индивидуального опроса в устной или письменной форме
домашнего/аудиторного задания с целью проверки формирования компетенций;
Промежуточный контроль осуществляется по завершению прохождения модуля в форме
тестирования (в письменной форме или в интерактивной форме в компьютерном классе);
По окончании семестра в период сессии организуется и проводится итоговая аттестация в форме
зачёта или экзамена. Преподаватель может досрочно освобождать от итоговой аттестации
студентов с выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении
дисциплины, отличные оценки по результатам текущей и промежуточной аттестации, за
своевременно выполненные индивидуальные и групповые творческие задания и т.д.
Итоговый контроль: зачтено выставляется при выполнении студентами всех требований и видов
работ, рекомендованных программой, (на основе балльно-рейтинговой системы при условии,
что студент набрал в сумме не менее 55 баллов за семестр). На зачёт выносятся: для проверки
достижения сформированности компетенций, заявленных в целях Программы письменное
тестирование 30 мин; презентации отчет по индивидуальным заданиям, устное
собеседование по вопросам.
Методические указания для индивидуальных практических заданий.
Подготовка домашних заданий нацелена на более глубокое освоение тем курса, которым
уделяется недостаточно времени на лекциях и семинарах, и которое студенты осуществляют в
ходе самостоятельной работы с электронными ресурсами АлтГУ. Подготовка домашнего
задания предусматривает формирования навыков критического анализа литературы и
формирования собственного взгляда на проблему, видение прикладного аспекта проблемы.
Форма отчётности: презентация работы в мультимедийной программе, либо в заданиях 2-5 –
письменная работа.
Оценивание домашних заданий осуществляется по следующим критериям:
1.полнота раскрытия темы;
2.глубина и полнота анализа литературы;
3.наличие анализа, собственной авторской позиции;
4.использование современных литературных источников по проблеме;
5.структурированность презентации (задание 1 представление одной из методик исследования);
6.ясность и четкость доклада, соблюдение регламента.
Отметки выставляются в соответствии с критериями оценивания
При работе балльно-рейтинговой технологии:
0 баллов – работа не выполнена
3 балла – работа выполнена частично с нарушениями требований, использовано незначительное
количество научных источников(1-2), методик (1-2)
4 балла – работа выполнена с незначительными нарушениями требований
5 баллов – работа выполнена полностью.
Примерные критерии оценки:
-оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется
студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для



приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала;
-оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-программного
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший
основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо»
выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности;
-оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы
по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой,
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе на экзамене
и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя;
-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий
по соответствующей дисциплине».
Методические указания студентам для самостоятельной работы по дисциплине
При освоении курса одним из содержательных и смысловых ориентиров является настоящий
учебно-методический комплекс, в котором содержится вся необходимая информация. При
подготовке к практическим и лабораторным занятиям следует читать не только научную
литературу, но и дополнительную, что поможет наиболее углубить свои знания по изучаемым
вопросам. При подготовке к практическим занятиям студенты осуществляют поиск и анализ
необходимой информации в основной и дополнительной литературе, готовят сообщения и
доклады, рефераты, творческие (учебно-практические) задания по рассматриваемым проблемам,
консультируются с преподавателем.
На лекциях раскрывается научно-теоретическое содержание и практическая значимость
рассматриваемой темы. Семинарские занятия имеют цель углубить и закрепить теоретические
знания, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также
продемонстрировать студентам возможности использования психологических методов и
приемов.
Важная роль в освоении изучаемой дисциплины отводится самостоятельной работе, которая
позволяет углубленно изучать соответствующие темы, составлять конспекты, сообщения,
овладевать необходимой информацией при написании рефератов и выполнения творческих
заданий, формировать у них умения самостоятельного анализа изучаемого курса. Результатами
самостоятельной работы будут являться конспекты первоисточников, материалы творческих
заданий, рефераты, презентации, контрольные работы, представленные студентами
преподавателю.
Изучение студентами дисциплины предполагает тщательную проработку учебного материала,
научной и методической литературы, нормативных документов и выполнение индивидуальных
практических заданий преподавателя в соответствии с отведенным на самостоятельную работу
временем.
Обязательной формой самостоятельной работы студентов при освоении курса является реферат,
который должен быть оформлен согласно требованиям отпечатанном виде. В свою структуру
реферат должен включать следующие обязательные разделы: введение, основная часть,
состоящая из не менее 2-х глав, заключения, списка литературы и, возможно, приложения.
Особое внимание требуют разделы «введение» и «заключение». В разделе «введение» студенту
необходимо отразить степень актуальности изучаемой им проблемы и меру ее разработанности
в трудах теоретиков науки. В разделе «заключение» следует сделать выводы по основной части,
дать авторские оценки изучаемой проблемы, отразить возможные тенденции, прогнозы,
рекомендации. В качестве реферативной темы может быть выбрана любая из списка,
предложенного преподавателем, а также тема должна быть согласована с преподавателем и
обоснован ее выбор. Объем реферата должен ограничиваться рамками от 17 до 25 страниц
машинописного текста.
В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
студентов. По окончании семестра в период сессии организуется и проводится итоговая



аттестация в форме зачёта. Преподаватель может досрочно освобождать от итоговой аттестации
студентов с выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении
дисциплины, отличные оценки по результатам текущей и промежуточной аттестации, за
своевременно выполненные индивидуальные и групповые творческие задания и т.д.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»

Общая экология

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра экологии, биохимии и биотехнологии

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 144
в том числе:

аудиторные занятия 44
самостоятельная
работа

73

контроль 27

Виды контроля по семестрам
экзамены: 8

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 4 (8)
Итого

Недель 12,5

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 20 20 20 20

Практические 24 24 24 24

Сам. работа 73 73 73 73



Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 144 144 144 144

Программу составил(и):
д.б.н., зав. кафедрой, Соколова Г.Г.

Рецензент(ы):
д.б.н., директор ИВЭП СО РАН, Пузанов А.В.

Рабочая программа дисциплины
Общая экология

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра экологии, биохимии и биотехнологии

Протокол от 31.08.2021 г. № 1
Срок действия программы: 2021-2022 уч. г.

Заведующий кафедрой
Соколова Г.Г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра экологии, биохимии и биотехнологии

Протокол от 31.08.2021 г. № 1
Заведующий кафедрой Соколова Г.Г.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель освоения дисциплины - знакомство студентов с основными понятиями
экологии и закономерностями приспособлениями живых организмов к
окружающей среде, типами взаимоотношений организмов друг с другом; составом,
структурой и динамикой экосистем надорганизменного уровня, принципами
рационального использования и охраны природных ресурсов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7



3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. -педагогические основы организации занятий по общей, системной и прикладной
экологии и охраны окружающей среды
-словесные, наглядные и практические методы организации и осуществления
учебно-познавательной деятельности по общей экологии

3.2. Уметь:

3.2.1. -использовать методы обучения для эффективного усвоения знаний учащимися по
курсу общей экологии
-осуществлять контроль за эффективностью учебно-познавательной деятельности
по общей экологии

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. -исследовательскими методами в сфере профессиональной деятельности
-навыками стимулирования учебно-познавательной деятельности по общей
экологии

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Введение в экологию

1.1. История изучения,
цели и задачи,
основные
экологические
проблемы.

Лекции 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

Раздел 2. Аутэкология

2.1. Закономерности
действия
экологических
факторов.
Влияние
абиотических
факторов на
живые организмы.

Лекции 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.2. Свет как
экологический
фактор. Вода как
экологический
фактор.
Температура как
экологический
фактор.

Практические 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

2.3. Эдафические и
орографические
факторы.

Практические 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

2.4. Основные среды
жизни и
приспособления к
ним живых
организмов.

Лекции 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

2.5. Водная, наземно-
воздушная,
почвенная среды
обитания.
Организмы как
среда обитания.

Практические 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

2.6. Жизненные
формы живых
организмов.
Биологические
ритмы.

Сам. работа 8 12 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

Раздел 3. Демэкология

3.1. Понятие
популяции.
Популяционная
структура вида.

Лекции 8 4 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

3.2. Пространственная,
возрастная,
половая и
этологическая
структура
популяции

Практические 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

3.3. Жизненные
стратегии.
Гомеостаз и
динамическое
равновесие
популяции.

Лекции 8 1 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

3.4. Типы жизненных
стратегий.
Демографические
таблицы.
Устойчивость
популяции.

Практические 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.5. Виды популяций.
Динамические и
статистические
параметры
популяции.
Генетическая
структура
популяции. Типы
биотических
отношений
организмов.

Сам. работа 8 14 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

Раздел 4. Синэколгия

4.1. Видовой состав
биоценозов.
Пространственная
структура.

Лекции 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

4.2. Видовое
разнообразие
сообществ.
Ярусность,
мозаичность и
синузиальность
сообществ.
Понятие о
консорции.

Практические 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

4.3. Классификация
биоценозов.
Биологическая
продуктивность.

Лекции 8 1 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

4.4. Экотопические,
фитоценотические
и другие типы
классификаций.

Практические 8 1 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

4.5. Динамика и
сукцессионные
изменения
биоценозов

Лекции 8 1 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

4.6. Суточная и
сезонная
изменчивость
биоценозов.
Разногодичные
изменения.
Сукцессии.

Практические 8 1 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

4.7. Видовое
разнообразие и
видовая
насыщенность
биоценозов.
Структураная
организация

Сам. работа 8 17 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

биоценозов.

Раздел 5. Биосфера

5.1. Круговороты
веществ в
биосфере.

Лекции 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

5.2. Круговороты
газообразных
веществ и
осадочные циклы.

Практические 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

5.3. Учение В.И.
Вернадского о
биосфере

Лекции 8 1 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

5.4. Содержание
химических
элементов в
земной коре и
живых
организмах.
Учение В.И.
Вернадского о
биосфере.

Практические 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

5.5. Демографические
проблемы
биосферы

Лекции 8 1 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

5.6. Понятие
демографического
взрыва.
Демографические
концепции роста
народонаселения.

Практические 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

5.7. Типы веществ,
слагающие
биосферу. Роль и
функции живого
вещества в
биосфере.
Биогеохимические
принципы В.И.
Вернадского.

Сам. работа 8 18 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

Раздел 6. Охрана окружающей среды

6.1. Принципы
организации особо
охраняемых
природных
территорий.
Красные книги.

Лекции 8 0 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

6.2. Виды ООПТ.
Красные и
зеленые книги.

Практические 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

6.3. Международная
деятельность в
области охраны
окружающей
среды.
Международные
природоохранные
организации.

Лекции 8 1 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

6.4. Международная
деятельность в
области охраны
окружающей
среды.
Международные
природоохранные
организации.

Практические 8 2 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

6.5. Заповедники и
национальные
парки. Памятники
природы,
заказники, зоны
покоя и другие
формы
охраняемых
территорий.

Сам. работа 8 12 Л2.2, Л1.1,
Л1.2, Л2.1

6.6. Экзамен Экзамен 8 27

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Примерные тестовые задания
Задание 1 (Выберите правильное утверждение)
1. Хроматическая адаптация характерна для морских водорослей.
2. Колорадский жук – хищник.
3. Несколько видов не могут занимать одну и ту же экологическую нишу.
4. Действие низкой температуры ослабляется сильным ветром.
5. В почвенной среде суточные и сезонные колебания температур зависят от глубины.
Задание 2 (Вставьте пропущенное слово)
1. Растения, произрастающие на слабокислых почвах, называются ……..
2. Закон толерантности сформулировал ……..
3. Водомерки относятся к экологической группе ……
4. Вода относится к ………. факторам среды.
5. Организмы, переносящие значительные колебания температуры, называются ……….
Задание 3 (Выберите один правильный ответ из 4-х предложенных)
1. Как называются организмы, разрушающие органические вещества?
а) продуценты в) редуценты
б) некрофаги г) консументы
2. Кто сформулировал закон конкурентного исключения?
а) Ю. Либих в) В. Вильямс
б) Г. Гаузе г) В. Шелфорд
3. Виды организмов с широкой диапазоном толерантности называются:



а) стенобионты; в) стенотермы;
б) эврибионты; г) эвритермы.
4. Какая из пар растений НЕ встречаются в одном сообществе ?
а) береза и сосна в) черемуха и береза
б) дуб и рябина г) осина и сирень
5. Между какими видами существуют отношения «паразит–хозяин»?
а) волк и заяц в) суслик и мышь-полевка
б) лиса и медведь г) медведь и блоха
Задание 4 (Выберите несколько правильных ответов из 6 предложенных)
1. Почвенная среда обитания обладает следующими признаками:
а) высокая плотность в) высокая освещенность д) хорошая аэрация
б) низкое содержание кислорода г) низкая освещенность е) низкая плотность
2. Приспособления растений к водной среде обитания:
а) наличие аэренхимы г) отсутствие аэренхимы
б) отсутствие механической ткани д) слабо развитая корневая система
в) развитие механической ткани е) хорошо развития корневая система
3. Какие организмы синтезируют органические вещества ?
а) автотрофы в) фототрофы д) хемотрофы
б) гетеротрофы г) сапротрофы е) биотрофы
4. Какие из указанных пар растений относятся к одной жизненной форме ?
а) сирень и тополь в) смородина и крыжовник д) одуванчик и лютик
б) осина и береза г) ель и малина е) сосна и барбарис
5. Приспособления у растений для уменьшения транспирации:
а) толстая кутикула в) устьица на верхней стороне листа д) углубление устьиц
б) уменьшение листьев г) устьица на нижней стороне листа е) свертывание листьев

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
Перечень тем
1. Свет как экологический фактор для растений
2. Свет как экологический фактор для животных
3. Температура как экологический фактор для растений
4. Температура как экологический фактор для животных
5. Вода как экологический фактор для растений
6. Вода как экологический фактор для животных
7. Почвы как среда обитания растений
8. Почвы как среда обитания животных
9. Влияние свойств воздушной среды на растения
10. Влияние свойств воздушной среды на животных
11. Популяционная структура животных
12. Популяционная структура растений
13. Закономерности распространения биоценозов и их классификации
14. Видовой состав и пространственная структура биоценозов
15. Взаимоотношения живых организмов (на примере конкуренции, паразитизма, хищничества,
комменсализма, симбиоза и др.)
16. Аллелопатия как способ взаимовлияния живых организмов друг на друга
17. Круговороты газообразных веществ
18. Круговороты – осадочные циклы
19. Особо охраняемые природные территории
20. Демографические проблемы населения Земли

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
Перечень вопросов к экзамену
1. Экология как наука: предмет и задачи, объекты изучения, системный подход в изучении
живого, методы экологических исследований, разделы экологии.
2. Среда и условия существования живых организмов. Экологические факторы среды и их
классификация. Закономерности действия экологических факторов.



3. Понятие толерантности, границы толерантности. Зоны оптимума и пессимума. Экологическая
пластичность живых организмов.
4. Совместное действие и компенсация экологических факторов. Лимитирующий фактор.
5. Закон минимума Ю. Либиха и его ограниченность. Закон толерантности В. Шелфорда.
6. Вода как экологический фактор для живых организмов. Экологические группы организмов по
отношению к воде. Приспособления организмов к недостатку и избытку влаги.
7. Свет как экологический фактор для живых организмов. Приспособления организмов к
различным условиям освещения. Фототаксис, биолюминесценция. Фотопериодизм.
Хроматическая адаптация, листовая мозаика. Фотопериодизм.
8. Температура как экологический фактор. Экологические группы живых организмов по
отношению к температуре. Приспособления к различным температурным режимам.
Эффективные температуры развития организмов. Правила Алена и Бергмана.
9. Почва как среда обитания. Экологические группы растений по отношению к эдафическим
факторам. Влияние почвенных факторов на животных.
10. Воздух как экологический фактор. Состав атмосферного воздуха и его значение для
животных и растений. Влияние ветра, атмосферного давления и плотности воздуха на живые
организмы.
11. Представление об экологической нише. Индикационное значение живых организмов.
12. Основные пути приспособления живых организмов к условиям среды: активный и
пассивный пути, избегание неблагоприятных последствий. Адаптивные биологические ритмы
организмов (суточные, годичные, приливно-отливные).
13. Основные среды жизни (почвенная, наземно-воздушная, водная, живые организзмы как
среда обитания) и приспособления организмов к этим условиям.
14. Принципы экологической классификации живых организмов. Понятие жизненной формы,
классификация жизненных форм.
15. Понятие о популяции. Популяционная структура вида. Виды популяций. Основные
характеристики популяции: численность, плотность, структурная организация.
16. Возрастная и половая структура популяций. Пространственная и этологическая структура
популяций. Понятие эффекта группы.
17. Динамика популяций. Рождаемость, смертность и миграции в популяциях. Скорость роста
популяций. Виды популяций в зависимости от темпов роста.
18. Колебания численности популяции и причины, ее вызывающие. Циклические колебания
численности популяций и причины, их вызывающие. Типы динамики численности популяций:
стабильный, взрывной, флуктуирующий.
19. Факторы регуляции численности популяции: модифицирующие и регулирующие факторы,
инерционные механизмы. Внутрипопуляционная регуляция численности популяции:
поведенческие и физиологические механизмы, биотические взаимоотношения.
20. Полиморфизм популяций и его значение. Гомеостаз и динамическое равновесие популяций.
21. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Экотоп и биотоп. Функциональный состав
и основные компоненты биоценозов и биогеоценозов.
22. Общая характеристика биотических факторов и типы биотических взаимоотношений
организмов в природе. Значение биотических взаимоотношений организмов в природе.
23. Конкуренция и ее последствия. Закон конкурентного исключения Г. Гаузе. Условия
сосуществования конкурирующих видов. Влияние конкуренции на видовое разнообразие,
численность и распространение видов, структуру сообществ.
24. Общие черты и различия паразитизма и хищничества. Отношения организмов в системах
паразит-хозяин и хищник-жертва. Приспособления организмов к данным типам
взаимоотношений.
25. Математические модели Лотки-Вольтерра. Опыты Гаузе. Циклические изменения
численности видов, связанных пищевыми взаимоотношениями.
26. Видовой состав сообществ. Видовое разнообразие и значимость видов в биоценозе.
27. Пространственная структура сообщества. Ярусность, мозаичность, синузиальность. Понятие
о консорциях. Схема строения консорций.
28. Границы сообществ. Пограничный эффект. Экотоны. Простые и сложные сообщества,
полночленные и неполночленные биоценозы, насыщенные и ненасыщенные биоценозы.
29. Динамика сообществ: суточная, сезонная, разногодичная. Понятие об экологических
сукцессиях. Причины сукцессионных изменений. Классификация сукцессий.
30. Общие закономерности сукцессий. Основные этапы сукцессионных изменений. Концепция
климакса. Сериальные и климаксовые сообщества. Устойчивость сообществ.
31. Прогрессивные и регрессивные сукцессии. Антропогенные изменения сообществ и их



последствия.
32. Биологическое продуцирование в биосфере. Основные группы продуцентов и консументов
водных и наземных экосистем и их вклад в образовании биомассы. Роль редуцентов в
экосистем.
33. Пищевые цепи и пищевые сети. Пищевые цепи и их виды. Понятие об экологических
пирамидах. Пирамиды численности, биомассы и энергии.
34. Разнообразие биологических сообществ и их классификация. Понятие о биомах. Отличия
агроценозов от естественных сообществ. Биологическая структура Мирового океана.
Континентальные водоемы и их характеристика.
35. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы биосферы. Характеристика биосферы.
Вещества, слагающие биосферу. Роль и функции живого вещества в биосфере.
Биогеохимические принципы В.И. Вернадского. Формы концентрации жизни в биосфере.
Возникновение и развитие ноосферы.
36. Биогеохимические функции живых организмов. Биологический и геологический
круговороты веществ. Круговорот воды и ее баланс на планете.
37. Биосферные круговороты кислорода, углерода, азота, фосфора, серы, кальция, калия и
других элементов.
38. Демографические проблемы и возможности биосферы. Основные концепции по проблемам
народонаселения. Понятие демографического взрыва и связанные с ним проблемы.
39. Природные ресурсы, их рациональное использование и охрана. Классификация ресурсов.
40. Загрязнение биосферы. Источники и виды загрязнений. Последствия загрязнения для
окружающей среды и живых организмов.
41. Пути сохранения разнообразия живого. Принципы организации сети охраняемых
территорий. Формы особо охраняемых природных территорий и их характеристика. Красные
книги. Основные положения и принципы охраны живых организмов.

Приложения

Приложение 1. 44_03_05_Пед.образование2020_plx_Общая экология.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Степановских
А. С.

Биологическая экология.
Теория и практика: учеб.
для вузов

М.: ЮНИТИ-[ДАНА],
2009

Л1.2 Шилов И.А. Экология: учебник М.: Юрайт, 2011 53

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Байлагасов,
Л.В.

Региональное
природопользование:
учебное пособие

Москва; Берлин:
Директ-Медиа, 2016

http://biblioclub.ru
/index.php?page=b
ook&id=434663

Л2.2 Дмитриев
В.В., Жиров
А.И.,
Ласточкин
А.Н.

Прикладная экология:
учеб. для вузов

М.: Академия, 2008

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363777/fos388240/


6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Экология http://www.lib.asu.ru/

Э2 http://elibrary.ru

Э3 www.eco.rian.ru

Э4 www.biodat.ru,

Э5 Курс в Moodle "Экология" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1
704

6.3. Перечень программного обеспечения

MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др.
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.priroda.ru/
http://ecoportal.su
http://ecoportal.ru/
http://elibrary.asu.ru
http://elibrary.ru
http://www.scopus.com
https://link.springer.com/
http://cyberleninka.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.consultant.ru/

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для обучающихся,
рабочее место преподавателя,
доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной
работы обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ



Аудитория Назначение Оборудование

111Л лаборатория землеведения и
почвоведения; кабинет почвоведения;
кабинет почвоведения, земледелия и
агрохимии – учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа; занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических);
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 26 посадочных
места; рабочее место
преподавателя; доска меловая 1
шт.; стационарный экран: марка
Digis Optimal-C – 1 шт.; шкаф для
хранения наглядного материала
для занятий по почвоведению и
геологии (коллекция почв,
минералов, схемы, рисунки) – 2
шт.

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для обучающихся,
рабочее место преподавателя,
доска, мультимедийное
оборудование стационарное или
переносное)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Методические указания к итоговому контролю усвоения дисциплины.
В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
студентов.
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в виде фронтального, выборочного,
группового или индивидуального опроса в устной или письменной форме
домашнего/аудиторного задания с целью проверки формирования компетенций;
Промежуточный контроль осуществляется по завершению прохождения модуля в форме
тестирования (в письменной форме или в интерактивной форме в компьютерном классе);
По окончании семестра в период сессии организуется и проводится итоговая аттестация в форме
зачёта или экзамена. Преподаватель может досрочно освобождать от итоговой аттестации
студентов с выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении
дисциплины, отличные оценки по результатам текущей и промежуточной аттестации, за
своевременно выполненные индивидуальные и групповые творческие задания и т.д.
Итоговый контроль: зачтено выставляется при выполнении студентами всех требований и видов
работ, рекомендованных программой, (на основе балльно-рейтинговой системы при условии,
что студент набрал в сумме не менее 55 баллов за семестр). На зачёт выносятся: для проверки
достижения сформированности компетенций, заявленных в целях Программы письменное
тестирование 30 мин; презентации отчет по индивидуальным заданиям, устное
собеседование по вопросам.
Методические указания для индивидуальных практических заданий.
Подготовка домашних заданий нацелена на более глубокое освоение тем курса, которым
уделяется недостаточно времени на лекциях и семинарах, и которое студенты осуществляют в
ходе самостоятельной работы с электронными ресурсами АлтГУ. Подготовка домашнего
задания предусматривает формирования навыков критического анализа литературы и
формирования собственного взгляда на проблему, видение прикладного аспекта проблемы.
Форма отчётности: презентация работы в мультимедийной программе, либо в заданиях 2-5 –
письменная работа.
Оценивание домашних заданий осуществляется по следующим критериям:
1.полнота раскрытия темы;
2.глубина и полнота анализа литературы;
3.наличие анализа, собственной авторской позиции;
4.использование современных литературных источников по проблеме;
5.структурированность презентации (задание 1 представление одной из методик исследования);



6.ясность и четкость доклада, соблюдение регламента.
Отметки выставляются в соответствии с критериями оценивания
При работе балльно-рейтинговой технологии:
0 баллов – работа не выполнена
3 балла – работа выполнена частично с нарушениями требований, использовано незначительное
количество научных источников(1-2), методик (1-2)
4 балла – работа выполнена с незначительными нарушениями требований
5 баллов – работа выполнена полностью.
Примерные критерии оценки:
-оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется
студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала;
-оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-программного
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший
основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо»
выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности;
-оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы
по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой,
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе на экзамене
и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя;
-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий
по соответствующей дисциплине».
Методические указания студентам для самостоятельной работы по дисциплине
При освоении курса одним из содержательных и смысловых ориентиров является настоящий
учебно-методический комплекс, в котором содержится вся необходимая информация. При
подготовке к практическим и лабораторным занятиям следует читать не только научную
литературу, но и дополнительную, что поможет наиболее углубить свои знания по изучаемым
вопросам. При подготовке к практическим занятиям студенты осуществляют поиск и анализ
необходимой информации в основной и дополнительной литературе, готовят сообщения и
доклады, рефераты, творческие (учебно-практические) задания по рассматриваемым проблемам,
консультируются с преподавателем.
На лекциях раскрывается научно-теоретическое содержание и практическая значимость
рассматриваемой темы. Семинарские занятия имеют цель углубить и закрепить теоретические
знания, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также
продемонстрировать студентам возможности использования психологических методов и
приемов.
Важная роль в освоении изучаемой дисциплины отводится самостоятельной работе, которая
позволяет углубленно изучать соответствующие темы, составлять конспекты, сообщения,
овладевать необходимой информацией при написании рефератов и выполнения творческих
заданий, формировать у них умения самостоятельного анализа изучаемого курса. Результатами
самостоятельной работы будут являться конспекты первоисточников, материалы творческих
заданий, рефераты, презентации, контрольные работы, представленные студентами
преподавателю.
Изучение студентами дисциплины предполагает тщательную проработку учебного материала,
научной и методической литературы, нормативных документов и выполнение индивидуальных
практических заданий преподавателя в соответствии с отведенным на самостоятельную работу
временем.



Обязательной формой самостоятельной работы студентов при освоении курса является реферат,
который должен быть оформлен согласно требованиям отпечатанном виде. В свою структуру
реферат должен включать следующие обязательные разделы: введение, основная часть,
состоящая из не менее 2-х глав, заключения, списка литературы и, возможно, приложения.
Особое внимание требуют разделы «введение» и «заключение». В разделе «введение» студенту
необходимо отразить степень актуальности изучаемой им проблемы и меру ее разработанности
в трудах теоретиков науки. В разделе «заключение» следует сделать выводы по основной части,
дать авторские оценки изучаемой проблемы, отразить возможные тенденции, прогнозы,
рекомендации. В качестве реферативной темы может быть выбрана любая из списка,
предложенного преподавателем, а также тема должна быть согласована с преподавателем и
обоснован ее выбор. Объем реферата должен ограничиваться рамками от 17 до 25 страниц
машинописного текста.
В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
студентов. По окончании семестра в период сессии организуется и проводится итоговая
аттестация в форме зачёта. Преподаватель может досрочно освобождать от итоговой аттестации
студентов с выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении
дисциплины, отличные оценки по результатам текущей и промежуточной аттестации, за
своевременно выполненные индивидуальные и групповые творческие задания и т.д.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель освоения дисциплины - формирование современных представлений об
уровне научных достижений в области биоинженерии и биотехнологии, клеточной
и генетической инженерии, энзимологии; знакомство с современными
промышленными биотехнологическими процессами.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - основные типы биотехнологических процессов и объекты биотехнологии;
- основные направления современной биотехнологии, состояние и перспективы их
развития в России и за рубежом; типовые процессы биотехнологического
производства; объекты и продукты биотехнологии;
- принципы организации биотехнологической лаборатории;
- стадии промышленного осуществления биотехнологических процессов; аэробные
и анаэробные методы биологической очистки сточных вод

3.2. Уметь:

3.2.1. - культивировать in vitro биологические объекты;
- характеризовать основные биотехнологические производства, объяснять область
их применения;
- использовать инструментарий и лабораторное биотехнологическое оборудование;
- оценивать потенциальную опасность биотехнологических объектов и знать
способы предупреждения их попадания в окружающую среду

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. - информацией о технологиях биоремедиации воды и почвы; научными основами
получения микробных препаратов для сельского хозяйства; технологическими
основами биогеотехнологии металлов;
- основами культуры растительных и животных клеток и тканей, методологией
генной инженерии;
- техникой культивирования изолированных клеток и тканей растений на
искусственных питательных средах in vitro, техникой работы в стерильных
условиях;
- навыками культивирования in vitro и описания биологических объектов



4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Предмет, история развития и основные направления биотехнологии

1.1. Цели, задачи,
основные
направления и
перспективы
развития
биотехнологии

Лекции 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

Раздел 2. Основы промышленной биотехнологии

2.1. Основные
стадии
биотехнологиче
ских
производств

Лекции 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

2.2. Типовая схема
биотехнологиче
ского
производства

Практические 8 1 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

2.3. Принципы
составления
питательных
сред в
биотехнологиче
ском
производстве

Практические 8 1 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

2.4. Получение
лимонной
кислоты путем
культивировани
я плесневого
гриба
поверхностным
способом на
жидкой
питательной
среде

Практические 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

2.5. Методы
количественног
о учета
микроорганизм
ов

Практические 8 1 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

2.6. Особенности
развития
биотехнологии
в главных
регионах мира

Сам. работа 8 17 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

Раздел 3. Биотехнология бродильных производств

3.1. Молочнокислое Практические 8 2 Л2.1, Л2.2,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

брожение Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

3.2. Спиртовое
брожение

Практические 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

3.3. Уксуснокислое
брожение

Практические 8 1 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

3.4. Маслянокислое
брожение

Практические 8 1 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

Раздел 4. Инженерная энзимология

4.1. Иммобилизован
ные ферменты

Лекции 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

Раздел 5. Экологическая биотехнология

5.1. Аэробная и
анаэробная
очистка
сточных вод

Сам. работа 8 4 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

5.2. Биологическая
очистка и
дезодарация
газовоздушных
выбросов

Сам. работа 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

5.3. Компостирован
ие и
биодеградация
растительных
отходов

Сам. работа 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

5.4. Биоремидиация
водных и
почвенных
систем

Сам. работа 8 5 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

5.5. Биодеградация
ксенобиотиков,
нефтяных
загрязнений

Сам. работа 8 6 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

Раздел 6. Биотехнологическая биоэнергетика и биологическая переработка
минерального сырья
6.1. Получение

экологически
чистой энергии

Лекции 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

6.2. Получение
биогаза из
органических
остатков

Практические 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

6.3. Получение
этанола из
продуктов
растениеводств
а

Практические 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

6.4. Биологическое
получение
водорода

Сам. работа 8 6 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

6.5. Биогеотехнолог
ия металлов

Сам. работа 8 6 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

Раздел 7. Сельскохозяйственная биотехнология

7.1. Биотехнология
производства
энтомопатогенн
ых препаратов

Лекции 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

7.2. Биотехнология
производства
бактериальных
удобрений

Лекции 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

7.3. Силосование
кормов как
методанаэробно
й конверсии

Практические 8 1 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

Раздел 8. Биотехнология клеток и тканей растений и животных

8.1. Клеточная
инженерия
растений.

Лекции 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

8.2. Генная
инженерия
растений

Лекции 8 4 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

8.3. Клеточная
инженерия
животных

Лекции 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

8.4. Стерилизация
растительного
материалаю
Культивирован
ие стерильных
проростков
растений in
vitro

Практические 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

8.5. Получение
каллусных
культур
растений

Практические 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

8.6. Клональное
микроразмноже

Практические 8 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ние растений in
vitro

Л3.2, Л1.1

8.7. Использование
биотехнологии
растений в
сельском
хозяйстве,
селекции и
растениеводств
е

Сам. работа 8 6 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

8.8. Использование
биотехнологии
животных в
сельском
хозяйстве,
селекции и
разведении

Сам. работа 8 6 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

8.9. Коллекции и
криобанки
клеточных
культур

Сам. работа 8 6 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л3.1,
Л3.2, Л1.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Тема: Основы промышленной биотехнологии
1. Использование живых систем и биологических структур для получения ценных для человека
продуктов называется:
А) физиологией;
Б) термодинамикой;
В) статистикой;
Г) биотехнологией;
Д) синергетикой.

2. Объектами биотехнологии являются:
А) органические кислоты;
Б) изолированные клетки;
В) почва;
Г) неорганические кислоты;
Д) металлы.

3. Под культурой микроорганизмов понимают:
А) микроорганизмы, выращенные в искусственных условиях;
Б) микроорганизмы, используемые для засева питательной среды;
В) чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного источника, отличающаяся от
других представителей вида и сохраняющая свою характеристику в течение длительного срока
хранения;
Г)биотрансформированные микроорганизмы;
Д) все выше перечисленные.

4. Механизмы мутуализма:
А) синтез токсических веществ;



Б) поглощение незаменимых питательных веществ;
В) обмен питательными веществами;
Г) секреция ферментов, разрушающих полимеры клеточнойстенки.

5. Генно-инженерный инсулин человека впервые был синтезирован при использовании штамма
этих микроорганизмов:
А) Saccharomyces cerevisiae;
Б) Escherichia coli;
В) Bacillus subtitilis;
Г) Staphylococcus aureus;
Д) Candidaalbicans.

6. Субстратом для культивирования биотехнологических объектов является:
А) серная кислота;
Б) гидролизат торфа;
В) вода;
Г) шлам;
Д) песок.

7. Питательные среды с добавлением дрожжевого и кукурузного экстрактов, кукурузной муки и
др. природных продуктов относят к:
А) синтетическим питательным средам;
Б) простым питательным средам;
В) полусинтетическим питательным средам;
Г) натуральным питательным средам.

8. Легкодоступными источниками углерода являются:
А) крахмал;
Б) целлюлоза;
В) сахароза;
Г) гемицеллюлоза;
Д) н-алканы.

9. Меласса является отходом:
А) мукомольного производства;
Б) сахарного производства;
В) нефтеперерабатывающего производства;
Г) деревоперерабатывающей промышленности;

10. Для микробиологическойдепарафинизации нефтяных продуктов НЕ используют
представителей родов:
А) Candida;
Б) Bacillus;
В) Pseudomonas;
Г) Nocardia;
Д) Hansenula.
Тема: Биотехнология клеток, тканей и органов растений и животных
1. Практическое значение культур изолированных тканей и клеток растений:
а) «оздоровление» сортов культурных растений;
б) создание «банков» редких видов растений;
в) быстрое клональное размножение растений;
г) получение ценных БАВ;
д) все вышеперечисленное.

2. Способность изолированной растительной клетки перейти к выполнению программы
развития, в результате которого возникает целое растение, называют:
а) тотипотентность;
б) дифференцировка;
в) регенерация;
г) пролиферация.



3. Обработка внутренних поверхностей ламинара перед началом работы производится:
а) 5% водным раствором фенола;
б) 70% этанолом;
в) 96% этанолом;
г) 0,1н раствором НСl;
д) всеми выше перечисленными средствами.

4. Термолабильные элементы питательных сред стерилизуют:
а) автоклавированием текучим паром при t = 100°С;
б) автоклавированием паром под давлением при t = 120°С;
в) фильтрованием через стерильные бактериальные фильтры;
г) сухим горячим жаром в сушильном шкафу;
д) всеми выше перечисленными методами.

5. В состав питательной среды для культивирования изолированных растительных клеток и
тканей НЕ входят:
а) микроэлементы;
б) фитогормоны;
в) витамины;
г) ферменты;
д) углеводы.

6. Основным источником углеводов, входящих в состав питательных сред для культивирования
изолированных растительных клеток и тканей являются:
а) моносахариды;
б) дисахариды;
в) полисахариды;
г) агар-агар.

7. К фитогормонам НЕ относится:
а) зеатин;
б) абсцизовая кислота;
в) никотиновая кислота;
г) ά-нафтилуксусная кислота;
д) ни одно из выше перечисленных веществ.

8. Фитогормоны группы ауксинов:
а) вызывают клеточную дедифференцировкуэксплантов;
б) индуцируют деление дедифференцированных клеток;
в) выполняют антиоксидантную роль;
г) выполняют роль катализаторов.

9. Органогенез в культуре растений – это:
а) образование биполярных зародышеподобных структур;
б) образование монополярных структур.

10. Факторы, влияющие на клональноемикроразмножение растений:
а) генотип;
б) питательная среда;
в) состояние экспланта;
г) влажность;
д) все выше перечисленные.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Темы рефератов

Перечень тем



1. Особенности развития биотехнологии в главных регионах мира
2. Производство антибиотиков
3. Получение промышленно важных стероидов
4. Использование иммуноферментного анализа в различных отраслях народного хозяйства
5. Получение экологически чистой энергии. Биогаз.
6. Получение экологически чистой энергии. Производство этанола.
7. Получение экологически чистой энергии. Биотрансформация солнечной энергии при
фотосинтезе.
8. Биогеотехнология металлов. Бактериальное выщелачивание металлов.
9. Биотехнология бродильных производств: производство пива.
10. Биотехнология получения молочнокислых продуктов, сыра.
11. Производство кормового белка.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

ВОПРОСЫ К зачету

Перечень вопросов
1. Основные предпосылки возникновения биотехнологии.
2. Понятие «биотехнология».
3. История возникновения и развитие биотехнологии.
4. Объекты биотехнологии и их биотехнологические функции.
5. Основные направления развития биотехнологии.
6. Основные этапы биотехнологических процессов: приготовление питательных сред.
7. Основные этапы биотехнологических процессов: поддержание чистой культуры.
8. Основные этапы биотехнологических процессов: ферментация.
9. Основные этапы биотехнологических процессов: выделение и очистка продукта; товарные
формы продуктов.
10. Генетическое конструирование микроорганизмов: мутагенез и методы выделения мутантов.
11. Генетическое конструирование микроорганизмов: гибридизация эукариотических
микроорганизмов, слияние протопластов.
12. Генетическое конструирование микроорганизмов: плазмиды и конъюгация у бактерий.
13. Генетическое конструирование микроорганизмов: фаги и трансдукция.
14. Генетическое конструирование микроорганизмов: транспозоны.
15. Производство кормового и пищевого белка.
16. Биотехнологии получения первичных метаболитов: производство аминокислот.
17. Биотехнологии получения вторичных метаболитов: получение антибиотиков.
18. Иммобилизованные ферменты, их преимущества перед чистыми ферментами. Применение
иммобилизованных ферментов.
19. Физические методы иммобилизации ферментов.
20. Химические методы иммобилизации ферментов.
21. Биотехнология получения биогаза.
22. Биотехнология получения низкомолекулярных спиртов.
23. Биологическое получение водорода.
24. Биотехнология очистки сточных вод.
25. Биологическая очистка газо-воздушных выбросов.
26. Биодеградация ксенобиотиков и отходов производства.
27. Биогеотехнология. Бактериальное выщелачивание металлов.
28. Биогеотехнология. Микробиологическое извлечение металлов из растворов.
29. Биотехнология производства бактериальных энтомопатогенных препаратов.
30. Биотехнология производства грибных энтомопатогенных препаратов.
31. Биотехнология производства вирусных энтомопатогенных препаратов.
32. Биотехнология производства бактериальных удобрений.
33. Биотехнология растений: история развития, особенности применения методов
биотехнологии растений в селекции.
34. Организация лаборатории культуры растительных клеток и тканей.
35. Состав питательных сред для культивирования растительных клеток и тканей.
36. Способы стерилизации в биотехнологии растений. Стерилизация растительныхэксплантов.
37. Каллусные и суспензионные культуры растительных клеток invitro. Культура одиночных
клеток.



38. Морфогенез в культуре каллусных клеток растений invitro.
39. Изолированные протопласты. Их получение и особенности культивирования.
40. Методы биотехнологии растений в селекции и растениеводстве: микроклональное
размножение и оздоровление растений.
41. Методы биотехнологии растений в селекции и растениеводстве: оплодотворение invitro,
эмбриокультура и экспериментальнаягаплоидия.
42. Методы биотехнологии растений в селекции и растениеводстве: гибридизация соматических
клеток.
43. Биотехнологические способы сохранения генофонда.
44. Особенности культивирования животных клеток.
45. Методы биотехнологии в животноводстве: трансплантация эмбрионов.
46. Методы биотехнологии в животноводстве: оплодотворение invitro и клеточная инженерия.

Приложения

Приложение 1. фос биотехнология.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Тихомирова Л.И. Основы
биотехнологии: учеб.
пособие

Барнаул : Изд-во
АлтГУ, 2013

http://elibrary.as
u.ru/handle/asu/1
02

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Вечернина Н.А Биотехнология
растений:

Барнаул: АлтГУ, 2009

Л2.2 Лутова Л. А Биотехнология
высших растений:

СПбГУ.:Изд-во С.-
Петерб.ун-та, 2003

10

Л2.3 В.С.Шевелуха Сельскохозяйственная
биотехнология :

М.: Высш. шк, 1998 15

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Хлебова Л.П.,
Мякишева Е.П.

Введение в
биотехнологию.
Лабораторный
практикум: учебное
пособие

Барнаул: изд-во АлтГУ,
2014

Л3.2 Хлебова Л.П.,
Яценко Е.С.,
Сперанская Н.Ю.

Практикум по
биотехнологии.
Культура клеток,
тканей и органов:

Алт. гос. ун-т, 2016 http://elibrary.as
u.ru/handle/asu/3
200

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363789/fos388257/


Название Эл. адрес

Э1 www.cbio.ru

Э2 www.elibrary.ru

Э3 www.lib.asu.ru

Э4 Курс в Moodle "Биотехнология" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2
459

6.3. Перечень программного обеспечения

MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др.
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.asu.ru
http://elibrary.ru
http://www.scopus.com
https://link.springer.com/
http://www.biolib.de/
https://biomolecula.ru/
https://openlibrary.org/
http://cyberleninka.ru/
https://bioumo.ru/

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска, мультимедийное
оборудование стационарное или
переносное)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной
работы обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с подключением
к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду
АлтГУ

122Л лаборатория микробиологии -
учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа; занятий семинарского типа

Учебная мебель на 14 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1 шт.; микроскоп
монокулярный Микмед 1 – 6 шт.;



Аудитория Назначение Оборудование

(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

термостат с охлаждением ТСО – 1/80;
иономер Анион – 7000; камера
климатическая ICN750L Memmert;
микроскоп Альтами – 2 шт.; микроскоп
Бимам ЕСС-Р-11; бокс абактериальной
воздушной среды 2 класса
биологической безопасности БАВнп-01;
шкаф для хранения абораторной посуды
и реактивов – 1 шт.; набор реактивов и
химической посуды для микробиологии
и биотехнологии; раковина.

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОСВОЕНИЮ КУРСА

Биотехнология как наука может рассматриваться в двух временных и сущностных измерениях:
современном и традиционном. Новейшая биотехнология (биоинженерия) – это наука о генно-
инженерных и клеточных методах и технологиях создания и использования генетически
трансформированных растений, животных и микроорганизмов в целях интенсификации
производства и получения новых видов продуктов различного назначения. В традиционном
смысле биотехнологию можно определить как науку о методах и технологиях производства,
транспортировки, хранения и переработки сельскохозяйственной и другой продукции с
использованием обычных, трансгенных растений, животных и микроорганизмов в естественных
и искусственных условиях.
Целями освоения дисциплины «Введение в биотехнологию» являются формирование у будущих
специалистов технологической подготовки по современным направлениям биологии, знание
основных биотехнологических процессов и производств, основ генной и клеточной инженерии
и возможность в дальнейшем реализации собственных знаний в инновационных сферах
естественных наук. Также формируется конкурентоспособность студента на рынке рабочей
силы, что обеспечивает возможность для максимально быстрого трудоустройства по
специальности; выбора студентами индивидуальных программ в области образования и
профессиональной компетентности.
Основные задачи дисциплины: выработать у студентов умение творческого подхода к
технологии производств современной биопродукции при изучении биотехнологических
процессов; дать знания об условиях и факторах разработки и создания готовой
биотехнологической продукции, основных закономерностях и методических подходах
используемых при создании новых штаммов микроорганизмов, биопродуктов, биопрепаратов и
технологий.
Данные методические рекомендации способствуют закреплению теоретических знаний у
студентов в области биоинженерии и биотехнологии и предполагают наличие знаний у
студентов по микробиологии, генетике, биохимии, биофизики, экологии.
Изложены основные понятия и научные принципы биотехнологии, приведены темы курса:
биобезопасность в биотехнологии, основы государственного контроля и регулирования в
области генно-инженерной деятельности, биотрансформация ксенобиотиков и поллютантов,
технико-экономические показатели производства биогаза и методы очистки сточных вод,
методы получения трансгенных растений и сельскохозяйственных животных, основы
морфогенеза в каллусных тканях и клональное микроразмножение растений.
Содержание дисциплины распределяется между лекционной и практической частями на основе
принципов фундаментальности и интегрированности. Освоение предмета включает также
подготовку докладов. В лекционном курсе главное место отводится общетеоретическим
основам биотехнологии. Лабораторные занятия не дублируют лекции, а позволяют освоить
основные приемы культивирования растительных тканей и органов. Доклады предполагают
обязательное привлечение и самостоятельную проработку дополнительной литературы, что,
несомненно, расширяет и углубляет фундаментальные знания дисциплины и позволяет быть в



курсе современных научных открытий в отдельных областях биотехнологии.
Проверка качества усвоенных знаний в течение семестра (промежуточный контроль)
осуществляется в устной (коллоквиум, доклады) и письменной (оформление лабораторных
работ) форме.
Выполнение самостоятельной работы осуществляется на основе прослушанных лекций и
изучения рекомендованной методической литературы по темам, предложенным
преподавателем. Контроль проводится в виде защиты докладов (темы прилагаются),
выполненных в форме презентаций (5 мин.) на лабораторных занятиях (выделяется 15 мин. в
соответствующей теме занятия) и коллоквиума. Тема доклада выбирается студентом
самостоятельно из предложенного преподавателем списка.
Доклады оцениваются в форме «зачтено/незачтено»; коллоквиум – по традиционной
пятибальной системе. Для допуска к экзамену необходимо получить «зачтено» по теме доклада,
каждой лабораторной работе и положительные оценки (не ниже 3 баллов) по каждой теме
коллоквиума.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДА
Доклад студент готовит самостоятельно на основе рекомендованной литературы. Подготовка
доклада призвана помочь студенту глубже изучить конкретную проблему курса «Основы
биотехнологии» и продемонстрировать свое умение излагать ее кратко, в устной форме,
сопровождая выбранными иллюстрациями в виде слайдов. Данная форма представления
материала также способствует приобретению опыта подготовки доклада и презентации при
выполнении и защите научно-исследовательской работы. Представленный доклад должен
содержать введение, в котором указывается раздел дисциплины, к которому относится тема,
основную часть, где излагается суть проблемы и заключение, содержащее краткий вывод по
изложенной теме. Не рекомендуется использование более 10 слайдов. При оценке доклада
учитывается:
- соответствие содержания доклада заявленной теме;
- полнота раскрытия темы (в докладе должна быть четко раскрыта суть научной проблемы);
- умение кратко, в сжатой форме передать основную суть темы;
- иллюстративный материал, использованный в докладе (соответствие теме и качество
представления);
- перечень использованной литературы;
- умение отвечать на вопросы.
Докладчик получает «зачтено», если материал соответствует теме доклада, излагается уверенно
и свободно, докладчик правильно отвечает на вопросы по материалу доклада, а его оформление
соответствует предложенным критериям.
Докладчик получает «зачтено», если материал соответствует теме доклада, излагается с
небольшими заминками. Докладчик отвечает на часть предложенных вопросов, в оформлении
допущены небольшие неточности и ошибки.
Докладчик получает «незачтено», если материал не соответствует теме доклада, излагается с
грубыми ошибками, иллюстрации не относятся к теме доклада либо не помогают раскрыть его
суть, докладчик не может ответить на поставленные вопросы.
Проверка самостоятельной работы студентов осуществляется преподавателем в соответствии с
графиком индивидуальных консультаций (расписание представлено на стенде объявлений).
Дисциплина завершается устным экзаменом, на котором проверяется усвоение теорeтического
материала (билет содержит 2 теоретических вопроса). Подготовка к экзамену осуществляется по
предложенным вопросам.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Оценка "Отлично" выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретической части
курса, умение проиллюстрировать изложение практическими приемами и расчетами,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала, полно и подробно ответившим на вопросы билета и вопросы
экзаменатора.
Оценка "Хорошо" выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретических
вопросов, умение проиллюстрировать изложение практическими приемами и расчетами,
освоившим основную литературу, рекомендованную программой курса, обнаружившим
стабильный характер знаний и способность к их самостоятельному восполнению и обновлению
в ходе практической деятельности, полностью ответившим на вопросы билета и вопросы
экзаменатора, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие
несистематичности и пробелов в знаниях.
Оценка "Удовлетворительно" выставляется студентам, показавшим знание основных



положений теории при наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения
при практическом применении теории, допустившим существенные ошибки при ответах на
вопросы билетов и вопросы экзаменатора, но показавшим знания основного учебно-
программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы.
Оценка "Неудовлетворительно" выставляется, если студент показал существенные пробелы в
знаниях основных положений теории, которые не позволяют ему приступить к практической
работе без дополнительной подготовки, не ответил на вопросы билета или экзаменатора.
При освоении данного курса следует придерживаться следующего алгоритма:
1. Используйте учебную программу, определите место раздела (темы) в системе изучаемой
дисциплины. Выясните, какие разделы (темы) предшествуют изучению данного материала,
какие следуют после него.
2. Выберите понятия, сформированные при изучении предыдущей темы, и понятия, которые
будут развиваться при изучении последующей, внимательно изучите их, выпишите в словарь.
3. Проработайте теоретический материал по конспектам лекций и предлагаемым литературным
источникам.
4. Выполните задания для самостоятельной работы, ответьте на вопросы, предложенные в конце
каждой темы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КУРСА

Тема 1. Предмет, история развития и основные направления биотехнологии

При освоении данной темы следует обратить внимание на следующие вопросы. Основные
предпосылки возникновения и предмет изучения биотехнологии. Понятия «старая» и «новая»
биотехнологии, вклад современных достижений молекулярной биологии в становление и
развитие «новой» биотехнологии. Этапы развития биотехнологии. Основные принципы
развития биотехнологических производств. Объекты биотехнологии и их биотехнологические
функции. Особенности развития биотехнологии в главных регионах мира. Правила техники
безопасности в биотехнологической промышленности и контроль продукции. Перспективы
развития биотехнологии в основных отраслях народного хозяйства.

Тема 2. Биотехнология микроорганизмов

Изучение данного раздела следует проводить поэтапно. Вначале ознакомиться с общими
вопросами регуляции метаболизма в микробной клетке. Обратите особое внимание на
регуляцию активности, индукцию и репрессию синтеза ферментов; РНК-полимеразу и
регуляцию транскрипции у бактерий; аминокислотный контроль метаболизма и функции
гуанозинтетрафосфата; катаболическую репрессию и цАМФ; регуляцию усвоения
азотсодержащих соединений; энергетическое состояние клетки и регуляцию метаболизма;
протеолиз; регуляцию переноса веществ через мембрану.
Изучение механизмов интенсификации процессов получения продуктов клеточного
метаболизма следует начать с рассмотрения методов генетического конструирования
микроорганизмов in vivo. Изучите такие понятия как мутагенез, мутанты, мутагены, мутации,
ревертанты, ауксоторофы. Рассмотрите методы выделения мутантных клеток; гибридизацию
эукариотических микроорганизмов; использование плазмид и механизма конъюгации;
использование фагов и механизма трансдукции; использование транспозонов; использование
механизма трансформации клеток; метод слияния протопластов.
Методы генетического конструирования микроорганизмов in vitro включают методы получения
рекомбинантных ДНК (источники ДНК и методы воссоединения фрагментов ДНК); методы
введения рекомбинантных ДНК в клетки (плазмиды, бактериофаг , производные
бактериофага – фазмиды и космиды, бактериофаг М13 – как векторные молекулы). Кроме
того, рассмотрите методы идентификации клонов, содержащих рекомбинантные молекулы;
экспрессию чужеродных генов в микроорганизмах, локализованный и сайт-специфический
мутагенез. В завершении рассмотрите генетическую инженерию промышленно-важных
микроорганизмов (псевдомонады, актиномицеты, бациллы, коринебактерии, дрожжи).
Данная тема характеризуется большой информационной емкостью, поэтому готовить ее следует
заблаговременно, используя предлагаемые литературные источники.

Тема 3. Основные стадии осуществления биотехнологических процессов



Изучение данной темы имеет большое прикладное значение, поскольку позволяет понять
основы типичного промышленного биотехнологического производства. Кроме того, она
выносится для проработки на лабораторном занятии и требует подготовки не только к
коллоквиуму, но и к текущему занятию.
Обратите внимание на основные стадии биотехнологического производства и сырьевую базу
биотехнологии. Прежде всего, рассмотрите технологию приготовления питательных сред; затем
стадию поддержания чистой культуры микроорганизмов; уясните, что стадия ферментации
имеет свои особенности для двух типов биотехнологических процессов – производства
биомассы и производства вторичных метаболитов; в завершении изучите этап выделения и
очистки продукта и заключительную стадию - получение товарных форм препаратов.
Огромное значение при организации промышленного биотехнологического производства имеет
сырьевая база, в частности: получение углеводородного сырья путем прямой перегонки нефти и
путем переработки нефтяных дистиллятов; получение этанола; получение метанола и его
подготовка для использования метанотрофами; получение углеводов гидролизом растительного
сырья; получение уксусной кислоты (путем прямого каталитического окисления этилена, путем
карбонилирования метанола); использование мелассы для биотехнологии; получение
гидролизатов торфа для биосинтеза белка; подготовка отходов целлюлозно-бумажной
промышленности.
Вопросы для самостоятельной работы
1.Перечислите основные стадии биотехнологического производства.
2.Что такое посевной материал?
3.Как готовят посевной материал в производственных условиях?
4.Какие компоненты входят в состав питательных сред?
5.Как готовят питательные среды?
6.Что такое ферментация?
7.Что такое культуральная жидкость?
8.Какими методами осуществляется разделение биомассы и культуральной жидкости?
9.В каком случае необходима дезинтеграция клеток? Как она проводится?
10.Какими способами выделяют целевой продукт из культуральной жидкости или гомогената
разрушенных клеток?
11.Какие способы концентрирования продукта Вам известны?

Тема 4. Применение биотехнологических процессов в пищевой промышленности

При рассмотрении данной темы обратите внимание на следующие вопросы. Производство
кормового белка. Необходимость употребления незаменимых аминокислот: валин, лейцин,
лизин, треонин, триптофан, метионин. Биологически полноценные белки. Аминокислотный
состав зерновых культур, используемых в кормопроизводстве. Содержание незаменимых
аминокислот в белках микроорганизмов. Кормовые дрожжи. Технология глубинного
выращивания кормовых дрожжей в ферментерах. Белковые концентраты из бактерий.
Кормовые белки из водорослей. Технология получения белковой массы из клеток бактерий и
водорослей. Белки микроскопических грибков. Кормовые белковые концентраты из растений:
белковый коагулят, ферментированный коричневый сок, жом. Микробиологический синтез
лизина и триптофана. Производство кормовых витаминных препаратов группы В. Кормовые
липиды. Важнейшие ферментные препараты, применяемые в сельском хозяйстве.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Каковы основные пути улучшения биологической питательной ценности кормовых белков?
2. Какие разработаны биотехнологии получения кормовых белковых препаратов из дрожжей?
3. В чем заключаются особенности производства белковых концентратов из бактерий?
4. Как получают кормовые белки из водорослей и микроскопических грибов?
5. Какие известны технологии получения высокобелковых кормов из вегетативной массы
растений?
6. Каковы питательные свойства кормовых белковых концентраций из дрожжей, бактерий,
водорослей, микроскопических грибов, вегетативной массы растений и особенности их
применения в кормопроизводстве?
7. В чем преимущество микробиологического получения кормовых препаратов незаменимых
аминокислот и витаминов по сравнению с их химическим синтезом?
8. Какие ферментные препараты используются при кормлении различных групп
сельскохозяйственных животных с целью улучшения переваримости кормов?



9. В чем заключается биологическое действие ферментных и микробных препаратов,
используемых в животноводстве?

Тема 5. Биотехнология производства метаболитов и биотрансформация органических
соединений

Биотехнология получения первичных и вторичных метаболитов занимает ведущее место в
промышленной биотехнологии. Рассмотрите подробно отдельные производства, в частности,
производство аминокислот. Микробиологические методы получения аминокислот.
Производство лизина, триптофана, аргинина, глутамина и др. Химико-ферментативные способы
получения аминокислот. Получение L-лизина, триптофана.
Производство витаминов. Производство органических кислот. Получение уксусной, лимонной и
др. кислот.
Биотехнология получения вторичных метаболитов. Тонкий биосинтез и микробиологическая
трансформации органических соединений. Получение антибиотиков, промышленно важных
стероидов. Трансформация стероидов путем введения гидроксильной группы, путем
дегидрогенизации; природные стерины (холестерин, эргостерин, стигмастерин) как сырье для
получения лекарственных препаратов; методы проведения процессов микробиологических
трансформаций и пути их интенсификации. Трансформация углеводов путем окисления,
восстановления, изомеризации. Примеры трансформации углеводов: превращение глицерина в
диоксиацетон; превращение Д-сорбита в L-сорбозу; превращение ксилозы в ксилит.
Поскольку по данной теме проводится цикл лабораторных работ, обратите особое внимание на
теоретическую подготовку, так как это позволит осознанно выполнять предлагаемые
эксперименты.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Какие микроорганизмы являются продуцентами лимонной кислоты?
2. В каких условиях осуществляется сверхсинтез лимонной кислоты?
3. Какие питательные среды используют при производстве лимонной кислоты?
4. Какими способами получают лимонную кислоту?
5. Как осуществляют поверхностное культивирование?
6. Как осуществляют глубинное культивирование?
7. Где применяют лимонную кислоту?
8. В чем сущность потенциометрического метода титрования?
9. Как рассчитать количество синтезированной лимонной кислоты?
10. Как определяют массу сухого мицелия гриба и его продуцирующую способность?

Тема 6. Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты

Данная тема имеет огромное значение в связи с тем, что позволяет наглядно понять прикладной
характер биотехнологии, точки соприкосновения научной и производственной деятельности а
также позволяет установить межпредметные связи с физической и биологической химией.
Особое внимание необходимо обратить на то, что ферменты и ферментные системы
применяются в самых различных областях практической деятельности человека (пищевой,
фармацевтической, текстильной и др.). Рассмотрите источники ферментов, технологию
культивирования микроорганизмов – продуцентов ферментов, технологии выделения и очистки
ферментных препаратов.
Особое место в данном разделе отводится инженерной энзимологии, рассмотрите задачи,
которые стоят перед данным направлением. Установите отличия свободных ферментов от
иммобилизованных, выясните суть процесса иммобилизации, основные преимущества
использования иммобилизованных ферментов в сравнении с ферментами свободными.
Рассмотрите методы физической иммобилизации: адсорбцию на нерастворимых носителях,
использование фвухфазных систем, заключение ферментов в гели, метод полупроницаемых
мемебран. Методы химической иммобилизации: ковалентное связывание, метод
сополимеризации и формирование ферментных сеток. Влияние носителя на каталитическую
активность иммобилизованных ферментов. В заключении выясните использование
иммуноферментного анализа в различных отраслях народного хозяйства: химический анализ,
медицина, пищевая промышленность.
Для усвоения данного раздела рекомендуется составление таблицы, содержащей сравнительную
характеристику физических и химических методов иммобилизации с примерами производств, в
основе которых лежат те или иные методы.



Тема 7. Экологичекая биотехнология. Биоэнергетика

В данном разделе обратите внимание на применение биотехнологических процессов для
решения проблем окружающей среды. Рассмотрите предмет и задачи экологической
биотехнологии. Изучите методы очистки сточных вод: механические, химические, физико-
химические, биологические; конструкции и назначение аэротенков и биофильтров,
используемых на очистных сооружениях. Выясните различия первичного, вторичного и
третичного отстоя сточных вод.
Биологические методы очистки стоков. Аэробные процессы очистки сточных вод. Анаэробные
процессы очистки сточных вод. Утилизация твердых отходов. Биоочистка газовоздушных
выбросов. Биодеградация ксенобиотиков, нефтяных загрязнений, пестицидов. Получение
экологически чистой энергии. Биогаз. Производство этанола. Биотехнология преобразования
солнечной энергии. Фотопроизводство водорода. Бактериальное выщелачивание минерального
сырья. Биосорбция металлов из растворов.
Биотрансформация ксенобиотиков и загрязняющих окружающую среду веществ, производных
нафталина и салициловой кислоты. Процессы окисления и восстановления ксенобиотиков под
воздействием микроорганизмов и ферментов в почве и воде.
Обратите внимание, что экологически чистую энергию можно получать различными путями.
Изучите эти технологии. Технология производства биогаза. Стадии биометаногенеза: гидролиз
биополимерных молекул, ферментация мономеров, ацетогенная стадия, метаногенная стадия.
Условия метанообразования и физические свойства биогаза. Технико-экономические показатели
биогазовых установок. Мировой опыт биоконверсии навоза в биогаз. Производство этанола как
альтернативного источника энергии. Растения, использующиеся для производства этилового
спирта. Перспектива замены бензина этанолом. Биотехнология преобразования солнечной
энергии. Фотопроизводство водорода.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Какие задачи решает экобиотехнология?
2. Назовите основные вещества (ксенобиотики, поллютанты), которые загрязняют
сельскохозяйственные земли и водные ресурсы России.
3. Приведите реакции окисления и восстановления загрязняющих веществ, протекающих под
воздействием ферментов и микроорганизмов почвы.
4. Что такое биогаз и как он образуется?
5. Назовите основные физические свойства биогаза и возможности его использования на
производственные и бытовые нужды.
6. Назовите основные типы биогазовых установок и их назначение.
7. Перспективы использования биогаза в экономике страны.
8. Какие используются растения для производства этилового спирта?
9. Как используют пигмент бактериородопсин при фотопроизводстве водорода?
10. Чем определяется применение того или иного метода очистки сточных вод?
11. Что представляют собой аэротенки и метантенки?

Тема 8. Клеточная и тканевая биотехнология

Данную тему можно начать с изучения аспектов культивирование клеток животных in vitro.
Изучите особенности культивируемых клеток животных: цитоплазматическая мембрана и
функции, связанные с ней (контакт клеток, феномен контактного ингибирования, слияние
клеток, транспорт веществ через мембрану); рост клетки (клеточный цикл; регуляция роста:
масса клетки, конфигурация клетки и факторы роста; роль мембран в регуляции роста клетки);
дифференциация клетки; трансформация клетки; старение клетки.
Приведите примеры использование биотехнологии в животноводстве. Особое внимание уделите
следующим биотехнологиям. Технология трансплантации эмбрионов (суперовуляция,
искусственное осеменение донора, извлечение эмбрионов, хранение эмбрионов, пересадка
эмбрионов); клеточная инженерия (получение однояйцевых близнецов; клонирование
эмбрионов путем пересадки ядер эмбриональных клеток в энуклеированные яйцеклетки;
межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных животных); технология
оплодотворения яйцеклеток вне организма животных (созревание ооцитов in vitro, капацитация
сперматозиодов, оплодотворение in vitro и обеспечение ранних стадий развития эмбрионов).
Затем изучите особенности культивирования изолированных клеток растений. Остановитесь на
истории развития биотехнологии растений. Познакомьтесь с понятиями каллусные и



суспензионные культуры – как основные типы пересадочных культур высших растений. Особое
внимание уделите культурам клеток растений как промышленным источникам веществ
растительного происхождения. Выделите факторы, влияющие на выход продуктов:
происхождение ткани – генетическая характеристика; условия культивирования – химические и
физические факторы; селекция и отбор; биохимические манипуляции; биотрансформация.
Изучите системы для роста биомассы и синтеза вторичных соединений: факторы, влияющие на
рост биомассы; биомасса и продуктивность; продуцирующие системы – крупномасштабное
культивирование и иммобилизованные клетки. Рассмотрите экономические аспекты и
перспективы развития промышленного культивирования клеток растений.
Далее переходите к рассмотрению использования биотехнологии растений в сельском
хозяйстве, селекции и растениеводстве: межвидовые и межродовые гибриды; генетическая
изменчивость в культивируемых каллусных клетках; полиплоидизация in vitro; получение in
vitro и использование гаплоидов; ускоренное микроразмножение ценных хозяйственно-важных
культур.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Назовите основные компоненты питательных сред, используемых для каллусогенеза,
различных типов морфогенеза и клонального микроразмножения.
2. Выделите основные этапы в истории развития метода культуры изолированных органов,
тканей и клеток растений.
3. Что такое каллусная ткань? Как получить каллусную ткань и каковы возможности ее
использования в биотехнологии?
4. Почему каллусную ткань необходимо пассировать на свежие питательные среды? Назовите
фазы ростового цикла каллусных клеток.
5. Каковы причины генетической неоднородности каллусных клеток?
6. Что вам известно о генетических и эпигенетических основах морфогенеза? Что представляют
собой белки-маркеры морфогенеза?
7. Что такое клональное микроразмножение растений?
8. Перечислите пути оздоровления посадочного материала от вирусов.
9. Назовите методы клонирования эмбрионов у сельскохозяйственных животных.
10. Назовите основные задачи и методические подходы клеточной инженерии.
11. В чем заключается процесс криосохранения биологического материала?
12. Результаты и перспективы использования биотехнологических методов в хранении и
переработке сельскохозяйственной продукции.

Тема 9. Основы генетической инженерии

Особое место при изучении данного курса имеет рассмотрение основ генетической инженерии
как самого перспективного направления современности. Остановитесь на истории развития
генетической инженерии, усвойте понятие биоинженерия. Изучите общие вопросы, связанные с
биотехнологией рекомбинатных ДНК, клонированием и экспрессией генов в различных
организмах.
Затем изучите конкретные технологии, используемые для трансформации растений с помощью
агробактерий. Методы трансформации растительных клеток, экспрессию чужеродных генов и
ее регуляцию в трансгенных растениях. Рассмотрите успехи и перспективы генной инженерной
биотехнологии растений. Получение трансгенных растений, устойчивых к стрессовым
воздействиям. Получение трансгенных растений, устойчивых к насекомым. Получение
трансгенных растений, устойчивых к грибной, бактериальной, вирусной инфекции. Получение
трансгенных растений, устойчивых к гербицидам.
Изучите основы метаболической инженерии растений: метаболическая инженерия липидов,
сахаров и полисахаридов, конструирование трансгенных растений-продуцентов белков.
Обратите внимание на проблемы и дискуссии вокруг использования генетически-
модифицированных растений.
Затем переходите к изучению использования генетической инженерии в животноводстве.
Рассмотрите вопросы приготовления ДНК для микроинъекции, подготовка доноров и
извлечение эмбрионов, визуализация пронуклеусов в эмбрион, микроинъекция ДНК, пересадка
эмбрионов, изучение интеграции и экспрессии генов у трансгенных животных, изучение
наследования трансгенов. Рассмотрите создание разных типов трансгенных животных:
трансгенные животные с новыми хозяйственно-полезными свойствами; трансгенные животные
с устойчивостью к заболеваниям; трансгенные животные, продуцирующие биологически-
активные вещества. В заключении остановитесь на биотехнологическом контроле



воспроизводства сельскохозяйственных животных.
Вопросы для самостоятельной работы
1. В чем преимущество селекции с использованием генетической инженерии по сравнению с
традиционной при одинаковой конечной цели – получение новых сортов?
2. Какими способами можно соединить фрагменты с разноименными концами?
3. Что такое вектор и каковы основные типы векторов?
4. В чем преимущества и недостатки клонирования в фагах?
5. В чем преимущества прямого переноса генов в растительные клетки?
6. Какие существуют методы проверки истинности трансгенных растений?
7. Технологии использования трансгенных растений в селекции и использование для
продовольственных целей.
8. Трансгеноз, его основные этапы и особенности при получении различных видов трансгенных
животных.
9. Каковы методы выявления интеграции чужеродного гена в молекулу ДНК? Особенности его
наследования у трансгенных животных.
10. Какие ограничения существуют в использовании рекомбинантных микроорганизмов и
линий генно-инженерных клеток животных при получении ценных биологически активных
веществ медицинского и технологического назначения?
11. Чем обоснована возможность использования молочной железы у трансгенных животных для
производства чужеродных протеинов?

Тема 10. Биотехнология и биобезопасность

Заключительной темой данного курса является рассмотрение аспектов биобезопасности,
связанных с биотехнологией. Изучите понятие о безопасности и биобезопасности. Позитивные
аспекты влияния биотехнологии на невоенные аспекты безопасности. Биобезопасность в
клеточных, тканевых и органогенных биотехнологиях. Генетический риск и биобезопасность в
биоинженерии и трансгенозе. Основные положения стабильной биобезопасности в
биоинженерии.
Выделите критерии, показатели и методы оценки генетически модифицированных организмов и
получаемых из них продуктов на биобезопасность. Изучите основы санитарно-гигиенической
экспертизы и медико-биологической оценки пищевой продукции, полученной из ГМО.
Обратите внимание на государственный контроль и государственное регулирование в области
генно-инженерной деятельности и использование генетически модифицированных организмов
и полученных из них продуктов. Рассмотрите четыре уровня риска возможного потенциально
вредного воздействия генно-инженерной деятельности на здоровье человека.
Остановитесь на вопросах стандартизации в биотехнологии и биоинженерии. Попробуйте
определить пути преодоления отставания биотехнологии, биоинженерии и биобезопасности в
России.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Что такое безопасность и биобезопасность?
2. В чем состоит сущность генетического риска и возможной опасности в биоинженерии?
3. Какие задачи и основные направления предусматриваются государственным регулированием
в области генно-инженерной деятельности?
4. Какие критерии и показатели биобезопасности применяются в биотехнологии и
биоинженерии?
5. Какие законы, постановления правительства и другие нормативно-правовые акты приняты в
России в области биотехнологии, генно-инженерной деятельности и биобезопасности?
6. Какие задачи решают стандартизация и сертификация продукции в области генно-
инженерной деятельности и биобезопасности?
7. Какой порядок предусмотрен законами и постановлениями правительства при
государственной регистрации генно-модифицированных организмов и получаемых из них
пищевых продуктов в Российской Федерации?
8. Какие главные причины отставания России в области биоинженерии и биобезопасности от
мирового уровня и какие пути преодоления этого отставания?
9. В чем причины и какового содержание общественного протеста против биоинженерии в мире
и России?
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины: ориентировать студента в курсе проблем,
стоящих перед современным эволюционным учением, помочь ему в формировании
собственной позиции на причины и ход эволюции.
Задачи дисциплины: в ходе изучения материала студент должен
- определить общие причины и движущие силы эволюции организмов;
- вскрыть механизмы развития приспособлений (адаптации) организмов к
условиям их обитания и изменениям этих условий;
- обосновать возможность возникновения поразительного разнообразия жизненных
форм, а также причины сходств и различий разных видов и групп;
- выявить факторы, ведущие к эволюционному прогрессу – нарастающему
усложнению и совершенствованию организации живых существ в ходе эволюции –
при одновременном сохранении более примитивных и просто устроенных видов.

2. Место дисциплины в структуре ООП



Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. взаимосвязь содержания учебной дисциплины «Теория эволюции» и форм и
методов обучения, в том числе выходящих за рамки учебных занятий: проектная
деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика
пути установления соответствия содержания учебной дисциплины «Теория
эволюции» эффективному выбору форм и методов обучения, в том числе
выходящих за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные
эксперименты, полевая практика
взаимосвязь содержания учебной дисциплины «Теория эволюции» и методов
контроля и оценки знанийобучающихся в соответствии с реальными учебными
возможностями детей;

3.2. Уметь:

3.2.1. устанавливать взаимосвязь содержания учебной дисциплины «Теория эволюции» и
форм и методов обучения, в том числе выходящих за рамки учебных занятий:
проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п
прогнозировать эффективный выбор форм и методов обучения, в том числе
выходящих за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные
эксперименты, полевая практика и т.п., в зависимости от содержания учебной
дисциплины«Теория эволюции»
прогнозировать эффективный выбор навыками установления взаимосвязи
содержания учебной дисциплины «Теория эволюции"

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыками установления взаимосвязи содержания учебной дисциплины«Теория
эволюции» и форм и методов обучения, в том числе выходящих за рамки учебных
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и
т.п.
навыками прогнозирования эффективного выбора форм и методов обучения, в том
числе выходящих за рамки учебных занятий: проектная деятельность,
лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п., в зависимости от
содержания учебной дисциплины «Теория эволюции»
навыками прогнозирования эффективного выбора методов контроля и оценки
знанийобучающихся в соответствии с реальными учебными возможностями детей
в зависимости от содержания учебной дисциплины «Теория эволюции»



4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Введение

1.1. Определение понятия
«биологическая
эволюция». Предмет и
задачи эволюционного
учения.

Лекции 9 2 Л1.2, Л2.1

1.2. Место эволюционного
учения в составе
биологических наук

Практические 9 8 Л2.1, Л1.1

1.3. Методы изучения
эволюции. Основные
разделы эволюционного
учения

Сам. работа 9 16 Л1.1

Раздел 2. Основные теории эволюции; история становления эволюционных
представлений
2.1. Основные теории

эволюции.
Эволюционная теория
Ж.Б. Ламарка. Принцип
градации. Принцип
прямого
приспособления. Закон о
влиянии упражнения
органа на его развитие.
Закон о наследовании
приобретенных свойств.
Движущие силы и
механизмы эволюции по
Ламарку. Современный
неоламаркизм. Теория
естественного отбора
Дарвина-Уолесса.
Предпосылки создания
теории. Формирование
классического
дарвинизма. Кризис
классического
дарвинизма.

Лекции 9 10 Л1.2, Л1.1

2.2. Основные положения
теории естественного
отбора и ее оценка.

Практические 9 6 Л2.1, Л1.1

2.3. Синтетическая теория
эволюции. Переход к
популяционному
мышлению. Развитие
эволюционной биологии.
Основные положения
СТЭ. Формирование
экосистемного подхода в
биологии. Изучение

Сам. работа 9 18 Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

молекулярных основ
изменчивости в
эволюции. Нерешенные
проблемы
неодарвинизма.
Современные дискуссии
в эволюционном учении.

Раздел 3. Генетические основы эволюционного процесса

3.1. Организация жизни и ее
основные
характеристики.
Основные свойства
живых систем. Аксиомы
теоретической биологии.
Эволюция как условие
существования жизни.
Биотический потенциал
и давление жизни.
Системность и
организованность жизни.

Лекции 9 10 Л1.2, Л2.2

3.2. Уровни организации
жизни

Практические 9 8 Л2.1, Л1.1

3.3. Основные этапы истории
жизни на Земле.
Основные гипотезы
возникновения жизни.
Основные положения
биохимической
эволюции живых систем.
Начальные этапы
биологического обмена.
Сущность
предбиологического
отбора. Основные этапы
эволюции растений и
животных. Этапы
эволюции биосферы.

Сам. работа 9 16 Л1.1

Раздел 4. Концепция видообразования

4.1. Понятие о норме
реакции. Формы
изменчивости. Мутации
как элементарный
эволюционный материал.
Основные
характеристики
популяции как эколого-
генетической системы.
Популяционный
генофонд. Закон Харди-
Вайнберга.Элементарные
факторы эволюции.
Мутационный процесс

Лекции 9 6 Л2.1, Л1.1



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

как фактор-поставщик
элементарного
эволюционного
материала. Значение
популяционных волн,
миграции и дрейфа генов
в эволюционном
процессе. Изоляция как
фактор-усилитель
генотипических
различий между
популяциями.
Естественный отбор –
движущая и
направляющая сила
эволюции. Предпосылки
естественного отбора.
Определение понятия
естественный отбор. Вид
и видообразование.
История развития
концепции вида.
Критерии и структура
вида. Вид –
качественный этап
эволюционного
процесса.
Видообразование как
результат
микроэволюции.
Основные пути и
способы
видообразования.
Принцип основателя и
видообразование.

4.2. Ведущая роль отбора в
возникновении новых
признаков.
Эффективность и
скорость действия
естественного отбора.
Основные формы
естественного отбора.
Творческая роль
естественного отбора.
Сходство и различие в
действии искусственного
и естественного отбора.

Практические 9 6 Л1.1, Л2.2

Раздел 5. Проблемы макроэволюции

5.1. Эволюция онтогенеза.
Общие представления об
онтогенезе разных
организмов и специфика
его эволюции.

Лекции 9 6 Л1.1, Л2.2



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Онтогенетическая
дифференцировка.
Целостность и
устойчивость онтогенеза.
Эмбрионизация
онтогенеза.
Автономизация
онтогенеза. Онтогенез –
основа филогенеза. Закон
зародышевого сходства.
Биогенетический закон.
Теория
филэмбриогенеза.
Эволюция
филогенетических групп.
Формы филогенеза.
Основные направления
эволюции филогенеза.
Скорость эволюции и
происхождение иерархии
филогенетических групп.
Вымирание групп и его
причины. Эмпирические
правила макроэволюции.

5.2. Моделирование
филогенеза

Практические 9 8 Л1.1

5.3. Эволюционный
прогресс. Понятие
прогресса и его
критерии.
Классификация явлений
прогресса:
неограниченный,
биологический,
групповой,
биотехнологический
прогресс. Взаимосвязь
разных направлений
прогресса и его
относительность.
Антропогенез. Место
человека в системе
животного мира.
Основные этапы
эволюции человека:
рамапитеки,
австралопитеки,
архантропы,
палеантропы,
кроманьонцы.
Происхождение
человеческих рас.
Микроэв

Сам. работа 9 16 Л1.1

Раздел 6. Практическое и методологическое значение эволюционного учения



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

6.1. Значение эволюционного
учения для охраны среды
и сохранение
биоразнообразия флоры
и фауны. Эволюционное
учение и практика
сельского хозяйства.
Эволюционное учение
как теоретическая основа
развития биологии.

Сам. работа 9 17 Л1.2, Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

См. Приложения ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

См. Приложения ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

См. Приложения ФОС

Приложения

Приложение 1. ФОС Теория эволюции для педагогов 2022.doc

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Иордански
й Н.Н.

Эволюция жизни: М.: Академия, 2001

Л1.2 Северцов
А.С.

Теория эволюции: учеб.
для вузов

М.: Владос, 2005

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Яблоков,
А.В.

Эволюционное учение
(Дарвинизм): учеб. для
вузов

М. : Высш. шк., 1998

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363776/fos388239/


Л2.2 Северцов
А.С.

Основы теории эволюции:
учеб. для вузов

М.: МГУ, 1987 http://bookre.org/reade
r?file=477350

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Теория эволюции как она есть http://evolution.powernet.ru

Э2 Бесплатная электронная биологическая
библиотека

http://www.zoomet.ru

Э3 Курс на платформе "Moodle" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=474

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/);
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
Э1 Сайт по проблемам эволюции [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://macroevolution.narod.ru. – Загл. с экрана.
Э2 Теория эволюции как она есть [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://evolution.powernet.ru. – Загл. с экрана
Э3 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http:// www.zoomet.ru. – Загл. с экрана.

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

119Л абонемент и читальный зал
научной литературы фен –
помещение для самостоятельной
работы

Учебная мебель на 44 посадочных
места; компьютер; ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду
АлтГУ



Аудитория Назначение Оборудование

326Л лаборатория биогеографии и
экологии сообществ - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 20 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1 шт.; стационарный экран:
марка Digis Optima-C - 1 единица;
проектор Epson EB-X04 - 1 шт.;
микроскоп Альтами ПС0745 - 3 шт.;
микроскоп Биомед 6 - 1 шт.; микроскоп
Микмед - 2 шт.; рабочее место
преподавателя, моноблок Powercool P21
Intel - 1 шт.; принтер LaserJet 1320 - 1
шт.; микроскоп Биолам Р-11 - 8 шт.

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и практическое задание,
соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной
форме. На ответ и решение задачи студенту отводится 45 минут. За ответ на теоретические
вопросы студент может получить максимально __80__баллов, за решение задачи __20__ баллов.
Тестирование проводится с помощью бланков индивидуальных тестов. На тестирование
отводится __30__ минут. Каждый вариант тестовых заданий включает__10__ вопросов. За
каждый правильно отвеченный вопрос дается_1_баллов. Перевод баллов в оценку: 9-10 баллов-
отлично,7-8 баллов-хорошо.5-6 баллов- удовлетворительно, меньше 5 баллов -
неудовлетворительно
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Кафедра экологии, биохимии и биотехнологии

Протокол от 31.08.2021 г. № 1
Заведующий кафедрой Соколова Г.Г.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель освоения дисциплины - изучение основ современной физиологии растений и
формирование у студентов научного мировоззрения об основных физиологических
процессах, протекающих в растительном организме, их взаимосвязи и регуляции.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. Знает теоретические основы фундаментальных и прикладных разделов
биологических дисциплин

3.2. Уметь:

3.2.1. Умеет творчески использовать в профессиональной деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов биологических дисциплин

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. Владеет основными методами анализа в сфере биохимии, биотехнологии и
микробиологии

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Физиология растительной клетки



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.1. Физиология растений как
наука. Организация
растительной клетки

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

1.2. Сравнение
проницаемости мембран
живых и мертвых клеток.
Накопление красителей в
вакуолях

Практические 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

1.3. Организация
растительной
клетки.Сравнение и
сходство растительной
клетки и животной.
Органеллы растительной
клетки. Организация,
свойства и функции
мамбран

Сам. работа 9 10 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

Раздел 2. Фотосинтез

2.1. Структурная организация
фотосинтетического
аппарата. Пигментные
системы фотосинтеза

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

2.2. Определение химических
свойств пигментов листа.
Разделение пигментов по
Краусу.Разделение
пигментов листа методом
бумажной хроматографии

Практические 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

2.3. История развития
представлений о
фотосинтезе. Пигменты
фотосинтеза и их
свойства

Сам. работа 9 10 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

2.4. Cветовая фаза
фотосинтеза. Образование
АТФ: xемиосмотическая
гипотезы. Механизм
синтеза АТФ.

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

2.5. Демонстрация
фотосенсибилизирующей
активности хлорофилла в
модельном опыте.
Наблюдение
флуоресценции
флорофилла.Обнаружение
процесса фотосинтеза.

Практические 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

2.6. Световая фаза
фотосинтеза.

Сам. работа 9 11 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

2.7. Цикл Кальвина. Цикл
Хетча-Слека-

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Карпилова,САМ-тип
фотосинтеза,
фотодыхание.

2.8. Темновая фаза
фотосинтеза

Сам. работа 9 6 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

Раздел 3. Дыхание

3.1. История развития
представлений о дыхании
растений. Ферментные
системы дыхания

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

3.2. Особенности
дыхательного обмена у
растений

Сам. работа 9 6 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

3.3. Обнаружение каталазы в
картофельном соке.
Обнаружение
пероксидазы в
картофельном соке.
Определение
дыхательного
коэффициента

Практические 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

3.4. Пути дыхательного
обмена

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

3.5. Влияние динитрофенола
на поступление воды в
ткань клубня картофеля

Практические 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

3.6. Гликолитический и
апотомический путь
окисления дыхательного
субстрата. Энергетика
дыхания. Экология
дыхания

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

Раздел 4. Физиология водного обмена

4.1. Биологическое значение
воды, ее физические
свойства.

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

4.2. Механизмы поступления
и транспорт воды по
растению

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

4.3. Влияние ионов калия и
кальция на форму
плазмолиза. Наблюдение
колпачкового плазмолиза
в растворах нитрата калия
и роданида калия

Практические 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

4.4. Выделение воды
растением
(транспирация).Экология

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

водного обмена

4.5. Явление осмоса.
Перемещение воды по
градиенту водного
потенциала в
искусственной «клеточке»
Траубе. Тургор
растительной клетки.
Поглощение воды и ее
выход из клеток
корнеплода моркови.
Определение водного
потенциала растительных
тканей методом
Уршпрунга (по
изменению длины
брусочков ткани).
Определение водного
потенциала растительных
тканей по изменению
концентрации внешнего
раствора (по В.С.
Шардакову)

Практические 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

4.6. Поступление воды в
растение, ее транспорт и
выделение

Сам. работа 9 20 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

Раздел 5. Минеральное питание

5.1. Классификация
минеральных элементов.
Азот, его значение в
жизни растений

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

5.2. Физиологическая роль
основных минеральных
элементов и их
поглощение корневой
системой

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

5.3. Микрохимический анализ
золы. Антагонизм ионов.
Обнаружение нитратов в
растениях

Практические 9 2 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

5.4. Минеральное питание
растений

Сам. работа 9 2 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

Раздел 6. Физиология роста и развития

6.1. Основные
закономерности роста и
развития растений

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

6.2. Наблюдение ярусной
изменчивости
морфологических

Практические 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

признаков. Изучение
действия гетероакусина
на рост корней

6.3. Клеточные основы роста.
Закон большого периода
роста. Закономерности
роста и развития. Теория
омоложения Кренке

Сам. работа 9 3 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

Раздел 7. Устойчивость растений

7.1. Общие принципы
адаптивных реакций
растений

Лекции 9 1 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

7.2. Защитное действие
сахаров на протоплазму
клетки

Практические 9 4 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

7.3. Общие механизмы
устойчивости растений

Сам. работа 9 12 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л2.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн0курсе на образовательном портале "Цифровой университет
АлтГУ" - https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=467

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2. Способен применять принципы
структурно-функциональной организации, использовать физиологические, цитологические,
биохимические, биофизические методы анализа

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1. Фотолиз воды – это
а) накопление воды в листе под действием света
б) диссоциация воды на ионы под действием света
в) выделение водяных паров из устьиц под действием света
г) нагнетание воды в листья под действием света

2. Процессы, происходящие в световую фазу:
а) превращение энергии солнечного света в НАДФ и АТФ
б) накопление крахмала
в) расщепление крахмала
г) расщепление НАДФ и АТФ с выделением свободных электронов

3. При повышении углекислого газа в воздухе фотосинтез:
а) снижается
б) увеличивается
в) не изменяется
г) сначала снижается, затем увеличивается

4. При С3-фотосинтезе акцептором углекислого газа является:
а) 3-фосфоглицериновый альдегид
б) пировиноградная кислота



в) рибулозо-1,5-дифосфат
г) ферредоксин

5. При прорастании семян резко возрастает:
а) фотосинтез
б) дыхание
в) транспирация
г) транспорт веществ

Ключ к тестам
№ вопроса ответ
1 б
2 а
3 б
4 в
5 б

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

1. Перечислите не менее 3 уникальных свойств фотосинтеза
(адсорбция СО2 в атмосфере; поддержание аэробной жизни на планете; предотвращение
рассеивания солнечной энергии в космосе; процесс идет против термодинамического
равновесия; крупномасштабность процесса; с помощью фотосинтеза осуществляется круговорот
углерода (за 4 года – в атмосфере; за 300 лет – в тропосфере и океанах); продукты фотосинтеза
являются строительным материалом, пищей и лекарственным сырьем для человека; в процессе
фотосинтеза восстанавливаются нитраты и сульфаты; поддержание озонового слоя)

2. В какой ткани листа непосредственно протекает фотосинтез?
(в мезофилле)

3. Почему темновая фаза фотосинтеза называется «темновой»?
(не зависит от света)

4. Укажите продукты световой фазы фотосинтеза
(НАДФН2, АТФ).

5. Укажите важнейший растительный фермент листьев, который играет центральную роль в
биологическом круговороте неорганического углерода
(Рубиско – рибулозобисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа)

6. Перечислите 2-3 сходства процессов дыхания и фотосинтеза
(образуется энергия в виде АТФ; имеют одинаковые промежуточные продукты (ФГК, ФГА,
ПВК, ФЭП, малат); наличие ЭТЦ; окислительно-восстановительные процессы; энзиматические
процессы; циклические процессы; наличие воды обязательно)

7. Согласны ли Вы с утверждением, что эффект Пастера – это торможение распада сахаров и
более эффективное их использование в присутствии кислорода?
Да
Нет

8. Последовательность расположения переносчиков электронов в электронтранспортной цепи
дыхания определяется …..
(величиной окислительно-восстановительного потенциала (редокс-потенциала))

9. Перечислите механизмы устьичных движений
(калиевый насос; фотосинтетический, осмотический, гидродинамический)

10. Количество воды, испаренное с единицы листовой поверхности в единицу времени,
называется …..



(интенсивностью транспирации)

11. Назовите механизмы поступления и транспорта воды в растение
(нижний концевой двигатель (корневое давление) и верхний концевой двигатель (транспирация)

12. Элемент минерального питания растений, не входящий в состав ни одного органического
соединения клетки – …
(K – калий)

13. Перечислите фитогормоны-стимуляторы роста и развития растений
(ауксины, гиббереллины. цитокинины)

14. Верно ли утверждение, что истинный рост – это баланс новообразования и деструкции?
Да
Нет

15. Перечислите виды покоя у растений
(вынужденный и глубокий)

16. Что такое апикальное доминирование главного корня/побега?
(Развивающаяся апикальная почка/апекс корня ингибирует рост пазушных почек/боковых
корней, т.к. апикальная почка главного побега)

17. Какие виды регенерации у растений вы знаете?
(физиологическая и травматическая)

18. Укажите фермент, отвечающий за фотопериодическую реакцию у растений
(фитохром)

19. Можно ли растения, прошедшие яровизацию, «разъяровизировать»?
Да
Нет

20. Назовите белки, синтезируемые в растении при действии высоких температур
(белки теплового шока или БТШ)

Критерии оценивания:
Каждое задание оценивается 1 баллом.
Оценивание КИМ в целом: «зачтено» – верно выполнено более 60% заданий; «не зачтено» –
верно менее 60% заданий.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце 6 семестра экзамена. Экзамен
проводится в устной форме по билетам. В билет входит 2 теоретических вопроса.

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
1. Физиология растений как наука. Предмет, цель и задачи физиологии растений.
2. Общий план строения растительной клетки. Особенности, связанные с типом питания.
3. Общее уравнение фотосинтеза и значение этого процесса.
4. Пигменты фотосинтеза. Их структура, классификация и функции. Явление хроматической
адаптации.
5. Первичные реакции фотосинтеза (фотофизический и фотохимический этапы). Представление
о ССК и РЦ.
6. Характеристика основных компонентов фотосистем и принцип их последовательности в ЭТЦ.



7. Z-схема.
8. Механизм фотофосфорилирования. Нециклическое, циклическое и псевдоциклическое
фотофосфорилирование.
9. С3-путь восстановления СО2. С4-путь и САМ-метаболизм.
10. Фотодыхание.
11. Фотосинтез и продуктивность растений. Пути повышения продуктивности.
12. Дыхание: определение, значение, общее уравнение. Сходство и различие с фотосинтезом.
13. Понятие о дыхательных субстратах и дыхательном коэффициенте.
14. Гликолиз. Схема процесса, энергетический выход, регуляция.
15. Цикл Кребса. Схема процесса, энергетический выход, регуляция.
16. Цианидрезистентное дыхание, его физиологическая роль.
17. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы. Химизм, значение, связь с гликолизом.
18. Глиоксилатный цикл. Химизм, значение.
19. Глюконеогенез. Значение его для растений.
20. Вода, ее физические и химические свойства. Биологическое значение.
21. Формы воды в клетке. Набухание и аквапорины.
22. Осмотические явления в клетке. Термодинамические показатели: активность, химический и
водный потенциал, осмотический потенциал. Градиент водного потенциала.
23. Механизмы поступления и передвижения воды в клетке.
24. Строение корня. Поступление воды в корень и ее передвижение к сосудам. Апопластный и
симпластный путь.
25. Передвижение воды по растению. Понятие о нижнем концевом двигателе. Плач. Гуттация.
Проблемы эмболии. Адгезия и когезия.
26. Транспирация. Физические законы транспирации. Кутикулярная и устьичная транспирация.
Механизм действия устьиц, регуляция устьичных движений.
27. Классификация растений по отношению к водному режиму. Механизмы засухоустойчивости
растений.
28. Элементы минерального питания растений и их классификация.
29. Транспорт веществ через клеточные мембраны. Пассивный транспорт (диффузия,
облегченная диффузия).
30. Физиологическая роль азота для растений. Аммонификация, нитрификация и
денитрификация. Биологическая азотфиксация (механизм).
31. Метаболизм Р и S в растениях. Микроэлементы: функции и значение для растений.
32. Фитогормоны – стимуляторы роста (ауксины, гиббереллины, цитокинины) и ингибиторы
(абсцизовая кислота, этилен).
33. Основные понятия о росте и развитии. Онтогенез растительной клетки.
34. Ростовые движения (тропизмы, настии).
35. Периодичность роста. Понятие о покое. Управление покоем.
36. Понятие о развитии растений. Этапы индивидуального развития растений.
37. Факторы внешней среды, регулирующие развитие растений. Яровизация. Фотопериодизм
растений. Роль фитохрома.
38. Представление о стрессе, надежности, адаптации у растений. Устойчивость растений к
низким температурам.
39. Солеустойчивость и устойчивость к недостатку кислорода. Газо- и радиоустойчивость
растений.
40. Устойчивость растений к инфекционным заболеваниям.

Критерии оценивания на экзамене
Студенту предлагается два теоретических вопроса из разных разделов курса. Каждый вопрос
оценивается отдельно в соответствии с критериями, описанными ниже. Затем выставляется
средняя отметка за экзамен.
Оценка «отлично» - студентом дан полный, в логической последовательности развернутый
ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме
учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и
исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по
проблематике поставленного вопроса.
Оценка «хорошо» - студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент
демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и практических занятиях, а также
полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает
аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение



монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускаются
неточности в ответе.
Оценка «удовлетворительно» - студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании
процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками
анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью
и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
Оценка «неудовлетворительно» - студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных
неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области,
отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности
и последовательности. Выводы поверхностны. Студент не способен ответить на вопросы даже
при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Приложения

Приложение 1. ФОС Физиология растений.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Бородулина
И.Д., Вечернина
Н.А.

Практикум по физиологии
растений: учеб. пособие

Барнаул: Изд-во АлтГУ,
2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Под. ред. И.П.
Ермакова.

Физиология растений: М.: Академия, 2005

Л2.2 Полевой В.В. Физиология растений: М.: Высшая школа,, 1989

Л2.3 Н. И. Якушкина. Физиология растений:
учеб. пособие для студ.
биол. спец. высш. пед.
завед

М. : Просвещение,

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в Moodle "Физиология растений" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?i
d=467

6.3. Перечень программного обеспечения

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363772/fos388235/


Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.asu.ru
http://elibrary.ru
http://www.scopus.com
https://link.springer.com/
http://www.biolib.de/
https://biomolecula.ru/
https://openlibrary.org/
http://cyberleninka.ru/
https://bioumo.ru/

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной
работы обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную
среду АлтГУ

315Л лаборатория физиологии растений;
лаборатория цветочно-
декоративных растений и
дендрологии - учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Учебная мебель на 14 посадочных
мест; рабочее место преподавателя;
доска меловая 1 шт.; лабораторные
столы – 5 шт.; компьютер: марка Intel
Dual Core - 1 единица; стационарный
экран: марка Projecta Pro Screen MW -
1 единица; вытяжной шкаф
автономный SPO3A1; печь муфельная
ЭКПС10; термостат с охлаждением
ТСО – 1/80; центрифуга лабораторная
с ротором BioSan; термостат
жидкостный с магнитной мешалкой
WB-4MS BioSan; бокс абактериальной
воздушной среды БАВнп-01 Ламинар-
С; микроскоп Альтами 104 - 4 шт.;
холодильник Atlant – 1 шт.;
автоматические дозаторы Black
Thermo 15 шт.; набор реактивов и
лабораторной посуды для физиологии
растений

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее
место преподавателя, доска,
мультимедийное оборудование
стационарное или переносное)



Аудитория Назначение Оборудование

(выполнения курсовых работ),
проведения практик

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Настоящие методические указания предназначены для студентов с целью оказания им помощи в
планировании и организации самостоятельной работы при изучении курса «Физиология
растений».
Самостоятельная работа студентов является составной частью учебного процесса и так же, как и
аудиторное время, подлежит планированию и контролю. Для самостоятельной работы, проверки
знаний и контроля за изучением курса проводится тестирование, семинарские занятия и защита
отчетов по лабораторным занятиям.
На заочном факультете аудиторные занятия, организуемые во время экзаменационной сессии,
ввиду крайне недостаточного объема, не могут обеспечить проработку учебного курса. Их
назначение − обобщение учебного материала, разъяснение наиболее сложных вопросов,
ознакомление с существующей лабораторной практикой физиологических работ, современными
методами анализа и оборудованием.
Рабочая программа курса «Физиология растений» для студентов биологического факультета
включает 8 разделов. Они составляют основу для понимания механизмов физиологических
явлений в растительных организмах, их координации на разных уровнях биологической
организации.
При освоении курса физиологии растений необходимо учитывать, что затруднения чаще всего
возникают из-за недостатков в освоении тех дисциплин, на которых базируется и с которыми
тесно связана физиология. К их числу в первую очередь относится анатомия растений. Без
четкого представления о структурной организации тканей и органов растений, об особенностях
строения их клеток невозможно правильное представление и об идущих в них физиологических
процессах.
Недостаточная подготовка по общей и органической химии делает, по существу,
неполноценным усвоение связанных с обменом веществ биологических вопросов. Природа сил,
определяющих процесс жизнедеятельности, течение энергетических процессов, основы многих
методов, используемых физиологией, будут трудно восприниматься без должного освоения
физики. Существенную помощь в изучении разделов водного режима, минерального питания
может оказать освоение курса почвоведения.
Определенные трудности возникают из-за недостатка учебной литературы. Учебников по
физиологии растений, соответствующих, с одной стороны, современному состоянию развития
физиологии растений и одновременно, с другой стороны, отражающих с достаточной полнотой
особенности жизнедеятельности лесных объектов, по сути дела, нет. Поэтому, необходимо
пользоваться не только предложенной основной литературой, но и дополнительными
источниками, что указаны в конце данного раздела.
Серьезным недостатком, особенно при самостоятельной работе студентов, является
недопонимание необходимости последовательной и систематической проработки учебной
дисциплины. Проработку следует строить на последовательном освоении разделов в
соответствии с предлагаемой рабочей программой и с учетом нижеизложенных указаний.
Рекомендуется при этом вести конспект, а затруднительные вопросы решать, прибегая к
помощи учебников, справочной литературы или преподавателя.
При освоении первого раздела «Физиология растительной клетки» следует разобраться в
особенностях строения субклеточных структур растительных клеток, определяющих
протекание в них физиологических процессов. Узловыми вопросами раздела являются строение,
функции биополимеров (ДНК, белка), механизмы ферментативной и генетической регуляции,
природа энергетического обмена. Основным недостаткам при изучении данного раздела
является непонимание того, что основой любого физиологического процесса являются вещества
и нуклеопротеиды; их особенности, меняющиеся под влиянием условий среды. Они также
обусловливают способность организма к саморегуляции и самовоспроизведению, к обмену
веществ.
Способность к фотосинтезу − это фундаментальная особенность жизнедеятельности зеленых



растений, которая представляет собой глобальный окислительно-восстановительный процесс,
использующий световую энергию солнца для синтеза органических соединений
(преимущественно углеводов) из неорганических веществ − СО2 и H2O. При освоении этого
раздела следует последовательно разобраться в структурной организации фотосинтетического
аппарата, понять сущность процессов световой фазы фотосинтеза: поглощения и миграции
энергии света, преобразования энергии квантов света в энергию химических связей
органических соединений, сопряженного с образованием из воды О2 и синтезом АТФ и
НАДФН2. Затем следует перейти к изучению темновых реакций, где происходит поглощение
СО2 и образование конечных продуктов − углеводов и аминокислот. Наиболее труден для
самостоятельного изучения процесс фотодыхания.
При изучении хлоропластов следует обратить внимание на тот факт, что данный органоид
непрерывно осуществляет фотосинтез путем наилучшего обеспечения хлорофилла светом,
поглощения СО2, оттока или превращения продуктов фотосинтеза.
Разобравшись в механизме физико-химических процессов, можно переходить к изучению
влияния внутренних и внешних факторов среды на фотосинтез.
При изучении раздела «Дыхание» важно уяснить энергетическую функцию дыхания, его
всеобщность и необходимость для процессов жизнедеятельности. Особое внимание следует
уделить при изучении химизма дыхания его энергетической стороне − путям образования
макроэргического соединения АТФ, энергетической эффективности разных этапов дыхания, ее
зависимости от типа используемого субстрата и присутствия О2. Однако, изучая
энергетический обмен, не следует упускать из виду то, что при дыхании образуется ряд
промежуточных продуктов, которые могут вовлекаться в иные важные для жизнедеятельности
реакции метаболизма.
При изучении влияния фактора внешней среды на дыхание необходимо, прежде всего, обращать
внимание на их значение для энергетической эффективности дыхания, прямое и опосредованное
их действие.
Питательные вещества служат основным субстратом для получения энергии, необходимой для
роста и поддержания процессов жизнедеятельности и для синтетических процессов. Регулярное
снабжение ими тканей и органов осуществляется как за счет поступления веществ от
фотосинтезирующих органов, так и за счет мобилизации запасных веществ. Для древесных
растений, особенно листопадных, запасные вещества являются основным источником
поддержания жизнедеятельности в период весеннего роста.
Отчетливо выражена роль запасных веществ у семян, когда зародыш до появления первых
листьев ведет полностью гетеротрофный образ жизни.
Запасные вещества приобретают особое значение для гетеротрофных органов и тканей в
условиях отсутствия или затруднений в снабжении их продуктами питания.
Особое внимание следует обратить на координацию процессов жизнедеятельности
растительного организма и трофические связи между разными частями растений на основе
транспорта веществ в виде водных растворов (ксилемный и флоэмный потоки).
При освоении раздела по водному режиму растений прежде всего следует понять значение воды
и особенностей ее физико-химических свойств в процессах жизнедеятельности.
Водный режим обеспечивается тремя взаимосвязанными процессами: поступлением Н2О, ее
транспортом и транспирацией. Очень важно понять природу сил, обеспечивающих водный
обмен (водный и осмотический потенциал, дыхание, цитоплазма). При этом необходимо
учитывать, что водный обмен является тем процессом, от которого в существенной степени
зависит интенсивность иных физиологических процессов и продуктивность растений.
Изучая механизм поглощения минеральных элементов, входящих в состав всех метаболических
систем, обеспечивающих жизнедеятельность растений, необходимо учитывать, что хотя
макроэлементы поступают в водных растворах, тем не менее, механизмы их поглощения
отличны от механизмов поступления воды. Это определяется свойствами ионов как заряженных
частиц. Добывание питательных веществ ведется в основном за счет активной работы
цитоплазмы с затратой метаболической энергии.
Отсюда и тесная зависимость этого процесса от дыхания корней и условий среды, влияющих на
дыхание.
Существенной является необходимость четкого представления о формах, в виде которых
поглощаются, транспортируются минеральные элементы, об их превращениях в растениях, о
способности к реутилизации.
Продуктивность растений, насаждений тесно связана с содержанием минеральных элементов в
почве и активностью почвенных микроорганизмов (азотфиксаторы, аммонификаторы,
нитрификаторы и др.). Путем внесения удобрений или другими приемами агротехники можно



повысить плодородие. Поэтому на эти вопросы раздела должно быть обращено серьезное
внимание.

Огромную роль в регуляции кооперативных взаимодействий специализированных клеток у
многоклеточных организмов с различным характером метаболических реакций играют
химические сигналы − гормоны. Раздел роста и развития является узловым в физиологии
растений. Именно в явлениях роста, развития обнаруживается значение многочисленных связей
между различными физиологическими процессами, между разными уровнями биологической
организации. Здесь тесно переплетаются между собой трофические процессы и процессы
регуляции, т. е. для явлений роста и развития характерна высокая степень интеграции,
регуляторные процессы. Вопросы гормональной регуляции требуют особого внимания как в
силу новизны, так и ввиду большого значения гормонов в проявлениях полярности,
корреляционных процессах, в состоянии покоя и ростовых движениях. Природные гормоны и
их синтетические аналоги находят практическое применение.
Природа фото- и термопериодических процессов, которые участвуют в регуляции развития и в
координации его с имеющимися условиями среды, довольно сложна и неоднозначна, но в ней
необходимо детально разобраться.
Раздел «Устойчивость растений. Формирование иммунитета растений». Механизмы защиты и
адаптивных реакций являются важными и требуют особого внимания. Выявление устойчивости
(или резистентности) рассматривается как основная задача в работах по интродукции,
особенности устойчивости должны учитываться при подборе пород для лесовосстановления,
степного полезащитного лесоразведения, для озеленения городов и ландшафтного
строительства. С учетом особенностей видовой и сортовой изменчивости строится агротехника,
а выведение устойчивых и районированных сортов является важнейшей целью в селекции
растений.
Устойчивость специфична для вида или сорта. Она может меняться в течение жизни и быть
различной у разных частей растения. Этот момент необходимо учитывать при выращивании и
размножении растений.
Контрольные работы по учебному плану заочного обучения не могут охватить полностью курс.
Формальный подход к их выполнению, когда студент зачастую ограничивается лишь
проработкой части раздела, связанного с контрольной работой, не может дать четкого
представления о механизмах, значении и взаимосвязи физиологических процессов. Проработку
следует строить на последовательном освоении разделов в соответствии с предлагаемой
рабочей программой.
Лишь проработав предшествующие разделы и разделы, связанные непосредственно с
контрольной работой, следует приступать к оформлению самой контрольной работы. Общие же
вопросы второй контрольной работы требуют проработки всего курса. При такой
последовательности самостоятельной работы достигается качественное освоение курса
физиологии растений, студент же получает удовлетворение от понимания роли и развития
физиологических процессов, несмотря на всю их сложность и неоднозначность.
К экзамену допускаются студенты, выполнившие весь объем контрольных мероприятий, и
студенты заочной формы обучения, проработавшие и освоившие лабораторные работы,
вынесенные на аудиторные занятия.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. дать студентам фундаментальные и прикладные аспекты физиологии человека и
животных, обеспечивающие студентам освоение смежных дисциплин в подготовке
биолога и использование физиологических знаний и навыков в научной,
педагогической, производственной, медицинской и др. сферах деятельности.
знать функции основных систем органов человека и животных; принципы
восприятия, передачи и переработки информации в организме; регуляцию
жизненных функций и системыобеспечения гомеостаза; сравнительный аспект
становления функций; формирование иммунитета; молекулярные механизмы
физиологических процессов; ферменты, гормоны, биологически активные
вещества; основы этологии и высшей нервной деятельности (ВНД); особенности
ВНД и психофизиологические осбенности человека; методы анализа
физиологического состояния человека, методы экспериментальной работы с
животными.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. закономерности функционирования живых организмов, их отдельных систем,
органов тканей и клеток.
теоретические основы и базовые представления физиологических наук о
структурной и функциональной организации биологических объектов



теоретические основы и базовые представления физиологических наук о
структурной и функциональной организации биологических объектов и
гомеостатической регуляции.
приборы, используемые для оценки физиологических функций.
методы физиологических исследований.
современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических работ

3.2. Уметь:

3.2.1. оценить функциональное состояние конкретного испытуемого.
интерпретировать результаты физиологического исследования.
анализировать информацию физиологического характера и осуществлять
манипуляции с биологическим объектами на основе гуманистических принципов
работать с приборами.
самостоятельно работать с приборами.
применять современную аппаратуру и оборудование для работы с биологическими
объектами в полевых и лабораторных условиях

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. основными методами физиологического исследования.
самостоятельно работать с приборами.
владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния
живых систем.
основными методами физиологического исследования.
Навыками интерпритации результата
навыком эксплуатации современной аппаратуры и оборудования для выполнения
научно- исследовательских полевых и лабораторных биологических работ

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Общая физиология

1.1. Предмет изучения
физиологии.
Физиология как
наука.

Лекции 5 1 Л2.1, Л2.3

Раздел 2. Физиология возбудимых тканей

2.1. Электрофизиология.
Основные
физиологические
состояния мембран,
ионные механизмы
обеспечивающие их
поддержание,
потенциал покоя,
потенциал
действия.

Лекции 5 2 Л2.4, Л1.1

2.2. Физиология
возбудимых тканей

Практические 5 2 Л2.4, Л3.1,
Л1.1

2.3. Общая физиология
гладких мышц

Сам. работа 5 4 Л1.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

позвоночных.
Элементы
эволюции мышц.

Раздел 3. Физиология нервной системы

3.1. Общая физиология
нервной системы.

Лекции 5 2 Л2.1, Л1.1

3.2. Физиология
нервной системы

Практические 5 2 Л3.1, Л2.2

3.3. Частная физиология
нервной системы.

Сам. работа 5 2 Л2.2

Раздел 4. Гормональная регуляция функций

4.1. Гормональная
регуляция функций

Лекции 5 1 Л2.4, Л2.1,
Л2.2

Раздел 5. Физиология крови

5.1. Физиология крови Лекции 5 2 Л2.1, Л2.2,
Л2.3, Л1.2

5.2. Физиология крови Практические 5 4 Л1.2

5.3. Кроветворение и
его регуляция.
Лимфа, ее состав,
функции
образование.

Сам. работа 5 4 Л1.2

Раздел 6. Физиология сердечно-сосудистой системы

6.1. Физиология
сердечно-
сосудистой системы

Лекции 5 2 Л2.4, Л2.1,
Л2.3, Л1.2

6.2. Физиология
сердечно-
сосудистой системы

Практические 5 2 Л2.4, Л3.1,
Л1.2

6.3. Регуляция работы
сердца

Сам. работа 5 4 Л2.2

Раздел 7. Дыхание и обмен веществ

7.1. Дыхание и обмен
веществ

Лекции 5 2 Л2.4, Л3.1,
Л2.1, Л1.3

7.2. Дыхание и обмен
веществ

Практические 5 2 Л2.4, Л3.1,
Л1.3

7.3. Эволюция типов
дыхания.

Сам. работа 5 4 Л2.2, Л1.3

Раздел 8. Физиология жидкостей тела и функция почки

8.1. Физиология почки Лекции 5 2 Л2.4



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

8.2. Инкреторная,
метаболическая
функция почки.

Сам. работа 5 3 Л2.4

Раздел 9. Физиология пищеварения

9.1. Физиология
пищеварения

Лекции 5 2 Л2.4, Л2.1,
Л2.2, Л1.3

9.2. Физиология
пищеварения

Практические 5 8 Л2.4, Л2.2,
Л1.3

9.3. Эволюция
пищеварения

Сам. работа 5 20 Л1.3

Раздел 10. Физиология питания

10.1. Физиология
питания

Лекции 5 2 Л1.3

10.2. Оценка пищевых
рацирнов

Практические 5 2

10.3. Оценка различных
диет

Сам. работа 5 12 Л1.3

Раздел 11. Физиология сенсорных систем

11.1. Общая физиология
сенсорных систем

Лекции 5 2 Л2.1, Л1.3

11.2. Физиология
сенсорных систем

Практические 5 2 Л2.4, Л3.1,
Л2.2

11.3. Частная физиология
сенсорных систем

Сам. работа 5 20 Л2.1

Раздел 12.

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

См. приложение ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

См. приложение ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

См. приложение ФОС

Приложения

Приложение 1. ФОС ФЧЖ.docx

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363771/fos388234/


6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Сергеев
И.Ю.,
Дубынин
В.А.,
Каменский
А.А.

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
И ЖИВОТНЫХ В 3 Т. Т. 1
НЕРВНАЯ СИСТЕМА:
АНАТОМИЯ,
ФИЗИОЛОГИЯ,
НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ.
Учебник и практикум для
академического
бакалавриата: Гриф УМО ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-onli
ne.ru/book/9F5E
DA0F-E8B1-47
BF-865F-3345E
2D77470

Л1.2 Сергеев
И.Ю.,
Дубынин
В.А.,
Каменский
А.А.

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
И ЖИВОТНЫХ В 3 Т. Т. 2
КРОВЬ, ИММУНИТЕТ,
ГОРМОНЫ,
РЕПРОДУКЦИЯ,
КРОВООБРАЩЕНИЕ.
Учебник и практикум для
академического
бакалавриата: Гриф УМО ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-onli
ne.ru/book/284C
B4D5-533E-421
B-9629-B243C7
A4C348

Л1.3 Сергеев
И.Ю.,
Дубынин
В.А.,
Каменский
А.А.

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
И ЖИВОТНЫХ В 3 Т. Т. 3
МЫШЦЫ, ДЫХАНИЕ,
ВЫДЕЛЕНИЕ,
ПИЩЕВАРЕНИЕ,
ПИТАНИЕ. Учебник и
практикум для
академического
бакалавриата: Гриф УМО ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-onli
ne.ru/book/40F7
DCFE-EB62-41
C2-962A-F700D
235D1F4

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Под ред.
Г.И.
Косицкого

Физиология человека :
учебник

М.: Медицина, 1985 114

Л2.2 Под ред. А.
Д.
Ноздрачева

Общий курс физиологии
человека и животных:
учебник

М.: Высшая школа,
1991

91

Л2.3 Филатова
О.В.

Физиология сердечно-
сосудистой системы: учебное
пособие

Барнаул: Изд-во
Алт.ун-та, 2013

100

Л2.4 под ред.
Андрея
Глебовича
Камкина,
Андрея
Александро

Фундаментальная и
клиническая физиология:
учебник

М.: Академия, 2004 10



вича
Каменского

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 В.Д.
Киселев,
И.Н.
Томилова,
Н.В.
Плешкова

Лабораторный практикум по
физиологии человека:
учебное пособие

Барнаул: Изд-во
АлтГУ, 2009

51

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com

Э2 Электронная библиотечная система
Алтайского государственного университета

http://elibrary.asu.ru/

Э3 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru

Э4 Интернет-архив цифровой библиотеки https://archive.org/about/

Э5 Электронная библиотека университета
Оснабрюк Германия

http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBOS&
colors=7〈 =de&notation=W

Э6 Электронная библиотека (раздел – биология) https://openlibrary.org/

Э7 Онлайн-библиотека биологической
литературы

http://www.biolib.de/

Э8 База данных издательства Springer https://link.springer.com/

Э9 Российская научная электронная
библитотека концепции открытой науки

http://cyberleninka.ru/

Э10 Курс на платформе Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=
1160

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);
7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно)



6.4. Перечень информационных справочных систем

1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
4. Интернет-архив цифровой библиотеки (https://archive.org/about/)
5. Электронная библиотека университета Оснабрюк Германия (http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBOS&colors=7&lang=de&notation=W)
6. Электронная библиотека (раздел – биология)(https://openlibrary.org/)
7. Онлайн-библиотека биологической литературы (http://www.biolib.de/)
8. База данных издательства Springer (https://link.springer.com/)
9. Российская научная электронная библитотека концепции открытой науки
(http://cyberleninka.ru/)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

227Л лаборатория физиологии -
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1 шт.; лабораторные столы – 8
шт.; весовой стол; химической посуды;
реактивы; 2 раковины; компьютер: марка
Aquarius модель Pro P30 S46 - 1 единица;
стационарный проектор: марка Casio XJ
модель M140 - 1 единица; стационарный
экран: марка Digis Optimal-C 1:1 111"
(200*200) модель MW DSOC-1103 - 1
единица; монитор: марка Acer модель AL
1917; шкаф вытяжной ЛАБ-900 ШВ-Н
ЛОиП; сухожаровой шкаф; весы
электронные ВСП-0,5/0,1-1; термометры
автоматические и водные;
автоматический гематологический
анализатор в комплекте Mythic 22;
глюкометр ONE TOUCH ULTRA;
коагулометр автоматический MaxmatPL
Coag с принадлежностями; анализатор
оценки баланса водных секторов
организма МЕДАСС; капнометр
ультразвуковой КП-01 ЕЛАМЕД;
электрокардиограф ЭК1Т-07; индикатор
глазного давления; динамометр кистевой
ДК-100; спирометр сухой портативный;
тазомер акушерский; ростомер
электронный РЭП; термометр Checktemp;
тонометр OMRON М6 Comfort с
адаптером; холодильник «Саратов»;
спиртовые горелки; дозаторы
автоматические 0,5*5 мл, 1-10 мкл, 10-
100 мкл, 100-1000 мкл; камера УФ-
бактерицидная КВ-02-«Я»-ФП;
облучатель-рециркулятор УФ-
бактерицидный «СИБЭСТ-20»; полка
ультравиола-ультрафиолет; тонометры



Аудитория Назначение Оборудование

МТ-20; штатив Rekam QPod S-500;
комплект лабораторной посуды и
реактивы для проведения лабораторных
работ по физиологии.

229Л препараторская - учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Рабочее место преподавателя – 3;
лабораторный стол – 1 шт.; раковина;
сейф для хранения оборудования;
компьютер: марка Intel Celeron 1.8
модель LG Flatron L 17535-SF - 1
единица; анализатор оценки баланса
водных секторов организма МЕДАСС;
реограф-полианализатор РГПА-6/12
«Реан-Поли»; кушетка; индикатор
глазного давления; ширма ПВХ
односекционная; тазомер акушерский;
тонометр OMRON М6 Comfort с
адаптером; принтер лазерный Canon LBP
810; принтер лазерный XEROX Pfaser
3110.

119Л абонемент и читальный зал
научной литературы фен –
помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель на 44 посадочных места;
компьютер; ноутбуки с подключением к
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины «Физиология человека и животных».
Дисциплина «Физиология человека и животных» включает несколько видов занятий, которые в
совокупности обеспечивают её усвоение, это: лекции, лабораторные занятия, самостоятельную
работу.
Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о предмете
«Физиология человека и животных». Изучая и прорабатывая материал лекций, студент должен
повторить законспектированный материал и дополнить его по теме литературными данными,
используя список предложенных в РПД источников.
Лабораторные занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на
лекциях, через формирование практических навыков работы с лабораторным оборудованием,
предметами и материалами, с живыми объектами и фиксированными препаратами. В ходе
занятий предусматривается проверка освоенности материала курса и компетенции в виде
защиты лабораторной работы. Выполнение всех лабораторных работ является обязательным



условием получения допуска к сдаче зачета, экзамена.
При подготовке к лабораторному занятию студенту необходимо повторить лекционный
материал по заданной теме; изучить теоретический материал, рекомендованный
преподавателем, проработать соответствующие разделы практикума; продумать ответы на
контрольные вопросы.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и
необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточной аттестации. Она
включает проработку лекционного материала, а также изучение рекомендованных источников и
литературы по тематике лекций. При самостоятельном изучении теоретической темы студент,
используя рекомендованные в РПД литературные источники и электронные ресурсы, должен
ответить на контрольные вопросы или выполнить задания, предложенные преподавателем.
В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом лабораторном занятии в виде
фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или письменной
форме с целью проверки формирования компетенций, изложенных в ФОС.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
зачета, экзамена.
Преподаватель может досрочно освобождать от промежуточной аттестации студента с
выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении дисциплины или по
итогам учета показателей балльно-рейтинговой системы.
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Протокол от 24.08.2022 г. № 1
Заведующий кафедрой Мацюра Александр Владимирович

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цели:
ознакомить студентов со строением клеток прокариот и эукариот, функциями
клеточных структур;
сформировать понимание процессов воспроизведения генетического материала;
сформировать представление о строении и функциях основных тканей организма,
гистогенезе.
Задачи изучения дисциплины:
научить с помощью световой микроскопии идентифицировать клеточные и
тканевые структуры;
научить определять на препаратах характерные признаки различных тканей.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.7

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. закономерности функционирования и механизмы регуляции деятельности клеток,
тканей, органов, систем здорового организма, рассматриваемых с позиций
клеточной биологии, цитологии, гистологии;
современные подходы к изучению проблем клеточной биологии, цитологии,
гистологии с учетом специфики экономических, политических, социальных
аспектов;
основные принципы интеграции с представителями других областей знаний при
решении научно-исследовательских и прикладных задач в рамках подготовки по
специальности;

3.2. Уметь:

3.2.1. выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов
профессионального роста и требований рынка труда к специалисту;
формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои
возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей
достижения планируемых целей.
определять перспективные направления научных исследований в предметной
сфере профессиональной деятельности, состав исследовательских работ,
определяющие их факторы;

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыками целеполагания, планирования, реализации необходимых видов
деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению



профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей,
личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования,
технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных
исследований.
навыками самостоятельного приобретения знаний и умений, необходимых для
ведения научно-исследовательской деятельности, непосредственно не связанных с
профилем подготовки.
основами использования междисциплинарных связей при решении
профессиональных задач; навыками постановки и решения научно-
исследовательских и прикладных задач, коммуникационными навыками в рамках
подготовки по специальности.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Клеточная теория. Методы исследования в цитологии и гистологии.
Прокариоты и эукариоты
1.1. Предмет изучения

цитологии, цели и
задачи дисциплинs.
История развития
учения о клетке.
Клеточная теория,
ее основные
положения. Клетки
прокариот и
эукариот. Теории
происхождения
эукариотических
клеток.
Сравнительная
характеристика про-
и эукариотических
клеток, животных и
растительных
клеток.

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

1.2. Цитоплазма,
классификация
клеточных
структур.
Гиалоплазма, ее
состав и функции.
Включения и
органоиды.
Немембранные
структуры клеток:
микротрубочки,
микрофиламенты,
микрофибриллы.
Центриоли. Участие
немебранных
структур в
образовании
ресничек, жгутиков,
микроворсинок.

Лекции 1 2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Роль акто-
миозиновой и
тубулин-
динеиновой систем
в микродвижениях.

1.3. Основы
микроскопической
техники. Органоиды
клеток прокариот и
эукариот.

Практические 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

1.4. Методы
исследования
клеток и тканей
(световая,
поляризационная,
интерференционная,
фазово-
контрастная,
электронная
микроскопия;
принципы
приготовления
фиксированных
препаратов;
авторадиография,
дифференциальное
центрифугирование
и др.).

Сам. работа 1 8 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

Раздел 2. Строение и функции органоидов и эукариот.

2.1. Общий план
строения
биологических
мембран. Липиды
мембран
(фосфолипиды,
холестерол). Белки
мембран: функции,
локализация.
Транспорт через
мембрану:
пассивный и
активный.

Лекции 1 2

2.2. Клеточные
включения.
Немембранные
структуры клетки
(реснички,
центросомы).

Практические 1 4

2.3. Функции
плазматической
мембраны.
Субмембранные и
надмембранные

Сам. работа 1 8



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

(гликокаликс)
структуры.
Транспорт в
мембранной
упаковке:
экзоцитоз,
эндоцитоз
(пиноцитоз,
фагоцитоз).

2.4. Митохондрии:
строение и
функции.
Компоненты
вакуолярной
системы:
эндоплазматически
й ретикулум
(гладкий и
шераховатый),
комплекс Гольджи,
лизосомы,
пероксисомы.

Лекции 1 2

2.5. Митохондрия и
пластиды. Роль
аппарата Гольджи в
секретирующих
клетках.

Практические 1 4

2.6. Теории
формирования
митохондрий и
пластид в связи с
симбиотической
теорией
происхождения
эукариот.
Рибосомы: состав и
классификация.

Сам. работа 1 10

Раздел 3. Ядро клетки.

3.1. Компоненты ядра:
хроматин,
кариоплазма,
кариолемма,
ядрышко.

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

3.2. Синтез белка у
прокариот и
эукариот:
локализация
транскрипционных
процессов и синтеза
белка.

Сам. работа 1 8 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

Раздел 4. Воспроизведение клеток



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

4.1. Воспроизведение
клеток. Клеточный
цикл, его фазы.
Митоз, фазы
митоза. Амитоз.
Эндомитоз.
Политения,
строение
политенных
хромосом, пуффинг.
Гаметогенез
(сперматогенез и
оогенез) и мейоз.
Биологический
смысл мейоза.
Редукционное
деление мейоза.
Стадии профазы
первого деления.
Феномен хромосом
типа “ламповых
щеток”.
Эквационное
деление мейоза.

Лекции 1 4

4.2. Митоз, амитоз,
эндомитоз,
политения.
Гаметогенез и
мейоз.

Практические 1 4

4.3. Цитохимия
интерфазной
клетки.
Центральная догма
молекулярной
биологии.
Регуляция
транскрипции у
эукариот: роль
гормонов, белков
хроматина,
интронов.
Посттранскрипцион
ные процессы
(процессинг,
сплайсинг).
Транскрипция и ее
регуляция у
прокариот.

Сам. работа 1 10

Раздел 5.

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной



аттестации по итогам освоения дисциплины

см. Приложения ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

см. Приложения ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

см. Приложения ФОС

Приложения

Приложение 1. ФОС ЦИТОЛОГИЯ.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Федорова
О.И.

Цитология и
гистология: учеб.
пособие для вузов

Барнаул: Изд-во АлтГУ,
2012

http://elibrary.asu.ru/
handle/asu/28

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Верещагина
В.А.

Основы общей
цитологии: учеб.
пособие для вузов

М. : Академия, 2009 50

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Электронная база данных «Scopus» www.scopus.com

Э2 Электронная библиотечная
система Алтайского
государственного университета

http://elibrary.asu.ru

Э3 Научная электронная библиотека
elibrary

http://elibrary.ru

Э4 Курс на платформе Moodle https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=6483

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно);
Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно);
Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно);

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363808/fos388276/


7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно);
AcrobatReader
(http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно);
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/),
(бессрочно);
LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно);
Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно);
Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024);
Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно);
Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно);
Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно)

6.4. Перечень информационных справочных систем

1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

риступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины «Цитология».
Согласно учебному плану дисциплина «Цитология» включает в себя блок практических занятий
и самостоятельную работу студентов.
Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о предмете
«Цитология». Изучая и прорабатывая материал лекций, студент должен повторить
законспектированный материал и дополнить его по теме литературными данными, используя
список предложенных в РПД источников.
Практические занятия представляют собой детализацию теоретического материала, проводятся
в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, разбор примеров и ситуаций в
аудиторных условиях. По отдельным темам практикуется проведение тренинга, анализ
видеоматериалов, демонстрация экспериментов для изучения рассудочной деятельности
животных с элементами имитации. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
• Выполнение контрольных работ;
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
• участие в дискуссиях;
• участие в тренинге;
• выступление с докладом.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а
также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на практическом занятии, входит в накопленную оценку.
Самостоятельная работа студента
Для успешного усвоения курса необходимо вести активную самостоятельную работу. При
самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:



• просматривать основные определения и факты;
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом
рекомендованной по данной теме литературы;
• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
• готовиться к тестированию и контрольным работам, проводимым на практических занятиях;
• самостоятельно подготовить доклады и анализ тренинга (работа обязательная для всех).
• Практические задания выполняются по одной из тем (по выбору обучающегося). Отчет по
составляется в свободной форме с указанием цели и задач, описания применяемых методов,
достигнутых результатов и их обсуждения.
Оценивание самостоятельной работы входит в накопленную оценку.
Для подготовки к практическим занятиям студенты должны проработать рекомендуемый
материал.
Целью самостоятельной работы является усвоение фундаментальных знаний, развитие
ответственности и организованности, умений осмысленно и самостоятельно работать сначала с
учебным материалом, затем с научной информацией. По дисциплине «Цитология» основной
формой самостоятельной работы является проработка рекомендуемого материала, работа с
терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной литературы, подготовка
доклада на выбранной теме и выполнение контрольной работы.
Перед изучением дисциплины обучающиеся получают рабочую программу, календарный план и
содержание заданий на самостоятельную работу, индивидуальную контрольную работу.
Самостоятельная работа оценивается на практических занятиях путем беседы и опроса по
пройденному материалу, при проверке контрольной работы, словаря терминов, а также на
защите доклада по выполненному реферату. Контрольные работы принимаются в электронном
виде в системе Moodle. После проверки обучающиеся должны внести исправления в
электронные документы и сдать их перед зачетом в электронном виде.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и
необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточной аттестации. Она
включает проработку лекционного материала, а также изучение рекомендованных источников и
литературы по тематике лекций. При самостоятельном изучении теоретической темы студент,
используя рекомендованные в РПД литературные источники и электронные ресурсы, должен
ответить на контрольные вопросы или выполнить задания, предложенные преподавателем.
В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом лабораторном занятии в виде
фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или письменной
форме с целью проверки формирования компетенций, изложенных в ФОС.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
зачета.
Преподаватель может досрочно освобождать от промежуточной аттестации студента с
выставлением автоматической оценки за проявленное усердие при освоении дисциплины или по
итогам учета показателей балльно-рейтинговой системы.
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исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 29.06.2023 г. № 9
Заведующий кафедрой Темерев Сергей Васильевич

1. Цели освоения дисциплины

1.1. - ознакомление с основными этапами развития аналитической химии как науки о
методах и средствах химического анализа;

- реализация профессиональной направленности при подготовке учителей химии и
биологии;

- освоение теоретических основ химического анализа веществ и материалов;

- усвоение методов идентификации, обнаружения, разделения и определения
химических элементов и их соединений, в том числе лекарственных;

- освоение методов установления химического строения веществ, их качественного
и количественного состава
- овладение техникой химического эксперимента и математической обработки
результатов анализа.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.8



3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - теоретические основы аналитической химии, закономерности взаимосвязи
химической структуры неорганических соединений с их химическими,
физическими и фармакологическими свойствами;
– методы качественного и количественного анализа, инструментальные методы
химического анализа веществ, методику определения примесей;
качественные реакции, применяемые в химическом анализе на основе теории
строения неорганических веществ, теории химической связи;
- свойства химических элементов и их соединений;
- теоретические основы аналитической химии, закономерности взаимосвязи
химической структуры неорганических соединений с их химическими,
физическими свойствами;
– методы качественного и количественного анализа, инструментальные методы
химического анализа веществ, методику определения примесей;
– связь свойств соединений с положением составляющих их элементов в
Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева;
– роль и значение методов аналитической химии в анализе реальных объектов, в
практической деятельности педагога.

3.2. Уметь:

3.2.1. - грамотно работать с мерной посудой и приборами (аналитические весы, ФЭК,
спектрофотометр, хроматограф, рефрактометр и др.);
– правильно использовать международную номенклатуру химических соединений;
– самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по аналитической
химии;
– владеть техникой обычных аналитических операций, правильно и аккуратно
выполнять реакции полумикрометодом, капельным и микрокристаллоскопическим
методами
– использовать основные приёмы и методику выполнения качественных реакций
по обнаружению катионов и анионов в реальных объектах с помощью
специфических реагентов;
применять методы количественного анализа при контроле различных исследуемых
веществ;
– пользоваться основными неорганическими и органическими реактивами,
растворителями и химической посудой в химическом эксперименте;
– готовить титрованные растворы, устанавливать титр и эквивалентную
концентрацию раствора, готовить растворы с заданной концентрацией
растворённых веществ и владеть техникой титрования.– пользоваться основными
неорганическими и органическими реактивами, растворителями и химической
посудой в химическом эксперимент.



3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. - элементарными правилами безопасной работы в химико-аналитической
лаборатории;
- готовностью к использованию основных биологических, физико-химических,
химических, математических методов для разработки, исследований и экспертизы
реальных объектов;
- навыками простейшей обработки химико-аналитической информации;
– терминами и смысловым содержанием основных понятий в области химического
анализа веществ и лекарственных средств.
– владеть основными приёмами и техникой выполнения экспериментов строгом
соответствие с правилами охраны труда и техники безопасности при работе в
химической лаборатории.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1.

1.1. Аналитическая химия и
химический анализ.
Основные разделы
современной
аналитической химии.
Фармацевтический анализ.
Фармакопейные методы.

Лекции 4 2 Л1.1, Л1.2

1.2. Краткий исторический
очерк развития
аналитической химии.
Применение методов
аналитической химии в
фармации.

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

1.3. Химические методы
обнаружения
неорганических веществ

Лекции 4 2 Л1.1, Л2.2,
Л1.2

1.4. Химическое равновесие в
аналитической химии

Лекции 4 2 Л1.1, Л2.2,
Л1.2

1.5. Методы и способы
пробоподготовки

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

1.6. Методы разделения и
концентрирования

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

1.7. Применение
экстракционных методов в
аналитической химии

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л2.2,
Л3.1, Л1.2

1.8. Аналитическая химия и
хемометрика

Лекции 4 2 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

1.9. Метрологические
характеристики методов
анализа. Статистическая
обработка результатов
анализа

Практические 4 1 Л1.1, Л3.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 2. Качественный химический анализ.Использование качественного химического
анализа в фармации
2.1. Качественный химический

анализ. Классификация
методов качественного
анализа Использование
качественного химического
анализа в фармации

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л2.2,
Л3.1, Л1.2

2.2. Применение физических и
физико-химических
методов для
идентификации веществ в
качественном анализе.

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

2.3. Правила работы в
химической лаборатории.
Техника безопасности.
Качественный анализ.
Классификация катионов
по сероводородной схеме
анализа Изучение
индивидуальных
качественных реакций на
катионы 1-5 аналитической
группы. Изучение
индивидуальных
качественных реакций на
анионы 1-3 группы

Лабораторные 4 2 Л1.1, Л2.2,
Л3.1

Раздел 3. Химические методы анализа

3.1. Общая характеристика
титриметрических методов
анализа

Лекции 4 1 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.2. Типовые расчеты в
титриметрическом анализе.
(молярная концентрация,
молярная концентрация
эквивалента, титр,
титриметрический фактор
пересчета (титр по
определяемому веществу),
поправочный
коэффициент)

Практические 4 1 Л1.1, Л2.2,
Л3.1, Л1.2

3.3. Протолитические
равновесия. Кислотно-
основное титрование

Лекции 4 1 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.4. Кислотно-основные
равновесия и их роль в
аналитической химии.
Протолитометрия.
Сущность метода. Типы
кислотно-основного
титрования - ацидиметрия,

Практические 4 1 Л1.1, Л3.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

алкалиметрия

3.5. Равновесия
комплексообразования.
Комплексометрическое
титрование

Лекции 4 1 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.6. Равновесия
комплексообразования и их
роль в аналитической
химии.Комплексонометрия.
Сущность метода.
Требования к реакциям в
комплексиметрии.
Классификация методов и
их применение.
Комплексонометрическое
титрование. Понятие о
комплексонатах металлов.
Индикаторы
комплексонометрии

Практические 4 1 Л1.1, Л2.2,
Л3.1, Л1.2

3.7. Правила работы в
химической лаборатории.
Техника безопасности.
Титриметрический анализ:
основы метода,
классификация,
стандартные растворы,
техника выполнения
анализа. Мерная посуда.
Правила работы с мерной
посудой, калибровка
мерной
посуды.Комплексометрия.
Комплексонометрическое
титрование. Приготовление
0.0100 М раствора
комплексона III (трилона
Б). Задача.
Комплексонометрическое
определение общей
жесткости воды.

Лабораторные 4 2 Л1.1, Л2.2,
Л3.1

3.8. Применение органических
реагентов в аналитической
химии. Реакции,
основанные на образовании
комплексных соединений.

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.9. Окислительно-
восстановительные
равновесия. Методы
окислительно-
восстановительного
титрования

Лекции 4 1 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.10. Окислительно-
восстановительные

Практические 4 2 Л1.1, Л3.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

(редоксиметрические)
равновесия и их роль в
аналитической химии.
Окислительно-
восстановительные
системы. Редоксиметрия.
Сущность метода.
Классификация редокс-
методов. Условия
проведения окислительно-
восстановительного
титрования.

3.11. Индикаторы окислительно-
восстановительного
титрования.
Классификация
индикаторов.
Окислительно-
восстановительные
индикаторы (обратимые и
необратимые), ин-тервал
изменения окраски
индикатора.

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.12. Перманганатометрическое
титрование. Сущность
метода. Условия
проведения титрования.
Применение
перманганатометрии.

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.13. Дихроматометрическое
титрование. Сущность
метода. Титрант, его
приготовление.
Определение конечной
точки титрования.
Применение
дихроматометрии.

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.14. Йодометрическое и
йодатометрическоетитрова
ние для определения
восстановителей прямым
титрованием. Сущность
метода, титрант. Условия
проведения титрования,
определение конечной
точки титрования.
Применение метода

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.15. Броматометрическое
титрование. Сущность
метода. Титрант метода,
его приготовле-ние,
стандартизация. Условия
проведения титрования.
Применение бромометрии.

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Бромид-броматометрия.

3.16. Равновесия «осадок-
раствор».
Гравиметрический метод
анализа

Сам. работа 4 6 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.17. Гравиметрический анализ и
его роль в аналитической
химии

Практические 4 2 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.18. Осадителъное титрование.
Сущность метода.
Классификация методов по
природе реа-гента. Виды
осадительного титрования -
прямое, обратное.
Индикаторы метода осади-
тельного титрования.

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

3.19. Гравиметрический анализ.
Основные понятия
гравиметрического
анализа. Основные этапы
гравиметрического
определения.

Сам. работа 4 4 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

Раздел 4. Инструментальные методы анализа

4.1. Общая характеристика
инструментальных
(физико-химических
методов анализа), их
классификация,
достоинства и недостатки.

Лекции 4 2 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2

4.2. Электрохимические
методы анализа. Общие
понятия. Классификация
электрохимических
методов анализа

Лекции 4 2 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2

4.3. Кондуктометрический
анализ (кондуктометрия).
Кондуктометрическое
титрование. Сущность
метода. Типы кривых
кондуктометрического
титрования

Практические 4 2 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2

4.4. Определение содержания
азотной кислоты и нитрата
аммония при совместном
присутствии методом
кондуктометрического
титрования

Лабораторные 4 2 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л3.1

4.5. Потенциометрический
анализ (потенциометрия).
Принцип метода.

Лекции 4 1 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Потенциометрическое
титрование. Сущность
метода

4.6. Потенциометрия.
Потенциометрическое
титрование

Сам. работа 4 5 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2

4.7. Прямое
потенциометрическое
определение содержания
натрия

Лабораторные 4 2 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л3.1

4.8. Применение прямой
потенциометрии и
потенциометрического
титрования в
фармацевтической химии.

Сам. работа 4 6 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2

4.9. Полярографические
(вольтамперометрические)
методы анализа

Лекции 4 1 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2

4.10. Амперометрическое
титрование. Сущность
метода. Условия
проведения амперометри-
ческого титрования.
Кривые
амперометрического
титрования. Применение
амперо-метрического
титрования. Понятие об
электорогравиметрическом
анализе

Сам. работа 4 6 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2

4.11. Оптические методы
анализа. Общий принцип
метода. Классификация
оптических методов
анализа.

Лекции 4 2 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2

4.12. Молекулярный
спектральный анализ в
ультрафиолетовой и
видимой области спектра.
Сущность метода.
Основные законы
светопоглощения: закон
Бугера-Ламберта, закон
Бера, объединенный закон
светопоглощенияБугера-
Ламберта-Бера.

Практические 4 2 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2

4.13. Фотометрическое
определение содержания
железа (II)

Лабораторные 4 2 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л3.1

4.14. Экстракционно-
фотометрический

Сам. работа 4 6 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2



Код
занятия

Наименование разделов и
тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

анализ.Сущность метода.
Условия проведения
анализа. Фотометрические
реакции в экстракционно-
фотометрическом методе.
Применение
метода.Понятие о
фотометрическом
титровании.

4.15. Общая характеристика и
теоретические основы
хроматографических
методов анализа

Лекции 4 2 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

4.16. Хроматография. Сущность
метода. Иониты.
Ионообменное равновесие.
Методы ионообменной
хроматографии.
Применение ионообменной
хроматографии.

Практические 4 2 Л1.1, Л3.1,
Л1.2

4.17. Применение
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии в
фармации.

Сам. работа 4 10 Л1.1, Л1.2

4.18. Химико-аналитический
конроль реальных объуктов

Сам. работа 4 10 Л1.1, Л1.2

4.19. Контрольная работа №2 Практические 4 2 Л1.1, Л2.1,
Л3.1, Л1.2

4.20. Экзамен 4 27 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л3.1,
Л1.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Представлены в ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Представлены в ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонды оценочных средст размещены в приложении.

Приложения

Приложение 1. ФОС-АналитХимия-44.03.05_2022.doc

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363780/fos388244/


Приложение 2. Методические рекомендации для студентов.doc

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 под ред. Ю. А.
Золотова

Основы
аналитической
химии : учеб.
для вузов: в 2
т.

М. : Академия. , 2010

Л1.2 под ред. Л. Н.
Москвина

Аналитическая
химия : учеб
для вузов : в 3
т.

М. : Академия, 2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Г.К. Будников, В.Н.
Майстренко, М.Р.
Вяселев

Основы
современного
электрохимиче
ского анализа :

М. : Мир, 2003

Л2.2 Е.А. Лейтес, В.П.
Смагин, Л.В.
Щербакова, Л.С.
Егорова, В.К.
Чеботарев

Практикум по
аналитической
химии. :

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Б.И. Петров, Л.В.
Щербакова

Аналитическая
химия:
Учебное
пособие

Барнаул: Изд-во Алтайского
госуниверситета, 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Единый образовательный портал
АлтГУ. Аналитическая химия (ИПО)

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=7134

Э2 Аналитическая химия.
Хроматографические методы анализа:
Учебное пособие / А.И. Жебентяев. -
М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание,
2013. - 206 с.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=399829

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363780/fos388245/


Э3 Аналитическая химия 20.03.01 ТБ
заочное отделение и 44.03.05 ИПО)

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=7134

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 10 (Office 2010 Professional, № 49464762 от 14.12.2011 (бессрочно);
Adobe Reader
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf;
7-Zip http://www.7-zip.org/license.txt;
Windows 10 Pro Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Код продукта: 00330-53093-09223-
ААОЕМ (бессрочно).

6.4. Перечень информационных справочных систем

Информационная справочная система:

СПС Консультант Плюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/)

Профессиональные базы данных:

1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);

2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);

3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

005К помещение для хранения
оборудования, лабораторной
посуды и материалов

Стеллажи; химическая посуда;
вспомогательное лабораторное
оборудование

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной
работы обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с подключением
к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду
АлтГУ

510К лаборатория аналитической
химии; лаборатория химико-
аналитическая - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доски
меловые 1шт.; сушильный шкаф,
муфельная печь, дистиллятор, раковина,
шкафы для хранения реактивов – 3 шт.;
оборудование, инструменты и
приспособления, принадлежности и
инвентарь для организации учебного
процесса на подгруппу (15 человек):
вытяжные шкафы, вытяжной зонт,
микроскоп, плитки электрические,
прибор для определения температуры
плавления, установки для титрования,
термометры ртутные, штативы, баня
песочная, баня водяная, штативы для



Аудитория Назначение Оборудование

качественного анализа, центрифуга,
пробки (стеклянные, резиновые,
корковые), металлическое оборудование,
набор химической посуды, набор
химических реактивов.

509К лаборатория электрохимических
методов анализа - учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доски
меловые 1шт. компьютер: марка Benq - 1
единица; монитор Benq; раковина,
оборудование, инструмент и
приспособления, принадлежности и
инвентарь для организации учебного
процесса на подгруппу (15 человек):
шкаф вытяжной, иономеры, рН-метры
электронные, электроды,
кондуктометры, миллиамперметр,
титраторы кулонометрические,
потенциометрические титраторы,
универсальная полярографическая
установка «Экотест», комплекс
исследовательский «Экотест-ВА-НИР»,
полярограф ПУ, набор ареометров,
пикнометры, электроплитки, наборы
химической посуды, наборы химических
реактивов, пробки стеклянные; пробки
резиновые, пробки корковые, спиртовые
горелки, водяная баня, песочная баня,
магнитные мешалки.

510К весовая комната Весовой стол, весы технические, весы
аналитические, шкафы для хранения
посуды

508К лаборатория методов
молекулярной спектрометрии -
учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1шт.; раковина, оборудование,
инструмент и приспособления,
принадлежности и инвентарь для
организации учебного процесса на
подгруппу (15 человек): вытяжной шкаф,
технические весы, квантометр,
генератор, набор ареометров,
фотоэлектроколориметры КФК-2,
кюветы для образцов, спектрофотометр
Spekol-10, аналитические весы, наборы
химической посуды, наборы химических
реактивов, плитки электрические,
прибор для определения температуры
плавления, установки для титрования,
термометры ртутные, штативы

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)



Аудитория Назначение Оборудование

промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям:
Посещение лекций является обязательным и, в случае пропуска лекции, обучающийся должен
изучить ее содержание самостоятельно. Перед началом курса, на вводной лекции
преподаватель, сообщает о форме, в которой будет проводиться диалог с обучающимися на
лекционных занятиях. Обучающиеся получают право задавать вопросы по теме лекции только
после ее окончания. Специально для этой цели преподаватель в обязательном порядке оставляет
5- 10 минут в конце лекции. Обучающимся необходимо записывать все возникающие по ходу
лекции вопросы, а затем, с разрешения преподавателя, задать их. Если после первоначального
объяснения преподавателя остались невыясненные положения, их стоит уточнить. В то же
время, следует задавать лишь действительно важные вопросы – остальные менее значительные
с пользой для всех могут быть разобраны на практическом занятии. Материал, излагаемый
преподавателям, необходимо конспектировать. Для этого следует помнить, что конспект – не
дословно записанная речь преподавателя, а сжатое, ёмкое смысловое содержание лекции,
включающее основные ее аспекты, дополнительные пояснения лектора и пометки самого автора
конспекта, то есть обучающегося. Рекомендуется вести конспект лекции следующим образом:
-каждый смысловой раздел целесообразно начинать с абзаца с новой строки;
- при появлении интересных мыслей, вопросов по поводу соответствующей информации, или
услышав важный комментарий преподавателя, обучающийся может отметить это таким
образом, чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки относятся, насколько важными
их считает преподаватель, какое внимание следует уделить подробному их анализу, изучению.
Кроме того, позже, при самостоятельном изучении соответствующей теме учебной и научной
литературы, рекомендуется делать дополнительные пометки, которые помогут качественно
подготовиться к контролю знаний (сноски на страницы учебника, монографии, альтернативные
или сходные авторские определения, примеры, статистические данные и прочее). В зависимости
от значимости текста целесообразно выделять его цветным маркером. В случае, когда
преподаватель даёт лекции не в традиционной, а в интерактивной форме, необходимо
внимательно выслушать правила и активно работать, выполняя указания преподавателя.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Подготовка к практическому занятию, основной задачей которого является углубление знаний
по дисциплине, в основном, должна основываться на конспектах лекций, учебном материале, а
также на новейших источниках – статьях из рекомендованных журналов, материалах сети
«Интернет». Кроме того, практическое занятие может включать и мероприятия по контролю
знаний по дисциплине в целом. Возможен тестовый контроль знаний, в ходе которого
выявляется степень усвоения студентами понятийного аппарата и знаний дисциплины в целом.
При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы,
предлагаемые по данной теме и заполнить рабочую тетрадь. При этом обучающийся должен
иметь конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического
занятия.
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить,
что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны,
как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует
подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а
именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических
занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью
решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит
материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и
это очень важно) для активной проработки лекции.



При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из
теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного
логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ
следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если
возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач
данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические указания к выполнению лабораторных работ
Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и формировать
практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности.
Цели лабораторных занятий:
1. закрепление теоретического материала путем систематического контроля за самостоятельной
работой студентов;
2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе выполнения
лабораторных работ;
3. развитие аналитического мышления путем обобщения результатов лабораторных работ;
Структура и последовательность занятий: на первом, вводном, занятии проводится инструктаж
студентов по охране труда, технике безопасности и правилам работы в лаборатории по
инструкциям утвержденного образца с фиксацией результатов в журнале инструктажа.
Студенты также знакомятся с основными требованиями преподавателя по выполнению
учебного плана, с графиком прохождения лабораторных занятий, с графиком прохождения
контрольных заданий, с основными формам отчетности по выполненным работам и заданиям.
Студентам для выполнения лабораторных работ необходима специальная лабораторная тетрадь
(рабочий журнал), которая должна быть соответствующим образом подписана, простые
карандаши, линейка. Для каждого занятия подготовлены методические указания по
выполнению лабораторной работы.
Структура лабораторного занятия:
1. Объявление темы, цели и задач занятия.
2. Проверка теоретической подготовки студентов к лабораторному занятию.
3. Выполнение лабораторной работы.
4. Подведение итогов занятия (формулирование выводов).
5. Проверка отчетов по лабораторной работе.
В начале занятия называется его тема, цель и этапы проведения. По теме занятия проводится
беседа, что необходимо для осознанного выполнения лабораторной работы. Задания в ходе
лабораторной работы выполняется в соответствии с методическими указаниями. Перед уходом
из лаборатории студенты должны навести порядок на своем рабочем месте.

Подготовка к тестовым заданиям:
Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины.
Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема
общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития
учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:
1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре варианта
ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний фактического
материала.
2. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается несколько вариантов
ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент должен выбрать все
правильные ответы.
3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые ответы не даются, их
должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам продемонстрировать
свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе.



На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального
теста, состоящего из 25 заданий отводится 40 - 45 мин. Тест считается успешно выполненным в
том случае, если он оценивается в 52 - 100 баллов (по 4 балла за каждый верный ответ).
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему на
проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных мероприятий).
Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел дисциплины. После этого
преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая студенту найти ошибки в
ответах. Если все ошибки будут найдены и исправлены, то выставляется оценка «зачтено».

Методические указания к расчетно-графической работе:
Расчетно-графическая работа имеет цель закрепить теоретические знания студентов, по разделу
предмета выработать навыки в проведении расчетов параметров технических средств защиты
производственного оборудования от воздействия опасных факторов ЧС техногенного характера
и оценке эффективносты защиты среды обитания в процессе использования производственных
средств защиты (оборудования), расположенных в помещениях, на открытых площадках при
различных режимах его работы (нормальный, неисправность, авария).
Расчетно-графическая работа (РГР) выполняется каждым студентом самостоятельно по
варианту определенному номером зачетной книжки. Расчетно-графическая работа состоит из
двух частей: расчетной и графической.
Расчетная часть включает следующие задания по направлениям:
- расчетное обоснование оценки взрывопожаробезопасности среды внутри технологического
оборудования;
- расчетное обоснование эффективности защиты среды обитания при выбросе/сброск
загрязняющих/токсичных веществ из технологических аппаратов при нормальных режимах его
работы;
- расчетное обоснование эффективности защиты среды обитания при выбросе/сброск
загрязняющих/токсичных веществ из поврежденного технологического оборудования;
- расчет систем аварийного слива жидкостей из технологических аппаратов;
- расчет предохранительного клапана, взрывной мембраны и тд.
Графическая часть представляет собой чертеж устройства защиты технологического
оборудования от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций и выполняется
обучаемыми с использованием данных расчетной части РГР.

Методические указания к самостоятельной работе:
Самостоятельная работа студентов – это индивидуальная учебная деятельность студентов,
осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя: углубленный анализ
материалов лекций; работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на
занятиях; выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических
навыков. В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга. При выполнении
студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций: с целью снятия
возможных затруднений; с целью демонстрации максимального готового материала для
возможной корректировки.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными учебно-
методическими ресурсами (система Moodle), возможностью общения студента с
преподавателем посредством электронной почты, доступом в Internet.

Методические указания к экзамену:
Изучение дисциплины «Аналитическая химия» завершается экзаменом. Подготовка к экзамену
способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе
обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои
знания. На зачетестудент демонстрирует те знания, которые он приобрел в процессе обучения
по конкретной учебной дисциплине.
Требования к организации подготовки к экзамену же, что и при занятиях в течение семестра, но
соблюдаться они должны более строго. Вначале следует просмотреть весь материал по
сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В
заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы



опорных сигналов.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время
экзаменационной сессии для систематизации знаний.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и
навыков практической работы в области биохимии, позволяющих ему свободно
решать профессиональные задачи

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.8



3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - биохимические основы жизни: химический состав биологических объектов;
- строение и биологическую роль основных компонентов биологических систем;
основные метаболические процессы и принципы регуляции обмена веществ и
энергии;
- биохмические основы и молекулярные механизмы жизнедеятельности организма;
- современные методы исследований в области биохимии;
- методы биохимических исследований, а также современную аппаратуру и
оборудование, используемые для исследований в области биохимии

3.2. Уметь:

3.2.1. - применять знания биохимических основ для понимания процессов
жизнедеятельности организма;
- использовать знания в области биохимии для решения профессиональных задач;
- эксплуатировать современное оборудование для выполнения исследований в
области биохимии;
- работать с биологическими объектами в лабораторных условиях на современном
оборудовании.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. - владения научной терминологией курса и знаниями о биохимических основах
жизни;
- применять знания принципов клеточной организации биологических объектов,
биохимических основ и молекулярных механизмов жизнедеятельности для
решения профессиональных;
- работы с лабораторным оборудованием;
- работы с лабораторным оборудованием и приемами грамотного представления
результатов собственных исследований.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В БИОХИМИЮ

1.1. Биохимия как наука.
Предмет и методы
биохимии. Химический
состав биологических

Лекции 5 1 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

систем.

1.2. Биохимия, как наука.
Исторический очерк.
Химический
элементарный и
молекулярный состав
живых
организмов.Cубклеточные
компоненты, их
биохимические
характеристики.

Сам. работа 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

Раздел 2. ХИМИЯ БЕЛКОВ. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

2.1. Аминокислоты как
структурные компоненты
белков. Структура,
свойства и функции
белков.

Лекции 5 2 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

2.2. Химия простых
белков.Цветные реакции
на белки и аминокислоты.
Физико-химические
свойства белков.

Практические 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

2.3. Физико-химические
свойства и структурная
организация
белков.Методы
выделения и очистки
белков из раствора.
Структурная организация
нуклеиновых кислот.

Сам. работа 5 8 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

Раздел 3. ФЕРМЕНТЫ

3.1. Химическая природа и
биологическая роль
ферментов. Свойства и
классификация ферментов

Лекции 5 2 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

3.2. Основные свойства
ферментов.

Практические 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

3.3. История развития учения
о ферментах. Свойства
ферментов.
Классификация и
номенклатура ферментов.
Методы выделения и
очистки ферментов.
Приемы изучения
ферментативной
активности. Практическое
применение ферментов и
ферментных препаратов.

Сам. работа 5 6 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 4. ВИТАМИНЫ. ГОРМОНЫ.

4.1. Общая характеристика и
классификация
витаминов.

Сам. работа 5 8 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

4.2. Общие представления о
гормонах (свойства,
классификация, механизм
действия).

Сам. работа 5 6 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

Раздел 5. ВВЕДЕНИЕ В ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ

5.1. Введение в обмен
веществ и энергии.
Анаболизм и катаболизм
как составные части
обмена веществ.

Лекции 5 1 Л2.2, Л2.3,
Л2.1

5.2. Биологическое окисление
и его основные этапы

Лекции 5 1 Л2.2, Л2.3,
Л2.1

5.3. Введение в обмен
веществ. Дыхательная
цепь транспорта
электронов. АТФ и другие
макроэргические
соединения. Принципы
регуляции метаболизма.

Сам. работа 5 5 Л2.2, Л2.3,
Л2.1

Раздел 6. ХИМИЯ И ОБИЕН УГЛЕВОДОВ

6.1. Биологическая роль,
структура, свойства и
классификации
углеводов.

Лекции 5 1 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

6.2. Химия углеводов.
Качественные реакции на
сахара

Практические 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

6.3. Обмен углеводов:
переваривание и
всасывание углеводов,
синтез и распад
гликогена, гликолиз,
брожение,
пентозофосфатный цикл
окисления углеводов,
глюконеогенез

Лекции 5 2 Л2.2, Л2.3,
Л2.1

6.4. Аэробное окисление
углеводов. Цикл
трикарбоновых кислот.

Лекции 5 2 Л2.2, Л2.3,
Л2.1

6.5. Химия углеводов:
биологическая роль,
классификация и свойства
углеводов. Регуляция
метаболизма углеводов.

Сам. работа 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Нарушения углеводного
обмена

Раздел 7. ХИМИЯ И ОБМЕН ЛИПИДОВ

7.1. Липиды. Строение и
функции.

Лекции 5 1 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

7.2. Химия липидов. Физико-
химические свойства
жиров и липидов.

Практические 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

7.3. Обмен липидов:
переваривание и
всасывание липидов,
окисление жирных
кислот.

Лекции 5 2 Л2.2, Л2.3,
Л2.1

7.4. Химия липидов: свойства,
биологическая роль и
классификация
липидов.Структура и
функции биомембран.

Сам. работа 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

7.5. Регуляция липидного
обмена. Нарушения
липидного обмена.

Сам. работа 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л2.1

Раздел 8. ОБМЕН БЕЛКОВ

8.1. Обмен простых белков:
переваривание белков и
всасывание продуктов их
распада.Промежуточный
обмен аминокислот в
тканях.

Лекции 5 2 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

8.2. Энергетический обмен.
Общие пути катаболизма

Практические 5 2 Л2.2, Л2.3,
Л2.1

8.3. Метаболизм азота.
Орнитиновый цикл.
Специфические пути
обмена некоторых
аминокислот. Патология
азотистого обмена.

Сам. работа 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л2.1

8.4. Взаимосвязи обмена
белков, жиров и
углеводов в организме

Сам. работа 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л2.1

Раздел 9. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

9.1. Общая характеристика
нуклеиновых кислот:
строение, свойства и
функции

Лекции 5 2 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

9.2. Исследование химической
природы нуклеиновых
кислот. Качественные

Практические 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование разделов
и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

реакции на компоненты
нуклеиновых кислот

9.3. Репликация ДНК Лекции 5 1 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

9.4. Репарация,
метилирование ДНК

Сам. работа 5 5 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

Раздел 10. БИОСИНТЕЗ БЕЛКА

10.1. Общая схема биосинтеза
белка. Генетический код,
его свойства.

Лекции 5 1 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

10.2. Транскрипция.
Посттранскрипционные
изменения РНК

Лекции 5 1 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

10.3. Трансляция, рибосомы, их
локализация в клетке

Лекции 5 2 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

10.4. Биосинтез белка:
транскрипция,
трансляция.

Практические 5 4 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

10.5. Основные этапы
биосинтеза белка.

Сам. работа 5 5

Раздел 11. Экзамен

11.1. Экзамен 5 27 Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Тестовые задания
1. Липиды в плазматической мембране выполняют функцию
а) структурную
б) запасающую
в) энергетическую
г) каталитическую
ОТВЕТ: а
2. Способность молекул белка обезвреживать вредные вещества или болезнетворные
микроорганизмы лежит в основе функции –
а) каталитической
б) строительной
в) сигнальной
г) защитной
ОТВЕТ: г
3. Мономером крахмала является:
а)фруктоза
б)глюкоза
в)сахароза
г)рибоза
ОТВЕТ: б



4. Строительным материалом и источником энергии для организма служат
а) минеральные вещества
б) углеводы и жиры
в) витамины
г) ферменты
ОТВЕТ: б
5. Молекула белка приобретает вторичную структуру за счет образования
а)гидрофобных связей между радикалами
б)пептидных связей между аминокислотами
в)связей с молекулами воды
г)водородных связей между NH- и CO-группами
ОТВЕТ: г
6. Реакция организма на недостаточное поступление того или иного витамина,
сопровождающаяся нарушением определенных звеньев обмена веществ – это
а) гипервитаминоз
б) авитаминоз
в) поливитаминоз
г) гиповитаминоз
ОТВЕТ: а
7. Простые ферменты состоят из:
а) аминокислот
б) аминокислот и углеводов
в) углеводов
г) аминокислот и небелковых компонентов
ОТВЕТ: а
8. Активный центр сложных ферментов формируется из:
а) небелковых компонентов
б) остатков нескольких аминокислот
в) остатков нескольких аминокислот и небелковых компонентов
г) одной аминокислоты
ОТВЕТ: г
9. Выберите из перечисленных ниже вещество, относящееся к органическим.
а) углекислый газ
б) вода
в) крахмал
г) хлорид кальция
ОТВЕТ: в
10. Белки в организме человека и животных:
а) расщепляются в кишечнике до глицерина и жирных кислот
б) образуются из аминокислот
в) в печени превращаются в гликоген
г) откладываются в запас
ОТВЕТ: б
11. Какую функцию в живых организмах НЕ способны выполнять углеводы?
а) структурную
б) запасающую
в) каталитическую
г) энергетическую
ОТВЕТ: в
12. Какую функцию в живых организмах НЕ выполняют липиды?
а) структурную
б) транспортную
в) запасающую
г) энергетическую
ОТВЕТ: б
13. Признак, который можно использовать для описания молекулы РНК:
а) состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных в спираль.
б) состоит из одной полинуклеотидной неспирализованной цепи.
в) имеет самые большие размеры из нуклеиновых кислот.
г) состоит из нуклеотидов: АТГЦ.



ОТВЕТ: б
14. Признак, характеризующий молекулу АТФ:
а) в состав молекулы входит азотистое основание урацил.
б) молекула является мономером РНК
в) молекула является мономером ДНК
г) фосфатные группы, входящие в состав молекулы, соединены между собой макроэргическими
связями.
ОТВЕТ: г
15. Две полинуклеотидные цепи, соединённые водородными связями, образуют молекулу
а) белка
б) АТФ
в) РНК
г) ДНК
ОТВЕТ: г

Ключ к тестам
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ
1 а 6 а 11 в
2 г 7 а 12 б
3 б 8 г 13 б
4 б 9 в 14 г
5 г 10 б 15 г

Контрольные задания
1. В составе природных белков обнаружено … аминокислот.
ОТВЕТ: 20
2. Согласны ли Вы с утверждением, что сахароза является невосстанавливающим дисахаридом.
Да
Нет
ОТВЕТ: да
3. Перечислите структурные компоненты нуклеотидов ДНК.
ОТВЕТ: Азотистые основания – аденин, гуанин, цитозин или тимин; углевод – рибоза и остаток
фосфорной кислоты
4. Дайте определение понятию «Биохимические методы исследования»
ОТВЕТ: методы исследования химических компонентов биологических жидкостей, клеток и
тканей, а также процессов превращения веществ и энергии, протекающих в живых организмах.
5. В комплексе Гольджи клеток печени животных запасается полисахарид ……….
ОТВЕТ: гликоген
6. Перечислите методы выделения, разделения и очистки биомолекул.
ОТВЕТ: центрифугирование, хроматография, электрофорез, диализ, высаливание
7. Биологическим материалом для определения показателей, используемых при оценке
состояния липидного обмена, является ……………..
ОТВЕТ: сыворотка крови
8. Какое свойство витамина С лежит в основе качественных реакций на него и метода
количественного определения его содержания в растительном материале?
ОТВЕТ: способность вступать в окислительно-восстановительные реакции
9. Согласны ли Вы с утверждением, что при исследовании ферментов чаще измеряют не их
концентрацию, а результат проявления их каталитической активности – уменьшение
содержания субстрата или увеличение содержания продукта реакции, катализируемой
ферментом.
Да
Нет
ОТВЕТ: да
10. Перечислите факторы (не менее 4-х), вызывающие денатурацию белковых молекул.
ОТВЕТ: температура, давление, ультразвуковое и ионизирующее излучение, механическое
воздействие, сильные кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, детергенты и др.

11. Верно ли суждение о липидах?
Расщепление липидов в клетке происходит в рибосомах и центриолях клеточного центра.



Да
Нет
ОТВЕТ: нет
12. Крахмал – полисахарид, накапливающийся в клетках растений. Какую функцию он
выполняет и как его можно обнаружить в клетках картофеля?
ОТВЕТ: Крахмал является запасным питательным веществом, выполняет энергетическую
функцию. Его можно обнаружить, если нанести на срез картофеля капельку йода
13. Перечислите функции белков в организме человека и животных
ОТВЕТ: строительная, или пластическая; транспортная; регуляторная; защитная; двигательная;
сигнальная; запасающая; энергетическая; каталитическая, или ферментативная, питательная,
или резервная
14. Недостаток или отсутствие в организме животного витамина D приводит к нарушению
обмена чего?_________________
ОТВЕТ: кальция
15. Верно ли утверждение. Первичная структура молекулы белка, заданная
последовательностью нуклеотидов иРНК, формируется в процессе транскрипции.
Да
Нет
ОТВЕТ: нет
16. Дайте определение понятию «денатурация»
ОТВЕТ: денатурация – это изменение нативной конформации белковой молекулы под
действием различных дестабилизирующих факторов.
17. В молекуле ДНК нуклеотидов с тимином насчитывается 10% от общего числа нуклеотидов.
Сколько нуклеотидов с цитозином в этой молекуле?
ОТВЕТ: 40%
18. Согласны ли вы с утверждением, что основная функций липидов – каталитическая, они
ускоряют химические реакции в клетках.
Да
Нет
ОТВЕТ: нет
19. Фрагмент цепи иРНК имеет следующую последовательность нуклеотидов:
ЦУАЦААГГЦУАУ. Определите антикодоны соответствующих тРНК.
ОТВЕТ: ГАУ; ГУУ; ЦЦГ; АУА
20. Согласны ли вы с утверждением. Процесс расщепления крахмала до глюкозы в организме
человека начинается в ротовой полости.
Да
Нет
ОТВЕТ: да

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

В билете к экзамену студенту предлагается два теоретических вопроса из разных разделов
курса: один из раздела «Структурная биохимия»; один из раздела «Динамическая биохимия» и
одно практическое задание. Каждый вопрос оценивается отдельно в соответствии с критериями,
описанными ниже. Затем выставляется средняя отметка за экзамен.
Теоретические вопросы к экзамену
Раздел «Структурная биохимия»
1. Биохимия, как наука. Химический элементарный и молекулярный состав живых организмов
2. Содержание белков в живых организмах. Функции и физико-химические свойства белков.
3. Аминокислоты, как структурные компоненты белковых молекул (строение, свойства,
классификации)
4. Строение и уровни организации белков
5. Классификации белков. Примеры и характеристика простых и сложных белков
6. Строение, свойства и механизм действия ферментов
7. Номенклатура и классификация ферментов



8. Общая характеристика и классификация витаминов. Примеры водорастворимых витаминов и
витаминов, растворимых в жирах.
9. Классификация и биологическая роль нуклеиновых кислот.
10. Структурные компоненты и пространственная организация нуклеиновых кислот
11. Общая характеристика углеводов (биологические функции, практическое применение,
классификации).
12. Моносахариды: примеры, строение, характеристика
13. Характеристика олигосахаридов
14. Примеры и характеристика полисахаридов
15. Общая характеристика липидов (функции и классификация).
16. Характеристика жирных кислот, как структурных компонентов липидов.
17. Характеристика простых липидов.
18. Сложные липиды: основные группы, строение, характеристика.
Раздел «Динамическая биохимия»
19. Введение в обмен веществ. Биологическое окисление.
20. Окислительное фосфорилирование. Дыхательная цепь транспорта электронов.
21. Переваривание и всасывание углеводов
22. Синтез и распад гликогена
23. Гликолиз. Брожение.
24. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез).
25. Общие принципы регуляции обмена углеводов. Нарушения углеводного обмена
26. Центральные метаболические пути: окислительное декарбоксилирование пировиноградной
кислоты и цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса).
27. Переваривание, всасывание и транспорт липидов.
28. Катаболизм триацилглицеролов. Окисление жирных кислот.
29. Биосинтез липидов (синтез жирных кислот и триацилглицеролов).
30. Регуляция липидного обмена. Нарушения липидного обмена
31. Переваривание и всасывание белков (Протеолиз)
32. Катаболизм аминокислот (дезаминирование, трансаминирование, трансдезаминирование).
33. Метаболизм безазотистых компонентов аминокислот
34. Токсичность аммиака и пути его обезвреживания и выведения.
35. Нарушения белкового обмена.

Примеры практических заданий
1. Напишите реакцию образования трипептида из аминокислот глицин, валин и лизин. Назовите
трипептид и обозначьте пептидные связи.
2. Напишите реакцию образования тристеарата.
3. Назовите соединение, представленное на рисунке. Обозначьте его составляющие.
4. К какому классу относится соединение, представленное на рисунке? Обозначьте его
составляющие.
5. Назовите углевод, представленный на рисунке. Дайте ему характеристику.
6. К какому классу относится фермент, катализирующий представленную реакцию? Ответ
поясните.
7. Фрагмент какого соединения показан на рисунке? назовите его структурные компоненты.
8. Белки пищи гидролизуются ферментом желудочного сока пепсином. Почему у больных с
гипоацидным гастритом, при котором повышается рН желудочного сока, нарушается
переваривание белков в желудке?

Критерии оценивания на экзамене
Оценка «отлично» - студентом дан полный, в логической последовательности развернутый
ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме
учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и
исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по
проблематике поставленного вопроса.
Оценка «хорошо» - студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент
демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также
полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает
аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение



монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается
неточность в ответе.
Оценка «удовлетворительно» - студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании
процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками
анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью
и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении
практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» - студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных
неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области,
отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности
и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено.
Т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах
преподавателя.

Приложения

Приложение 1. ФОС_Биохимия_44.03.05 Педобразование_2019 (1).doc

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Е. А.
Шарлаева, В.
П. Вистовская

Биохимия. Малый
практикум: учеб.
пособие

Барнаул : [ИП
Колмогоров И. А.], 2015

http://elibrary.asu.ru/xm
lui/handle/asu/2414

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Плакунов В.
К. , Николаев
Ю. А.

Основы
динамической
биохимии:
учебное пособие

М.: Логос, 2010, http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_red&
id=84985&sr=1

Л2.2 Комов В.П.
Шведова В.Н.

Биохимия:
учебник для вузов

Дрофа, 2004 51

Л2.3 Комов В.П.,
Шведова В.Н.

Биохимия: учеб.
для вузов.

Юрайт, 2015 34

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/

Э2 Журнал «Биохимия» http://protein.bio.msu.ru/biokhimiya/

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363783/fos388249/


Э3 Журнал "Наука и жизнь" www.nkj.ru

Э4 CancerQuest www.cancerquest.org

Э5 Курс в Moodle "Биохимия" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1968

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.asu.ru
http://elibrary.ru
http://www.scopus.com
https://link.springer.com/
http://www.biolib.de/
https://biomolecula.ru/
https://openlibrary.org/
http://cyberleninka.ru/
https://bioumo.ru/

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска, мультимедийное
оборудование стационарное или
переносное)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для
самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с подключением
к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,
доступом в электронную
информационно-образовательную среду
АлтГУ

314Л лаборатория биохимии –
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего

Учебная мебель на 14 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1 шт.; лабораторные столы - 10
шт.; вытяжной шкаф автономный АД С-
4В1; мойка – 2 шт.; цифровой
фотоэлектроколориметр АР-101; мешалка
магнитная MSN300 с подогревом BioSan;
рН метр лабораторный Эксперт рН;
термостат жидкостный GFL-1002 с



Аудитория Назначение Оборудование

контроля и промежуточной
аттестации

микропроцессором; анализатор
влажности ADMS-70; анализатор мочи
DocUReader 2 Pro 77 Elektronika;
автоматические дозаторы Black Thermo -
10 шт.; набор химической посуды для
биохимии и молекулярной биологии,
шкаф для хранения документов – 1 шт.,
шкаф лабораторный - 2 шт.; хроматограф
для ВЭЖХ LC -20 Prominense Shimadzu;
спектрофотометр сканирующий UV -
1800 Shimadzu; весы Невские; весы
аналитические Vibra AF – R220CE; набор
реактивов и химической посуды для
биохимии и молекулярной биологии

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

В рамках курса «Биохимия» предусмотрены следующие формы работы: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов.
Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о предмете
«Биохимия». Изучая и прорабатывая материал лекций, студент должен повторить
законспектированный материал и дополнить его по теме литературными данными, используя
список предложенных в РПД источников.
Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на
лекциях, через формирование практических навыков работы с лабораторным оборудованием,
предметами и материалами, с живыми объектами и фиксированными препаратами. Выполнение
практических заданий является обязательным условием успешного освоения курса. При
подготовке к практическому занятию студенту необходимо повторить лекционный материал по
заданной теме; изучить теоретический материал, рекомендованный преподавателем,
проработать соответствующие разделы практикума; продумать ответы на контрольные вопросы.
Важным элементом обучения студента является самостоятельная работа. Задачами
самостоятельной работы является приобретение навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования; выработка умения самостоятельно и критически
подходить к изучаемому материалу. Работа с учебной и научной литературой является главной
формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к текущему контролю знаний
или промежуточной аттестации. Она включает проработку лекционного материала, а также
изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. При
самостоятельном изучении теоретической темы студент, используя рекомендованные в РПД
литературные источники и электронные ресурсы, должен ответить на контрольные вопросы или
выполнить задания, предложенные преподавателем.
В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
студентов. Текущий контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется на
практических занятиях в форме письменных контрольных работ, тестов, практических заданий.
Самостоятельная работа контролируется либо на лабораторных занятиях, либо в часы
индивидуальных консультаций преподавателя.
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в форме
экзамена.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»



Неорганическая химия

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра физической и неорганической химии

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 11 ЗЕТ

Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 396
в том числе:

аудиторные занятия 156
самостоятельная
работа

213

контроль 27

Виды контроля по семестрам
экзамены: 2
зачеты: 1

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 1 (1) 1 (2)
Итого

Недель 18,5 19

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 28 28 28 28 56 56

Лабораторные 28 28 28 28 56 56

Практические 22 22 22 22 44 44

Сам. работа 102 102 111 111 213 213

Часы на контроль 0 0 27 27 27 27

Итого 180 180 216 216 396 396

Программу составил(и):
к.х.н., доцент, Стручева Н.Е.;к.х.н., доцент, Ильина Е.Г.

Рецензент(ы):
д.х.н., профессор, Новоженов В.А.

Рабочая программа дисциплины
Неорганическая химия

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -



бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра физической и неорганической химии

Протокол от 06.07.2022 г. № 9
Срок действия программы: 2022-2023 уч. г.

Заведующий кафедрой
Безносюк С.А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра физической и неорганической химии

Протокол от 06.07.2022 г. № 9
Заведующий кафедрой Безносюк С.А.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Дать студенту сведения
- о строении атома;
- о периодическом законе и периодической системе элементов Д.И.Менделеева;
- о химической связи;
- об основах химии твердого тела,
- началам химической термодинамики, кинетики и механизмам химических
реакций; -
- о растворах;
- об основных понятиях геохимии и радиохимии;
- о свойствах химических элементов;
- об особенностях химии элементов-металлов и элементов-неметаллов;
-о строении комплексных соединений;
- о методах исследования неорганических соединений.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.8

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - строение и химические свойства основных простых веществ и химических
соединений
- стандартные методы проведения химического эксперимента и правила
безопасной работы с химическими веществами

3.2. Уметь:

3.2.1. - использовать термины термодинамики и кинетики для описания и объяснения
химических процессов
- использовать стандартные методы проведения химического эксперимента и
правила безопасной работы с химическими веществами
- использовать основные приемы безопасной работы при выполнении работы в
химической лаборатории
- выполнять стандартные операции в химическом практикуме

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. - методами описания термодинамических и кинетических параметров для
описания и объяснения протекания химических реакций
- стандартными методами проведения химического эксперимента и правилами
безопасной работы с химическими веществами

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Основные законы химии

1.1. Введение.
Основные законы
химии

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

1.2. Подготовка к
занятию "Основные
законы химии"

Сам. работа 1 3 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

1.3. Основные законы
химии

Практические 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

1.4. Основные законы
химии

Сам. работа 1 3 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

1.5. Методы очистки
веществ

Лабораторные 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

1.6. Подготовка к
лабораторной
работе. Методы
очистки жидких
веществ

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

1.7. Подготовка к
лабораторной
работе.

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Определение
эквивалентной
массы магния

1.8. Определение
эквивалентной
массы магния

Лабораторные 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

Раздел 2. Термодинамика и кинетика химических процессов

2.1. Энергетика
химических
реакций. Законы
термодинамики

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

2.2. Законы
термодинамики

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

2.3. Термодинамика
химических
процессов

Практические 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

2.4. Кинетика
химических
реакций

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

2.5. Влияние различных
факторов на
скорость
химической
реакции

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

2.6. Скорость
химических
реакций и влияние
различных
факторов на
скорость
химической
реакции

Практические 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

2.7. Рановесие
химических
реакций

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

2.8. Подготовка к
лабораторной
работе Рановесие
химических
реакций

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

2.9. Скорость
химических
реакций.
Химическое
равновесие

Лабораторные 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

Раздел 3. Растворы

3.1. Растворы. Виды
растворов.

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Растворы в
жидкостях

3.2. Концентрации
растворов

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.3. Подготовка к
лабораторной
работе
Приготовление
растворов

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.4. Приготовление
растворов

Лабораторные 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.5. Свойства растворов
неэлектролитов

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.6. Подготовка по теме
"Свойства
растворов
неэлектролитов"

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.7. Свойства растворов
неэлектролитов

Практические 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.8. Свойства растворов
электролитов

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.9. Подготовка к
лабораторной
работе
"Электролитическая
диссоциация"

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.10. Электролитическая
диссоциация

Лабораторные 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.11. рН растворов.
Гидролиз

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.12. Подготовка к
лаборатторной
работе "рН
растворов.
Гидролиз"

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.13. рН растворов.
Гидролиз

Лабораторные 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.14. Подготовка
произведение
растворимости

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.15. Произведение
растворимости

Практические 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.16. Растворы Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.17. Окислительно-
восстановительные
реакции

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.18. Подготовка к теме
"Окислительно-
восстановительные
реакции

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.19. Окислительно-
восстановительные
реакции

Практические 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.20. Подготовка к
лабораторной
работе
"Окислительно-
восстановительные
реакции"

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.21. Окислительно-
восстановительные
реакции

Лабораторные 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.22. Окислителдьно-
восстановительные
реакции

Сам. работа 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.23. Электролиз Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.24. Подготовка к
занятию по теме
"Электролиз"

Сам. работа 1 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.25. Электролиз Практические 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

Раздел 4. Строение атома

4.1. Теория строения
атома по Бору.
Многоэлектронные
атомы

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

4.2. Подготовка к
семинару по
строению атома

Сам. работа 1 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

4.3. Строение атома Практические 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

4.4. Периодичекие
свойства элементов

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

4.5. Подготовка к
семинару
"Периодические
свойства
элементов"

Сам. работа 1 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

4.6. Периодические
свойства элементов
и их соединений

Практические 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

Раздел 5. Химическая связь



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

5.1. Химическая связь Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

5.2. Химическая связь в
веществах

Лекции 1 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

5.3. Подготовка к
семинару
"Химическая связь"

Сам. работа 1 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

5.4. Химическая связь Практические 1 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

5.5. Подготовка к зачету Сам. работа 1 12 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

Раздел 6. Химия элементов

6.1. Распространенность
элементов в
природе

Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1

6.2. Происхождение
элементов и
распростаненность
элементов в
природе

Практические 2 2 Л1.1, Л2.1

6.3. Происхождение
элементов и
распространенность
в природе

Сам. работа 2 8 Л1.1, Л2.1

6.4. Водород, его
свойства и
применение

Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1

6.5. Водород, его
свойства и
применение

Сам. работа 2 4 Л1.1, Л2.1

6.6. Металлы. Общие
физические и
химические
свойства. Способы
получения и
применение.

Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1

6.7. Металлы Сам. работа 2 4 Л1.1, Л2.1

6.8. Общая
характеристика s-
элементов 1
группы.
Химические и
физические
свойства простых и
сложных вещест.
Применение

Лекции 2 4 Л1.1, Л2.1

6.9. Общая
характеристика s-
элементов II

Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

группы.
Химические и
физические
своийства простых
веществ.
Применение

6.10. S-элементы 1 и 2
групп

Практические 2 2 Л1.1, Л2.1

6.11. S-элементы 1 и 2
групп

Сам. работа 2 16 Л1.1, Л2.1

6.12. S-элементы 1 и 2
групп

Лабораторные 2 8 Л1.1, Л2.1

6.13. Подготовка к
лабораторной
работе

Сам. работа 2 6 Л1.1, Л2.1

6.14. Общая
характеристика р-
элементов

Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1

6.15. Р-элементы Сам. работа 2 4 Л1.1, Л2.1

6.16. Р элементы 2
периода (бор,
углерод, азот,
кислород)

Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1

6.17. Р-элементы 2
периода

Практические 2 2 Л1.1, Л2.1

6.18. р-элементы 2
периода

Сам. работа 2 6 Л1.1, Л2.1

6.19. Р-элементы 3
периода(алюминий,
кремний, фосфор,
сера)

Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1

6.20. р-элементы 3
периода

Практические 2 6 Л1.1, Л2.1

6.21. р-элементы 3
периода

Сам. работа 2 8 Л1.1, Л2.1

6.22. Галогены Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1

6.23. Галогены Практические 2 2 Л1.1, Л2.1

6.24. Галогены Сам. работа 2 4 Л1.1, Л2.1

6.25. Р-элементы 2 и 3
периодов

Лабораторные 2 16 Л1.1, Л2.1

6.26. Подготовка к
лабораторной
работе

Сам. работа 2 12 Л1.1, Л2.1

6.27. Общая Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

характеристика d-
элементов

6.28. общая
характеристика d-
элементов

Практические 2 4 Л1.1, Л2.1

6.29. d-элементы Сам. работа 2 6 Л1.1, Л2.1

6.30. Железо.
Важнейшие соли.
Применение.

Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1

6.31. Железо. Медь.
Цинк

Практические 2 2 Л1.1, Л2.1

6.32. Медь. Цинк. Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1

6.33. Железо. Медь.
Цинк

Сам. работа 2 12 Л1.1, Л2.1

6.34. Комплексные
соединения

Лекции 2 2 Л1.1, Л2.1

6.35. Комплексные
соединения

Практические 2 2 Л1.1, Л2.1

6.36. Комплексные
соединения

Сам. работа 2 10 Л1.1, Л2.1

6.37. Железо. Медь.
Цинк

Лабораторные 2 4 Л1.1, Л2.1

6.38. Подготовка к
лабораторной
работе

Сам. работа 2 11 Л1.1, Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Приведены в ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Приведен в приложении

Приложения

Приложение 1. Фос неорг. х-я пед. обр..docx
Приложение 2. Методические рекомендации по неорганической химии.docx

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363779/fos388242/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363779/fos388243/


6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Под
ред.Третьякова
Ю.Д

Неорганическая химия.
Т.3, кн.1-2.: Основная
литература

М.: Изд-во Академия, 2007

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Новоженов В.А. Введение в
неорганическую химию.
Ч. I–II : Дополнительная
литература

Барнаул: Изд-во АГУ,, 1998,
1999.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в Мудл "Неорганическая химия для
ИПО: Часть 1. Общая химия"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id
=6087

Э2 Курс в Мудл "Неорганическая химия для
ИПО: Часть 2. Химия элементов"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id
=3885

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Windows 7 № 60674416 от 19.07.2012 г. (бессрочная);
Microsoft Office 2010 № 60674416 от 19.07.2012 г. (бессрочная).

7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://www.lib.asu.ru электронные ресурсы научной библиотеки АлтГУ
http://www.rsl.ru РГБ Российская государственная библиотека
http://ben.irex.ru БЕН Библиотека естественных наук
http://www.gpntb.ru Государственная публичная научно-техническая библиотека
http://ban.pu.ru БАН Библиотека Академии наук
http://www.nlr.ru РНБ Российская национальная библиотека
http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ
http://www.lib.msu.su Библиотека МГУ

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее
место преподавателя, доска)



Аудитория Назначение Оборудование

(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

101К лаборатория неорганической
химии - учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Лабораторные мебель на 15
посадочных мест; рабочее место
преподавателя; доски меловые 1шт.;
шкаф для хранения посуды и реактивов
(3 шт.); сейф для хранения реактивов;
весы ВЛТЭ 500; весы ВЛР-200; весы
ВЛКТ-500; вытяжной шкаф;
сушильный шкаф; микроскоп МБС-10;
сушилка лабораторная; электрическая
плитка; таблица Д.И. Менделеева.
дистиллятор, штативы для пробирок,
набор лабораторной посуды, набор
реактивов, спиртовки, держатели для
пробирок

109К лаборатория неорганической
химии - учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Лабораторная мебель на 15 посадочных
мест; рабочее место преподавателя;
доска меловая 1шт.; весы ВЛКТ-500;
вытяжной шкаф; сушильный шкаф;
микроскоп МБС-10; весы НВ-600 М;
электроплитка; таблица Д.И.
Менделеева; сушильный шкаф СНОЛ;
штативы для пробирок, набор
лабораторной посуды, набор реактивов,
спиртовки, держатели для пробирок

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Приведены в приложении

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Алтайский государственный университет»

Органическая химия



рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Кафедра органической химии

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профиль Биология/Химия

Форма обучения Очная

Общая трудоемкость 12 ЗЕТ

Учебный план 44_03_05_БиХ-2020

Часов по учебному плану 432
в том числе:

аудиторные занятия 156
самостоятельная
работа

249

контроль 27

Виды контроля по семестрам
экзамены: 4
зачеты: 3

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 2 (3) 2 (4)
Итого

Недель 19 14,5

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 28 28 28 28 56 56

Лабораторные 20 20 20 20 40 40

Практические 30 30 30 30 60 60

Сам. работа 210 210 39 39 249 249

Часы на контроль 0 0 27 27 27 27

Итого 288 288 144 144 432 432

Программу составил(и):

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины
Органическая химия

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
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профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.



Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра органической химии

Протокол от 14.06.2022 г. № 12
Срок действия программы: 2022-2023 уч. г.

Заведующий кафедрой
д.х.н., профессор, Н.Г. Базарнова

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра органической химии

Протокол от 14.06.2022 г. № 12
Заведующий кафедрой д.х.н., профессор, Н.Г. Базарнова

1. Цели освоения дисциплины

1.1. приобретение теоретических знаний, основных понятий и законов, связывающих
со строением и свойствами органических соединений, механизмов химических
процессов, а также возможностей использования органических соединений в
различных отраслях народного хозяйства, познание принципов и основ химии
живой материи.
сформировать теоретические знания об особенностях строения органических
соединений в рамках теории химического строения А.М. Бутлерова; научить
основным способам получениями и подходам к синтезу органических соединений;
научить установливать взаимосвязь между строением органических соединений и
их физическими и химическими свойства. Сформировать теоретические знания об
основных типах механизмов органических реакций и методам их установления;
дать представление о многообразии органических соединений и
распространенности их использования в быту и промышленности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.8

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. об электронном влиянии атомов в молекуле и реакционной способности
соединения в зависимости от его строения
о составе, строении и свойствах органических веществ – представителей основных
классов органических соединений



об основных сферах применения органических веществ различных классов

3.2. Уметь:

3.2.1. использовать некоторые методы получения основных классов органических
веществ; правила номенклатуры (ИЮПАК, рациональной) и уметь называть
органические соединения; зависимость физических и химических свойств веществ
от типа химических связей и условий реакций; правильно использовать реактивы
для проведения опытов; принципы и основы химии живой материи

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. техники проведения химических экспериментов по изучению физико-химических
свойств идентификации важнейших классов органических соединений; техники
безопасного эксперимента

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Теоретические основы органической химии

1.1. Теоретические
основы
органической
химии

Лекции 3 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.2. Теоретические
основы
органической
химии

Практические 3 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.3. Очистка
твердых веществ
кристаллизацией

Лабораторные 3 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.4. Вводное
занятие.
Техника
безопасности в
лаборатории

Лабораторные 3 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.5. Очистка жидких
веществ
перегонкой

Лабораторные 3 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

1.6. Теоретические
основы
органической
химии

Сам. работа 3 40 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

Раздел 2. Особенности строения, химические свойства и методы синтеза алканов и
циклоалканов
2.1. Особенности

строения,
химические
свойства и
методы синтеза
алканов и

Лекции 3 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

циклоалканов

2.2. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
алканов и
циклоалканов

Практические 3 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

2.3. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
алканов и
циклоалканов

Сам. работа 3 40 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

Раздел 3. Особенности строения, химические свойства и методы синтеза алкенов,
алкадиенов, алкинов
3.1. Особенности

строения,
химические
свойства и
методы синтеза
алкенов,
алкадиенов,
алкинов

Лекции 3 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

3.2. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
алкенов,
алкадиенов,
алкинов

Практические 3 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

3.3. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
алкенов,
алкадиенов,
алкинов

Лабораторные 3 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

3.4. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
алкенов,
алкадиенов,
алкинов

Сам. работа 3 40 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

Раздел 4. Особенности строения, химические свойства и методы синтеза аренов



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

4.1. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
аренов

Лекции 3 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

4.2. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
аренов

Практические 3 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

4.3. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
аренов

Лабораторные 3 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

4.4. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
аренов

Сам. работа 3 45 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

Раздел 5. Особенности строения, химические свойства и методы синтеза
галогенпроизводных углеводородов, спиртов, фенолов, простых эфиров
5.1. Особенности

строения,
химические
свойства и
методы синтеза
галогенпроизвод
ных
углеводородов,
спиртов,
фенолов,
простых эфиров

Лекции 3 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

5.2. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
галогенпроизвод
ных
углеводородов,
спиртов,
фенолов,
простых эфиров

Лекции 3 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

5.3. Особенности
строения,
химические
свойства и

Практические 3 8 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

методы синтеза
галогенпроизвод
ных
углеводородов,
спиртов,
фенолов,
простых эфиров

5.4. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
галогенпроизвод
ных
углеводородов,
спиртов,
фенолов,
простых эфиров

Лабораторные 3 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

5.5. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
галогенпроизвод
ных
углеводородов,
спиртов,
фенолов,
простых эфиров

Сам. работа 3 45 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

Раздел 6. Особенности строения, химические свойства и методы синтеза азот- и
карбонилсодержащих соединений
6.1. Особенности

строения,
химические
свойства и
методы синтеза
азот- и
карбонилсодерж
ащих
соединений

Лекции 4 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

6.2. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
азот- и
карбонилсодерж
ащих
соединений

Лекции 4 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

6.3. Особенности
строения,
химические
свойства и

Практические 4 10 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

методы синтеза
азот- и
карбонилсодерж
ащих
соединений

6.4. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
азот- и
карбонилсодерж
ащих
соединений

Лабораторные 4 8 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

6.5. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
азот- и
карбонилсодерж
ащих
соединений

Сам. работа 4 10 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

Раздел 7. Особенности строения, химические свойства и методы синтеза
карбоновых кислот и их производных, окси- и оксокислот
7.1. Особенности

строения,
химические
свойства и
методы синтеза
карбоновых
кислот и их
производных,
окси- и
оксокислот

Лекции 4 8 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

7.2. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
карбоновых
кислот и их
производных,
окси- и
оксокислот

Практические 4 10 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

7.3. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
карбоновых
кислот и их
производных,

Лабораторные 4 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

окси- и
оксокислот

7.4. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
карбоновых
кислот и их
производных,
окси- и
оксокислот

Сам. работа 4 10 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

Раздел 8. Особенности строения, химические свойства и методы синтеза альдегидо-
и кетоспиртов. Углеводы. Особенности строения, химические свойства и методы
синтеза аминокислот. Белки. Особенности строения, химические свойства и
методы синтеза гетероциклических соединений
8.1. Особенности

строения,
химические
свойства и
методы синтеза
альдегидо- и
кетоспиртов.
Углеводы.

Лекции 4 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

8.2. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
аминокислот.
Белки.
Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
гетероциклическ
их соединений

Лекции 4 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

8.3. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
альдегидо- и
кетоспиртов.
Углеводы.
Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
аминокислот.
Белки.

Практические 4 10 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
гетероциклическ
их соединений

8.4. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
альдегидо- и
кетоспиртов.
Углеводы.
Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
аминокислот.
Белки.
Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
гетероциклическ
их соединений

Лабораторные 4 8 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

8.5. Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
альдегидо- и
кетоспиртов.
Углеводы.
Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
аминокислот.
Белки.
Особенности
строения,
химические
свойства и
методы синтеза
гетероциклическ
их соединений

Сам. работа 4 19 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л2.2, Л1.2

5. Фонд оценочных средств



5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

см. приложение

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

см. приложение

Приложения

Приложение 1. Методические рекомендации для студентов!!!.docx
Приложение 2. ФОС- Органичекая химия (2).docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Н. Л. Нам ОРГАНИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ : Учебник

М. : Издательство
Юрайт, 2016

https://urait.ru/book/orga
nicheskaya-himiya-3908
75

Л1.2 И. И.
Грандберг,
Н. Л. Нам

Органическая химия :
учебник

М. : Издательство
Юрайт, 2017

https://urait.ru/book/orga
nicheskaya-himiya-3978
37

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 / Н. Л. Нам ПРАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ И
СЕМИНАРСКИЕ
ЗАНЯТИЯ ПО
ОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ: Учебное
пособие

М. : Издательство
Юрайт, 2015

http://www.biblio-onlin
e.ru/book/ECEA3C8C-
D46F-4783-A771-1EE2
B6BED26C

Л2.2 Ю. С.
Шабаров

Органическая химия :
учебник

СПб. ; М. ;
Краснодар : Лань,
2011

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 http://www.lib.asu.ru электронные
ресурсы научной библиотеки АлтГУ

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363782/fos388248/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363782/fos388247/


Э2 http://www.rsl.ru РГБ Российская
государственная библиотека

Э3 http://ben.irex.ru БЕН Библиотека
естественных наук

Э4 http://www.nlr.ru РНБ Российская
национальная библиотека

Э5 http://www.elibrary.ru Научная
электронная библиотека РФФИ

Э6 http://www.chem.msu.su Электронная
библиотека на сервере химфака МГУ

Э7 http://www.kge.msu.ru Библиотеки
химической литературы

Э8 http://www.chem.port.ru/

Э9 http://www.pstlib.nsc.ru/

Э10 http://www.poiskknig.ru

Э11 Ккурс в Мудл "Органическая химия" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=537

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации
(ВИНИТИ)
http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая библиотека
России (ГПНТБ России)
http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.lib.asu.ru электронные ресурсы научной библиотеке АлтГУ

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

011К лаборатория
высокомолекулярных веществ;
лаборатория методики
преподавания химии - учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Лабораторные столы, стулья на 15
посадочных мест; рабочее место
преподавателя сушильный шкаф;
раковина; дистиллятор; оборудование;
инструмент и приспособления;
принадлежности и инвентарь для
организации учебного процесса на
подгруппу (15 человек): вытяжные
шкафы термостат;; вискозимитр с
(d=0,56 мм);весы аналитические
Pioneer; весовой стол; весы
технические; сушильный шкаф ES-



Аудитория Назначение Оборудование

4610, плитки электрические; мешалки
верхнеприводные и магнитные;
водоструйные насосы; термометры
ртутные; термостат; штативы; песочные
и водяные бани; спиртовые горелки;
пробки; металлическое оборудование;
наборы химической посуды; наборы
химических реактивов.

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее
место преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Методические указания к самостоятельной работе
Самостоятельная работа студентов – это индивидуальная учебная деятельность студентов,
осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя: углубленный анализ
материалов лекций; работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на
занятиях; выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических
навыков. В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга. При выполнении
студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций: с целью снятия
возможных затруднений; с целью демонстрации максимального готового материала для
возможной корректировки.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными учебно-
методическими ресурсами (система Moodle), возможностью общения студента с
преподавателем посредством электронной почты, доступом в Internet.

Методические указания к лекционным занятиям
При подготовке к лекции рекомендуется:
1. просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2. полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3. если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;
4. психологически настроиться на лекцию.

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине. Необходимо
ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем работы по
подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или выполнение
и решение без предварительной подготовки не представляются возможными; ознакомиться с
перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов. При ответах на вопросы и



выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и попытаться дать
аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов может быть
различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается
развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов. При подготовке к занятиям обучаемые могут
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами (схемами и
др.), которыми располагает учебное заведение. Эти же средства могут быть использованы и на
занятиях для лучшего закрепления учебного материала или подтверждения правильности
ответов на поставленные вопросы.
Готовясь к практическому занятию, студенты должны: познакомиться с рекомендованной
литературой; рассмотреть различные точки зрения по рассматриваемым вопросам (заданиям);
выделить проблемные области; сформулировать собственную точку зрения; познакомиться со
способами решения расчетных (практических) задач по теме семинара; предусмотреть спорные
моменты и сформулировать дискуссионные вопросы. Выступление студента должно
соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная
формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы,
без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность,
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование
понятий и терминов.

Методические указания к выполнению лабораторных работ
Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и формировать
практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности. Цели лабораторных
занятий:
1. закрепление теоретического материала путем систематического контроля за самостоятельной
работой студентов;
2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе выполнения
лабораторных работ;
3. развитие аналитического мышления путем обобщения результатов лабораторных работ;
Структура и последовательность занятий: на первом, вводном, занятии проводится инструктаж
студентов по охране труда, технике безопасности и правилам работы в лаборатории по
инструкциям утвержденного образца с фиксацией результатов в журнале инструктажа.
Студенты также знакомятся с основными требованиями преподавателя по выполнению
учебного плана, с графиком прохождения лабораторных занятий, с графиком прохождения
контрольных заданий, с основными формам отчетности по выполненным работам и заданиям.
Студентам для выполнения лабораторных работ необходима специальная лабораторная тетрадь
(рабочий журнал), которая должна быть соответствующим образом подписана, простые
карандаши, линейка. Для каждого занятия подготовлены методические указания по
выполнению лабораторной работы.
Структура лабораторного занятия:
1. Объявление темы, цели и задач занятия.
2. Проверка теоретической подготовки студентов к лабораторному занятию.
3. Выполнение лабораторной работы.
4. Подведение итогов занятия (формулирование выводов).
5. Проверка отчетов по лабораторной работе.
В начале занятия называется его тема, цель и этапы проведения. По теме занятия проводится
беседа, что необходимо для осознанного выполнения лабораторной работы. Задания в ходе
лабораторной работы выполняется в соответствии с методическими указаниями. Перед уходом
из лаборатории студенты должны навести порядок на своем рабочем месте.

Методические указания к выполнению контрольных работ
Контрольные работы предназначены для проверки усвоения теоретического материала и
практических навыков. Контрольная работа может быть посвящена какой-то отдельной теме
(модулю) в рамках дисциплины или проводиться после ряда тем (модулей). Как правило
контрольная работа занимает 1 аудиторное занятие (2 ч). Контрольная работа предполагает
самостоятельную индивидуальную работу студента, поэтому важным аспектом проведения
таких работ является дисциплина. В аудитории необходимо соблюдать тишину, не допускается
проведение переговоров между студентами, не допускается использование дополнительных
материалов (кроме разрешенных преподавателем). К нарушителям дисциплины применяются
санкции: предупреждение, смена рабочего места студента, отстранение от выполнения



контрольной работы.
Перед началом выполнения контрольной работы рекомендуется ознакомиться с
формулировками заданий, с разбалловкой заданий, разрешить все затруднения, касающиеся
понимания задания, с преподавателем. Контрольную работу рекомендуется начинать с наиболее
трудоемких заданий. Ответы должны быть написаны разборчиво, грамотно, в ответах
допускаются общепринятые сокращения.

Методические указания к выполнению тестов
Тесты предназначены для проверки усвоения теоретического материала и практических
навыков, и, как правило, посвящены какой-то отдельной теме (модулю) в рамках дисциплины.
Контрольная работа предполагает самостоятельную индивидуальную работу студента. Перед
началом выполнения теста рекомендуется повторить изученный теоретический материал
(прочитать конспекты лекций по соответствующей теме, повторить материал практических
занятий, прочитать соответствующие разделы основной и дополнительной литературы). Тесты
студент решает в системе Moodle. Время и продолжительность тестирования задается и
сообщается преподавателем.

Методические указания к зачету/экзамену
Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается
зачетом/экзаменом. Подготовка к зачету/экзамену способствует закреплению, углублению и
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к зачету/экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете/экзамене студент
демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.
Требования к организации подготовки к зачету/экзамену те же, что и при занятиях в течение
семестра, но соблюдаться они должны более строго. Вначале следует просмотреть весь
материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них
разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя
при этом листы опорных сигналов.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время
экзаменационной сессии для систематизации знаний.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Целью освоения дисципдины является изучение методов и средств обеспечения
экологической безопасности, в том числе при реализации профессиональной
деятельности

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.8

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. -предмет экологической химии; цели и задачи дисциплины, иметь общее пред-
ставление о геосферах Земли;
-миграцию химических элементов в природной среде и их поступление в ор-
ганизм человека;
-химический состав океанической воды, миграцию химических элементов в гид-
росфере; первичное и вторичное загряз-нение природных вод.

3.2. Уметь:

3.2.1. -провести оценку уровня загрязнения воздуха отработанными газами



автотранспорта на участке магистральной улицы (по концентрации СО);
-определить химические свойства природной воды, в частности, содержание
хлоридов и железа в природных водах.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. -навыками применения полученных в данной дисциплине знаний при
характеристике конкретных объектов окружающей среды.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Прикладная химия

1.1. Введение. Важнейшие
производства
неорганических и
органических веществ

Лекции 8 2 ОПК-8.2 Л2.3, Л1.3

1.2. Экологическая
безопасность
производст

Лекции 8 2 ОПК-8.2 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

1.3. Производство серной
кислоты. Свойства и
применение серной
кислоты.
Характеристика видов
сырья для
производства серной
кислоты. Контактный
способ производства
серной кислоты.
Способы
обезвреживания
отходящих газов.

Лекции 8 2 ОПК-8.2 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

1.4. Теоретические основы
процесса синтеза
аммиака. Производство
азотной
кислоты.Физико-
химические методы
очистки газообразных
выбросов содержащих,
оксиды азота.

Лекции 8 2 ОПК-8.2 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

1.5. Способы
обезвреживания
отходящих газов от
оксидов серы и азота

Лекции 8 2 ОПК-8.2

1.6. Расчет процессов
аппаратов
производства серной
кислоты и
обезвреживания
отходящих газов

Практические 8 4 ОПК-8.2 Л1.1, Л2.3,
Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.7. Расчет процессов
аппаратов процесса
синтеза аммиака и
азотной кислоты.
обезвреживания
отходящих газов.
Методы очистки
газообразных выбросов
содержащих, оксиды
азота

Практические 8 4 ОПК-8.2 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

1.8. Производства
минеральных
удобрений.

Лекции 8 2 ОПК-8.2 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

1.9. Питьевая вода. Методы
получения питьевой
воды. Первичная,
вторичная, третичная
обработка сточных и
природных вод.
Проблемы загрязнения
питьевой воды в
результате хлори-
рования.
Альтернативные
методы дезинфекции
питьевой воды.

Сам. работа 8 4 ОПК-8.2 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

1.10. Решение расчетнрых
задач по теме

Сам. работа 8 4 ОПК-8.2 Л1.1, Л1.3

1.11. Цветная и черная
металлургия.
Принципы
металлургического
производства.

Лекции 8 2 ОПК-8.1

1.12. Почва как
геохимическая среда.
Общая характеристика,
сходство и различие с
природными водами.

Сам. работа 8 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.13. Принципы расчета
вносимых доз
удобрений.
Отрицательные
экологические
последствия
применения
удобрений: накопление
нитратов в растениях,
подкисление,
загрязнение почв
тяжелыми металлами и
др.

Практические 8 4 ОПК-8.1 Л1.1, Л2.3,
Л1.2, Л1.3

1.14. Основной
органический синтез:

Лекции 8 2 ОПК-8.1 Л1.1, Л2.3,
Л1.2, Л1.3,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

производства
ацетилена, спиртов,
альдегидов, кислот.
Продукты основного
органического синтеза.

Л2.1

1.15. Применение
химических средств
защиты растений в
борьбе за повышение
урожайности.

Сам. работа 8 4 ОПК-8.2 Л1.1, Л2.3,
Л1.2, Л1.3

1.16. Отрицательные
экологические
последствия
использования
пестицидов в сельском
хозяйстве: загрязнение
продукции и
накопление
пестицидных остат-ков
в почвенной среде.
Загрязнение почв в
результате
производственной
деятельности человека.

Сам. работа 8 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л2.3,
Л1.2, Л1.3

1.17. Решение расчетнрых
задач по теме

Сам. работа 8 4 ОПК-8.2 Л1.1, Л1.3

1.18. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯ
РНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Лекции 8 2 ОПК-8.1 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

1.19. Химия нижних слоев
атмосферы.
Тропосфера как
глобальный
окислительный
резервуар.

Сам. работа 8 4 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

1.20. Загрязнение
атмосферы. Основные
классы веществ,
загрязняющих
атмосферу.
Естественные и
антропогенные
источники,
соотношение между их
выбросами: оценка
приоритетности
источников по их доле
в суммарном
антропогенном
выбросе

Сам. работа 8 4 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

1.21. Распространение
загрязняющих веществ
в атмосфере

Практические 8 4 Л1.1, Л2.3,
Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.22. Газофазные реакции в
тропосфере. Окисление
органических
соединений.
Образование
пероксиацетонитрилов.
"Фотохимический
смог".

Практические 8 2 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

1.23. Классификация
загрязнителей (по
линейному размеру и
длительности
воздействия), роль
атмосферных явлений
(турбулентность,
инверсия) и типа
загрязнителя для
пространственного
распределения
загрязняющих ве-
ществ в атмосфере.
Проблемы
трансграничного
переноса.

Сам. работа 8 5 Л1.1, Л2.3,
Л1.2, Л1.3

1.24. Решение расчетнрых
задач по теме

Сам. работа 8 5 Л1.1, Л1.3

1.25. Технологические
свойства и применение
уксусной кислоты и
уксусного ангидрида.

Лекции 8 2 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

1.26. Концепция
экологического
мониторинга.
Основные принципы
организации службы
экологического
монито-ринга.

Сам. работа 8 3 Л1.1, Л1.3,
Л2.1, Л2.2

1.27. Проблемы
безопасности
промышленных
производств.
Определение и цель
безопасности.
Определение и изме-
рение опасности.
Структура риска:
вероятность, не-
определенность,
ущерб.

Сам. работа 8 4 Л1.3, Л2.1,
Л2.2

1.28. Методы интегральной
оценки воздействия
загрязняющих веществ
на окружающую среду:

Практические 8 2 Л1.3, Л2.1,
Л2.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

биотестирование,
биоиндикация.
Биологический
мониторинг как
эффективный метод
контроля состояния
окружающей среды

1.29. Концепция оценки
воздействия на
окружающую среду
(ОВОС). Роль химико-
экологических
исследований для
проведения процедуры
ОВОС. Современное
состояние
практической
реализации ОВОС:
проблемы и
перспективы

Сам. работа 8 4 Л1.1, Л2.3,
Л1.2, Л1.3

Раздел 2. Экологическая безопасность

2.1. Экологическая
безопасность
окружающей среды.
Основные законы в
области охраны
окружающей среды

Лекции 8 2 Л1.3, Л2.1

2.2. Оценка экологической
опасности
предприятия.
Определение ущерба
окружающей среде при
авариях

Лекции 8 2 Л1.1, Л1.2,
Л1.3

2.3. Определение
приоритетных
загрязняющих веществ
и источников
воздействия на
окружающую среду.

Лекции 8 2 Л1.1, Л1.2,
Л1.3

2.4. Определение
предотвращенного
экологического
ущерба.

Практические 8 2 Л1.3, Л2.2

2.5. Организация и
развитие деятельности
по управлению
воздействием на
окружающую среду

Сам. работа 8 2 Л1.3, Л2.2

2.6. Основные законы в
области охраны
окружающей среды.

Сам. работа 8 2 Л1.1, Л1.3,
Л2.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.7. Нормативное
обеспечение
экологической
безопасно-сти. Виды
экологических
нормативов.

Сам. работа 8 2 Л1.1, Л1.3,
Л2.1

2.8. Нормирование
качества атмосферного
воздуха. Расчет
ПДКр.з., ПДК м.р.,
ПДКс.с. Группы
суммации.

Практические 8 2 Л1.1, Л1.3,
Л2.1, Л2.2

2.9. Расчет уровня
загрязнения
приземного слоя
атмосферы.

Практические 8 2 Л1.1, Л1.3,
Л2.1, Л2.2

2.10. Расчет и порядок
разработки проектов
нормативов
предельно–допустимых
выбросов (ПДВ).

Практические 8 2 Л1.2, Л1.3,
Л2.1, Л2.2

2.11. Определение размеров
санитарно–защитной
зоны (С33).
Корректировка
размеров С33 с учетом
розы ветров.

Практические 8 2 Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1,
Л2.2

2.12. Решение расчетных
задач по теме

Сам. работа 8 2 Л1.1, Л2.3,
Л1.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Представлено в ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Размещено в приложении

Приложения

Приложение 1. Методические рекомендации для студентов.doc
Приложение 2. ФОС Прикладная химия и экологическая безопасность_44.03.05_БиХ_ОПК-
8.docx

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363784/fos388251/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363784/fos388250/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363784/fos388250/


6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Другов
Ю.С..,Родин
А.А.

Мониторинг
органических
загрязнений
природной сре-ды.
500 методик :
практическое
руководство:

М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013

http://znaniu
m.com/catalo
g/product/475
590

Л1.2 Ю. С. Другов,
А. А. Родин

Анализ загрязненной
почвы и опасных
отходов:
[Электронный
ресурс] :
практическое
руководство

М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011

http://znaniu
m.com/catalo
g/product/365
489

Л1.3 С.Е. Манаган Химия окружающей
среды:

Санкт-Петербург : ЦОП
«Профессия», 2018

https://new.zn
anium.com/ca
talog/product/
1045689

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 / О.Р.
Саркисов, Е.Л.
Любарский,
С.Я. Казанцев

Экологическая
безопасность и
эколого-правовые
проблемы в области
загрязнения
окружающей среды:

М. : ЮНИТИ-ДАНА,, 2017 https://new.zn
anium.com/ca
talog/product/
1028845

Л2.2 Косенкова С.В. Управление
качеством
окружающей среды:
Учебное пособие

Волгоград:Волгоградский
государственный аграрный
университет, 2017

http://znaniu
m.com/catalo
g/product/100
7879

Л2.3 Ю. С. Другов,
А. А. Родин

Пробоподготовка в
экологическом
анализе:

М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013., 2013

http://znaniu
m.com/catalo
g/product/475
624

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Экологический портал России и стран
СНГ

ecologysite.ru/.

Э2 Экологический портал (охрана
окружающей среды , защита)

ecopeak.ru/.



Э3 Прикладная химия и экологическая
безопасность

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=115
38

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Windows 7 № 60674416 от 19.07.2012 г. (бессрочная);
Microsoft Office 2010 № 60674416 от 19.07.2012 г. (бессрочная).
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

Информационная справочная система:

СПС Консультант Плюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/)

Профессиональные базы данных:

1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);

2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);

3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

4. Электронная библиотека на сервере химфака МГУ (http://www.chem.msu.su)

5. Библиотека химической литературы (http://www.kge.msu.ru)

6. Всероссийский портал химиков-аналитиков, в том числе объектов окружающей среды
(http://www.anchem.ru)

7. Портал эколого-аналитической ассоциации «Эко-аналитика» (http://ecoanalytica.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее
место преподавателя, доска)

005К помещение для хранения
оборудования, лабораторной
посуды и материалов

Стеллажи; химическая посуда;
вспомогательное лабораторное
оборудование

519М электронный читальный зал с
доступом к ресурсам
«ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ имени Б.Н.
Ельцина» - помещение для

Учебная мебель на 46 посадочных
мест; 1 Флипчарт; компьютеры;
ноутбуки с подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети



Аудитория Назначение Оборудование

самостоятельной работы "Интернет" и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду;
стационарный проектор: марка
Panasonic, модель PT-ST10E;
стационарный экран: марка Projecta,
модель 10200123; система
видеоконференцсвязи Cisco
Telepresence C20; конгресс система
Bosch DCN Next Generation; 8 ЖК-
панелей

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины
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Протокол от 30.06.2021 г. № 9
Заведующий кафедрой доктор физ.-мат.наук, профессор, Безносюк С.А.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Приобретение знаний и навыков в области физической и коллоидной химии для
использования в профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.8

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. основные понятия и законы физической и коллоидной химии, способы получения
и свойства различных дисперсных систем; способы решения различных физико-
химических задач, методы исследования физико-химических систем, их
возможности и области применения; способы обработки экспериментальных
данных

3.2. Уметь:

3.2.1. решать расчетные задачи из области химической термодинамики, кинетики,
электрохимии, поверхностных явлений и адсорбции; на основании физико-
химических экспериментов проводить расчеты термодинамических, кинетических,
электрохимических и адсорбционных свойств исследуемых процессов и систем;
выбирать физико-химический метод исследования, расчетные уравнения для
решения конкретной исследовательской задачи, правильно интерпретировать
полученные результаты

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыками проведения физико-химического эксперимента, способами обработки
полученных результатов; способностью ориентироваться в учебной и научной
литературе для получения необходимых сведений по конкретной проблеме;
способностью применять полученные теоретические знания для решения
конкретных профессиональных задач

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Основы термодинамики



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.1. Предмет физической
химии. Место
физической химии в
ряду естественных
наук. Основные
понятия
термодинамики:
система, типы систем
(изолированные,
открытые, закрытые),
термодинамическое
состояние,
термодинамический
процесс, типы
процессов. Первый
закон термодинамики
– формулировки и
аналитическое
выражение.
Внутренняя энергия
как функция
состояния. Работа
расширения
идеального газа в
основных
термодинамических
процессах.
Термохимия.
Тепловые эффекты
химических
процессов. Теплоты
образования и
сгорания веществ;
теплота растворения.
Закон Гесса и его
следствия.

Лекции 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

1.2. Лекции 5 0

1.3. Предмет физической
химии. Место
физической химии в
ряду естественных
наук. Основные
понятия
термодинамики:
система, типы систем
(изолированные,
открытые, закрытые),
термодинамическое
состояние,
термодинамический
процесс, типы
процессов. Первый
закон термодинамики
– формулировки и
аналитическое

Сам. работа 5 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

выражение.
Внутренняя энергия
как функция
состояния. Работа
расширения
идеального газа в
основных
термодинамических
процессах.
Термохимия.
Тепловые эффекты
химических
процессов. Теплоты
образования и
сгорания веществ;
теплота растворения.
Закон Гесса и его
следствия. Закон
Кирхгофа

1.4. Второй закон
термодинамики, его
формулировки.
Энтропия как функция
состояния. Изменение
энтропии как
критерий
направленности
самопроизвольного
процесса в
изолированных
системах.
Термодинамические
потенциалы:
свободная энергия
Гиббса, свободная
энергия Гельмгольца.
Изменение
термодинамических
потенциалов как
критерий
направленности
процесса в закрытых
системах. Химическое
равновесие. Закон
действующих масс.
Константа равновесия
и способы ее
выражения.
Применение закона
действующих масс к
гетерогенным
системам. Смещение
равновесия при
изменении
концентрации,
давления и

Лекции 5 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

температуры.
Принцип Ле Шателье-
Брауна. Уравнение
изобары и изохоры
химической реакции

1.5. Второй закон
термодинамики, его
формулировки.
Энтропия как функция
состояния. Изменение
энтропии как
критерий
направленности
самопроизвольного
процесса в
изолированных
системах.
Термодинамические
потенциалы:
свободная энергия
Гиббса, свободная
энергия Гельмгольца.
Изменение
термодинамических
потенциалов как
критерий
направленности
процесса в закрытых
системах. Химическое
равновесие. Закон
действующих масс.
Константа равновесия
и способы ее
выражения.
Применение закона
действующих масс к
гетерогенным
системам. Смещение
равновесия при
изменении
концентрации,
давления и
температуры.
Принцип Ле Шателье-
Брауна. Уравнение
изобары и изохоры
химической реакции

Сам. работа 5 8 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

1.6. Второй закон
термодинамики, его
формулировки.
Энтропия как функция
состояния. Изменение
энтропии как
критерий
направленности

Практические 5 4 ОПК-8



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

самопроизвольного
процесса в
изолированных
системах

1.7. Подготовка к
лабораторной работе
по теме «Определение
теплоты растворения
неорганических
солей»

Сам. работа 5 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

1.8. Определение теплоты
растворения
неорганических солей

Лабораторные 5 4 ОПК-8 Л1.1, Л3.1

1.9. Оформление отчета по
лабораторной работе
по теме «Определение
теплоты растворения
неорганических
солей»

Сам. работа 5 6 ОПК-8 Л3.1

Раздел 2. Термодинамическая теория растворов

2.1. Определение понятия
«раствор». Способы
выражения
концентрации
растворов. Природа
процесса растворения,
процессы сольватации
и гидратации.
Образование
растворов;
растворимость.
Растворимость газов в
жидкостях. Закон
Генри – Дальтона. 1-й
закон Рауля.
Положительные и
отрицательные
отклонения от закона
Рауля. Идеальные и
неидеальные
растворы. Состав и
давление
насыщенного пара над
раствором.
Понижение
температуры
замерзания и
повышение
температуры кипения
растворов нелетучих
веществ (2-й закон
Рауля). Осмотическое
давление растворов.

Лекции 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Принцип Вант-Гоффа.
Изотонические,
гипотонические и
гипертонические
растворы

2.2. Лекции 5 0

2.3. Определение понятия
«раствор». Способы
выражения
концентрации
растворов. Природа
процесса растворения,
процессы сольватации
и гидратации.
Образование
растворов;
растворимость.
Растворимость газов в
жидкостях. Закон
Генри – Дальтона. 1-й
закон Рауля.
Положительные и
отрицательные
отклонения от закона
Рауля. Идеальные и
неидеальные
растворы. Состав и
давление
насыщенного пара над
раствором.
Понижение
температуры
замерзания и
повышение
температуры кипения
растворов нелетучих
веществ (2-й закон
Рауля). Осмотическое
давление растворов.
Принцип Вант-Гоффа.
Изотонические,
гипотонические и
гипертонические
растворы.

Сам. работа 5 12 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

2.4. Способы выражения
концентрации
растворов

Практические 5 2

Раздел 3. Химическая кинетика и катализ

3.1. Скорость химической
реакции. Основной
постулат химической
кинетики. Константа
скорости химической

Лекции 5 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

реакции.
Кинетическое
уравнение.
Молекулярность и
порядок реакции.
Односторонние
реакции нулевого,
первого и второго
порядков. Период
полупревращения.
Методы определения
порядка реакции.
Элементарные моно-,
би- и
тримолекулярные
реакции

3.2. Скорость химической
реакции. Основной
постулат химической
кинетики. Константа
скорости химической
реакции.
Кинетическое
уравнение.
Молекулярность и
порядок реакции.
Односторонние
реакции нулевого,
первого и второго
порядков. Период
полупревращения.
Методы определения
порядка реакции.
Элементарные моно-,
би- и
тримолекулярные
реакции

Сам. работа 5 12 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.3. Подготовка к
семинару по теме
«Понятия химической
кинетики.
Определение порядка
и константы скорости
реакции. Влияние
температуры на
скорость химических
реакций»

Сам. работа 5 10 ОПК-8 Л1.1

3.4. Понятия химической
кинетики.
Определение порядка
и константы скорости
реакции. Влияние
температуры на
скорость химических
реакций

Практические 5 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.5. Влияние температуры
на скорость
химических реакций

Практические 5 2 ОПК-8

3.6. Изучение кинетики
омыления
ацетоуксусного эфира

Лабораторные 5 6 ОПК-8

3.7. Понятие катализа и
катализатора.
Классификация
каталитических
процессов. Механизм
гомогенного и
гетерогенного
катализа.
Ферментативный
катализ

Лекции 5 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

3.8. Понятие катализа и
катализатора.
Классификация
каталитических
процессов. Механизм
гомогенного и
гетерогенного
катализа.
Ферментативный
катализ

Сам. работа 5 16 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

Раздел 4. Электрохимия

4.1. Электролиты.
Гипотеза Аррениуса и
современная теория
электролитической
диссоциации. Степень
диссоциации.
Сильные и слабые
электролиты.
Равновесие в
растворах
электролитов.
Константа
диссоциации слабых
электролитов. Закон
разведения Оствальда.
Изотонический
коэффициент Вант-
Гоффа и степень
диссоциации.
Основные положения
теории сильных
электролитов.
Возникновение
потенциала на границе
электрод-раствор.
Двойной

Лекции 5 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

электрический слой,
его строение.
Электродный
потенциал. Уравнение
Нернста. Стандартные
электродные
потенциалы.
Гальванический
элемент.
Электродвижущая
сила гальванического
элемента. Электроды
сравнения и
определение
электродных
потенциалов.
Индикаторные
электроды;
потенциометрическое
определение рН
растворов

4.2. Равновесие в
растворах
электролитов.

Практические 5 4

4.3. Электролиты.
Гипотеза Аррениуса и
современная теория
электролитической
диссоциации. Степень
диссоциации.
Сильные и слабые
электролиты.
Равновесие в
растворах
электролитов.
Константа
диссоциации слабых
электролитов. Закон
разведения Оствальда.
Изотонический
коэффициент Вант-
Гоффа и степень
диссоциации.
Основные положения
теории сильных
электролитов.
Возникновение
потенциала на границе
электрод-раствор.
Двойной
электрический слой,
его строение.
Электродный
потенциал. Уравнение
Нернста. Стандартные

Сам. работа 5 20 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

электродные
потенциалы.
Гальванический
элемент.
Электродвижущая
сила гальванического
элемента. Электроды
сравнения и
определение
электродных
потенциалов.
Индикаторные
электроды;
потенциометрическое
определение рН
растворов

Раздел 5. Введение. Основные признаки коллоидного состояния. Классификация
дисперсных систем.
5.1. Основные понятия

коллоидной химии,
объекты и цели
изучения. Взаимосвязь
коллоидной химии с
другими химическими
дисциплинами, с
физикой, биологией,
геологией, медициной.
Классификация
дисперсных систем
Способы получения и
очистки дисперсных
систем

Лекции 6 4 Л1.1, Л2.1

5.2. Молекулярно-
кинетические и
оптические свойства
дисперсных систем

Практические 6 4 Л1.1, Л2.1

5.3. Получение
коллоидных
растворов. Диализ.
Коагуляция

Лабораторные 6 2 ОПК-8 Л3.1

Раздел 6. Термодинамика поверхностных явлений

6.1. Поверхностное
натяжение, силовая и
энергетическая
трактовки Адсорбция
на поверхности
раздела фаз.
Термодинамика
процесса адсорбции.
Уравнение адсорбции
Гиббса. Органические
поверхностно-

Лекции 6 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

активные вещества
(ПАВ). Зависимость
поверхностного
натяжения от
концентрации ПАВ.
Уравнение
Шишковского.
Поверхностная
активность.
Адсорбция ПАВ из
растворов на
поверхности твердых
тел. Правило
уравнивания
полярностей
Ребиндера

6.2. Адсорбция на
поверхности раздела
фаз

Практические 6 2 ОПК-8

6.3. Изучение адсорбции
уксусной кислоты на
поверхности
активированного угля

Лабораторные 6 4 ОПК-8 Л3.1

Раздел 7. Электроповерхностные явления

7.1. Двойной
электрический слой
(ДЭС). Причины
образования ДЭС.
Электроповерхностны
е явления в
дисперсных системах.
Электрокинетические
явления:
электрофорез,
электроосмос,
потенциалы течения и
оседания.
Электрокинетический
потенциал; граница
скольжения. Методы
определения
электрокинетического
потенциала.
Практические
приложения
электрокинетических
явлений. Строение
мицеллы
гидрофобного золя

Лекции 6 6 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

7.2. Двойной
электрический слой
(ДЭС). Причины
образования ДЭС.

Сам. работа 5 4 ОПК-8 Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Электроповерхностны
е явления в
дисперсных системах.
Электрокинетические
явления:
электрофорез,
электроосмос,
потенциалы течения и
оседания.
Электрокинетический
потенциал; граница
скольжения. Методы
определения
электрокинетического
потенциала.
Практические
приложения
электрокинетических
явлений. Строение
мицеллы
гидрофобного золя

7.3. Подготовка к
семинару по теме
«Электрокинетические
явления»

Сам. работа 6 5 ОПК-8 Л1.1, Л2.1

7.4. Электрокинетические
явления

Практические 6 2 ОПК-8 Л2.1, Л3.1

7.5. Электрофорез золя
гидроксида железа

Лабораторные 6 4 ОПК-8

Раздел 8. Устойчивость дисперсных систем. Коагуляция гидрофобных золей

8.1. Устойчивость
дисперсных систем, ее
виды. Факторы
агрегативной
устойчивости.
Коагуляция золей
электролитами. Порог
коагуляции,
зависимость
критической
концентрации
электролита от
размера и заряда
коагулирующего иона
(правило Шульце-
Гарди)

Лекции 6 4 ОПК-8

8.2. Коагуляция золей
электролитами. Порог
коагуляции

Практические 6 2 ОПК-8

5. Фонд оценочных средств



5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

находятся в приложении ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

находятся в приложении ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств находится в приложении

Приложения

Приложение 1. ФОС физкол.хим. 44.03.05docx.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Логинова О.Н. Физическая и
коллоидная химия:

Барнаул, Изд-во АлтГУ,
2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Евстратова К.И. Физическая и
коллоидная химия:

Высшая школа, 1990

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Стась И.Е.,
Штоббе И.А.

Физическая и
коллоидная химия:

Барнаул, изд-во АлтГУ,
2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Вопросы для самоподготовки по курсу
"Коллоидная химия" : [метод. указания] /
АлтГУ, Хим. фак., Каф. физ. и коллоидной
химии ; [авт.-сост. И. Е. Стась, И. А.
Штоббе]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. -
29 с.

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/698

Э2 Коллоидная химия : учебное пособие / Н.
Францева, Е. Романенко, Ю. Безгина, Е.
Волосова ; Министерство сельского

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2
77427

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363781/fos388246/


хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ
ВПО «Ставоропольский государственный
аграрный университет». - Ставрополь :
Параграф, 2012. - 52 с.

Э3 Макаров, А.Г. Теоретические и практические
основы физической химии : учебное пособие
/ А.Г. Макаров, М.О. Сагида, Д.А.
Раздобреев ; Министерство образования и
науки Российской Федерации. - Оренбург :
Оренбургский государственный университет,
2015. - 172 с.

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3
64840

Э4 Зуев, А.Ю. Физическая химия. Практикум :
учебное пособие / А.Ю. Зуев, В.А.
Черепанов, Д.С. Цветков ; под ред. А.Ю.
Зуева. - Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2012. - 124 с

URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2
39716

Э5 Кукушкина, И.И. Коллоидная химия :
учебное пособие / И.И. Кукушкина, А.Ю.
Митрофанов. - Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2010. - 216 с.

URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2
32755

Э6 ЭУМК "Физическая и коллоидная химия" https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id
=1255

6.3. Перечень программного обеспечения

MS Office PowerPoint
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://www.lib.asu.ru электронные ресурсы научной библиотеки АлтГУ
http://www.rsl.ru РГБ Российская государственная библиотека
http://ben.irex.ru БЕН Библиотека естественных наук
http://www.gpntb.ru Государственная публичная научно-техническая библиотека
http://ban.pu.ru БАН Библиотека Академии наук
http://www.nlr.ru РНБ Российская национальная библиотека
http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ
http://www.lib.msu.su Библиотека МГУ

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

106аК учебная аудитория кафедры
физической и неорганической
химии - учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной

Учебная мебель на 20 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1шт.; шкаф с учебно-наглядными
пособиями - 2 шт.; доска маркерная - 1
шт.; проектор: марка Optoma - 1 единица;
стационарный экран; модели
кристаллических структур; набор моделей
атомов со стержнями для составления
моделей молекул, деревянные модели
кристаллов; дифрактограммы веществ;



Аудитория Назначение Оборудование

аттестации таблицы Гиллера; числовые ключи
Ханаваля; алфавитный указатель;
рентгеновская картотека JCPDS.

107бК лаборатория коллоидной
химии - учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Лабораторная мебель на 12 посадочных
мест; рабочее место преподавателя; шкаф
для лабораторной посуды; стол весовой;
весы ВЛТЭ-500; рН-метр А 4102;
кондуктометр КП-150МИ; встряхиватель
WU-4; вытяжной шкаф-4;
фотоэлектроколориметр КФК-2; мешалка
верхнеприводная MR-25; электроплитка
ОКА-4, ЭПШ-1; баня термостатирующая
ТЖ-ТБ-01/12Ц; стабилизатор ТЕС-9;
титратор фотоэлектрическийТ-107
микроскоп МБС-10, набор лабораторной
посуды, реактивы, штативы для пробирок
и пипеток, штативы с лапками для
бюреток

108К лаборатория физической
химии; лаборатория общей
химической технологии -
учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Лабораторная мебель на 15 посадочных
мест; рабочее место преподавателя; доска
меловая 1шт.; весы ВЛР-200; весы НВ-
600-М; кондуктометр «Анион 7020»;
вытяжной шкаф (4 шт.); магнитная
мешалка (2 шт.); мешалка
верхнеприводная; электрическая плитка
ОКА-4 (6 шт.); иономер ЭВ-74 (3 шт.);
прибор М 2015 (6 шт.); электролизер;
рефрактометр универсальный; прибор М
2020; водяная баня; муфельная печь;
сушильный шкаф ПЭ-4610; насос
Камовского; вольтметр Щ 4313;
калориметр; микрокомпрессор. термостат
жидкостный ТЖ-ТС-01,набор
лабораторной посуды, реактивы, штативы
для пробирок и пипеток, штативы с
лапками для бюреток

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Тематика, основное содержание лекций и семинарских занятий представлено в виде УМК.
Содержание, формы контроля и материалы по самостоятельной работе представлены в УМК.
Студенту, который изучает представленную дисциплину, для успешного изучения необходимо:
• посещать лекционные занятия с целью получения знаний по основным темам дисциплины
«Физическая и коллоидная химия»;
• изучать терминологию, употребляемую лектором;
• осуществлять подготовку к семинарским занятиям, используя рекомендуемую в УМК
литературу;
• для более глубокого освоения дисциплины необходимо уделять внимание изучению
рекомендуемой преподавателем дополнительной литературы по дисциплине.

3.1 Методические указания обучающимся при подготовке к лекциям
Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и
последующую работу над лекционным материалом.
Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного



изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или
письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).
Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от
методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные
источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста,
поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем
записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая
же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на
другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление –
для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на
каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.
Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным
материалом до начала подготовки к зачету. Необходимо проделать как можно раньше ту работу,
которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать
во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения,
проанализировать текст, установит логические связи между его элементами, в ряде случаев
показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие
дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя.
Студенту рекомендовано уделять внимание самостоятельной подготовке по предмету, план
самостоятельной подготовки, перечень заданий и вопросов представлен в УМК. Полное
освоение дисциплины «Коллоидная химия» не представляется возможным без активной работы
на практических занятиях, проявляющейся в ответах на вопросы, участие в деловых играх и
тренингах, представлении творческих заданий и эссе.
Содержание предлагаемого УМК структурировано таким образом, что студент может
оперативно найти необходимые методические указания и рекомендации.
Освоение учебного курса завершает выполнение контрольной работы в соответствии с
требованиями и методическими рекомендациями кафедры, содержащимися в учебно-
методическом комплексе. При изучении дисциплины студенты используют в полном объеме
дидактические материалы, содержащиеся в учебно-методическом комплексе по дисциплине.
Студент должен быть готовым к различным формам контроля по самостоятельной работе,
изучив предложенные темы и вопросы. В процессе самостоятельной работы важное внимание
отводится навыку и умению пользоваться справочными изданиями; конспектировать и
реферировать специальную литературу и давать необходимый комментарий; суммировать и
анализировать сведения из различных источников; владеть тестовыми технологиями.

3.2 Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям
При подготовке к семинарским и практическим занятиям по дисциплине «Коллоидная химия»
необходимо знать и выполнять следующие условия:
1. Семинарские и практические занятия проводятся согласно учебно-тематическому плану в
виде собеседования и выполнения практических заданий.
2. Подготовка к семинарскому и практическому занятиям заключается в изучении литературы,
которая обозначена в библиографическом списке, повторении некоторых вопросов других
дисциплин (физики, химии, анатомии, физиологии, гигиены, географии, экономики,
социологии, информатики, криминалистики, военных наук), изученных ранее и имеющих
отношение к теме семинарского или практического занятия.
3. При проведении семинара или практического занятия студенты должны: ответить на
вопросы, обозначенные в плане занятия, отработать практические навыки по применению
средств индивидуальной защиты, оказанию первой медицинской помощи при травмах.
4. Работа студента на семинарском и практическом занятии оценивается по пятибалльной
шкале.
5. При изучении дисциплины учитывается самостоятельная работа студента, предусмотренная
учебным планом, которая должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса,
формировать навыки исследовательской работы и стимулировать на умение выполнять
теоретические знания на практике.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель курса - формирование у студентов представления об основных химических
компонентах клетки, молекулярных основах биокатализа, метаболизма,
современном состоянии вопросов взаимосвязи структуры и свойств важнейших
типов биомолекул с их биологической функцией, а также ознакомление студентов
с молекулярными аспектами физиологии человека

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.8

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. особенности структуры биомолекул (аминокислоты, пептиды, белки), сахаров,
нуклеозидов, нуклеиновых кислот, жирных кислот, витаминов и микроэлементов;
биокатализ, метаболизм, биополимеры и наследственность, молекулярные аспекты
физиологии человека, химические аспекты происхождения жизни; основные
химические компоненты клетки, молекулярные основы биокатализа,
наследственности, иммунитета, нейроэндокринной регуляции и фоторецепции;

3.2. Уметь:

3.2.1. использовать знания о химических основах биологических процессов при решении
задач исследовательского профиля

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. работы с природными химическим соединениями

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Введение в химические основы биологических процессов

1.1. Введение в
химические
основы
биологических
процессов

Лекции 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1,
Л3.2

1.2. Введение в
химические
основы
биологических
процессов

Сам. работа 10 8 ОПК-8 Л1.1, Л1.2,
Л3.2

Раздел 2. Биополимеры

2.1. Аминокислоты.
Белки

Лекции 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2,
Л3.2

2.2. Аминокислоты.
Белки

Практические 10 2 ОПК-8

2.3. Аминокислоты.
Белки

Сам. работа 10 8 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

2.4. Углеводы.
Полисахариды

Лекции 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

2.5. Углеводы.
Полисахариды

Сам. работа 10 8 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

2.6. Углеводы.
ПОлисахариды.

Практические 10 2 ОПК-8

2.7. Нуклеиновые
кислоты

Лекции 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.8. Нуклеиновые
кислоты

Практические 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

2.9. Нуклеиновые
кислоты

Сам. работа 10 8 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

2.10. Липиды.
Биомембраны

Лекции 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

2.11. Липиды.
Биомембраны

Практические 10 2 ОПК-8

2.12. Липиды.
Биомембраны

Сам. работа 10 8 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

Раздел 3. Низкомолекулярные биорегуляторы

3.1. Витамины Лекции 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

3.2. Витамины Сам. работа 10 8 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

3.3. Алкалоиды Лекции 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

3.4. Витамигы.
Алкалоиды.

Практические 10 2 ОПК-8

3.5. Алкалоиды Сам. работа 10 10 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

3.6. Изопреноиды Практические 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2,
Л3.1, Л3.2

3.7. Изопреноиды Сам. работа 10 10 ОПК-8 Л1.1, Л1.2,
Л3.2

3.8. Стероиды Практические 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

3.9. Стероиды Сам. работа 10 10 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

3.10. Низкомолекуля
рные
биорегуляторы

Практические 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

Раздел 4. Биоэнергетика и метаболизм

4.1. Ферменты Лекции 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

4.2. Ферменты Сам. работа 10 10 ОПК-8 Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.3. Метаболизм Лекции 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

4.4. Метаболизм Сам. работа 10 10 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

4.5. Фотосинтез Практические 10 2 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

4.6. Фотосинтез Сам. работа 10 10 ОПК-8 Л1.1, Л1.2

5. Фонд оценочных средств



5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Задания для практических занятий приведены в приложении

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Темы рефератов приведеы в приложении

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Представлен в приложении

Приложения

Приложение 1. Методические рекомендации для студентов ХОБП.docx
Приложение 2. 04.03.01-ФОС-Химические основы биологических процессов.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Е. В. Румянцев,
Е. В. Антина, Ю.
В. Чистяков

Химические основы
жизни: учеб. пособие
для вузов

М.: Химия, 2007

Л1.2 Комов В.П.,
Шведова В.Н.

Биохимия: учеб. для
вузов.

Юрайт, 2015 34

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Н. А. Тюкавкина,
Ю. И. Бауков.

Биоорганическая
химия: учеб. для
вузов

М. : Дрофа, 2005

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 Ленинджер А. Основы биохимии: Мир, 1985

Л3.2 Племенков В.В. Введение в химию
природных
соединений: учеб.
пособие для вузов

Казань, 2001

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363792/fos388261/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363792/fos388260/


Э1 Курсы в Moodle "Химические основы
биологических процессов"

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1
241

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

- Электронная библиотека ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет"
Система управления обучением на основе модульной динамической учебной среды «Moodle»,
предназначенная для автоматизации процессов управления обучением, предоставления доступа
к электронному образовательному контенту и реализации электронных образовательных
технологий. Курс "Химические основы биологических процессов"
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1241

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

010К лаборатория органического
синтеза - учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Лабораторные столы, стулья на 15
посадочных мест; рабочее место
преподавателя; раковина; весы ВЛТЭ–
2200; мешалка верхнеприводная;
терморегулятор; вытяжной шкаф;
электроплитка; виброизмельчитель
«Ардена»; излучатель инфракрасный;
центрифуга; сушильный шкаф;
магнитная мешалка; водоструйный
насос; прибор для определения
температуры плавления; инструмент и
приспособления; принадлежности и
инвентарь для организации учебного
процесса на подгруппу (15 человек),
песочные и водяные бани; спиртовые
горелки; пробки; наборы химической
посуды; наборы химических реактивов.

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приведены в приложении.
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Протокол от 28.06.2023 г. № 10
Заведующий кафедрой Базарнова Наталья Григорьевна, д.х.н., профессор

1. Цели освоения дисциплины

1.1. Цель дисциплины "Химия высокомолекулярных соединений" – знакомство
студентов с основами науки о полимерах и ее важнейшими практическими
приложениями, знание которых необходимо каждому химику, независимо от его
последующей узкой специализации. Объективная основа формирования
фундаментальной научной дисциплины "Химия высокомолекулярных соединений"
заключается в том, что полимерное состояние - особая форма существования
веществ, которая в основных физических и химических проявлениях качественно
отличается от низкомолекулярных веществ. Поэтому главное внимание в курсе
уделяется рассмотрению основных свойств высокомолекулярных соединений
отличных от свойств низкомолекулярных веществ. С одной стороны, большие
размеры и цепное строение макромолекул обуславливают появление ряда важных
специфических свойств, которые определяют практическую ценность полимеров
как материалов, а также их биологическое значение. С другой стороны,
химические превращения и синтез полимеров осуществляются в результате ряда
обычных химических реакций, хорошо известных из органической химии
низкомолекулярных соединений. Однако, участие в этих реакциях макромолекул,
макрорадикалов, макроионов вносит качественно новые аспекты в рассмотрение



обычных химических реакций. Задачи: знание основных понятий и определений
полимеров, освоение основных практических навыков синтеза полимеров,
освоение основных методов изучения физико-химических свойств полимеров и
растворов полимеров.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.8

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. теоретические основы фундаментальных разделов химии

3.2. Уметь:

3.2.1. использовать теоретические основы фундаментальных разделов химии при
решении профессиональных задач;
использовать лабораторные эксперименты при обучении химии в образовательных
организациях основного общего, среднего общего образования

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. навыками использования теоретических основ фундаментальных разделов химии
при решении профессиональных задач

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений

1.1. Цели и задачи
дисциплины.

Лекции 8 1 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

1.2. Основные понятия и
определения
макромолекулярных
соединений.
Молекулярные

Лекции 8 1 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

массы и
молекулярно-
массовые
распределения.
Важнейшие свойства
полимерных
веществ. Предмет и
задачи науки о
высокомолекулярны
х соединениях.
Классификация
полимеров

1.3. Полимеры -
материалы
современности

Практические 8 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

1.4. Роль полимеров в
живой природе и их
значение как
промышленных
материалов
(пластмассы,
каучуки, волокна и
пленки, покрытия,
клеи).

Сам. работа 8 26 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

Раздел 2. Методы синтеза высокомолекулярных соединений

2.1. Радикальная
полимеризация.
Сополимеризация

Лекции 8 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

2.2. Ионная
полимеризация.
Поликонденсация

Лекции 8 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

2.3. Получение
полимеров методами
цепной
полимеризации

Практические 8 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

2.4. Получение
полимеров методами
ступенчатой
полимеризации и
поликонденсации

Практические 8 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

2.5. Сополимеризация Практические 8 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

2.6. Изучение некоторых
свойств и
определение
синтетических,
исскуственных и
природных
полимеров

Лабораторные 8 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

2.7. Методы получения Сам. работа 8 24 ОПК-8.1, Л1.1, Л1.2,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

высокомолекулярны
х сединений.
Промышленные
методы получения
полимеров.

ОПК-8.2 Л2.1

Раздел 3. Физико-химические свойства полимеров и их растворов

3.1. Растворы
высокомолекулярны
х соединений.
Физические и
фазовые состояния
полимерных тел

Лекции 8 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

3.2. Особые свойства
разбавленых и
концентрированных
растворов
высокомолекулярны
х соединений

Практические 8 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

3.3. Кристаллические и
аморфные полимеры
и их состояния

Практические 8 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

3.4. Изучение набухания
полимеров

Лабораторные 8 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

3.5. Физико-химия
растворов
полимеров,
физические и
фазовые сотояния
полимерных тел.
Явление
высокоэластичности.

Сам. работа 8 30 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ» https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10986
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-8: Способен осуществлять
педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1.Укажите соединения, способные к полимеризации.
А)Соединения, содержащие несколько функциональных труп.
Б) Перекисные соединение.
В) Ненасыщенные соединения и циклические вещества.
Правильный ответ В
2.Какие способы инициирoвaния характерны для рaдикaльнoй полимеризации?
А) Химический. Б) Фoтoхимический. В) Радиационно-химический. Г) Тeрмичecкий. Д) Все
названные способы инициирования.
Правильный ответ Д



3. Какие соединения являются катализаторами катионной полимеризации?
А) Мeталлoргaничecкиe coeдинeния, хлористый алюминий, хлористый титан, прoтoнныe
кислоты.
Б) Щелочные металлы, их амиды, мeтaллoргaничecкиe соединения щелочных металлов.
В) Катализаторы Циглера-Натта.
Г) Все названные соединения.
Правильный ответ А
4.Какие соединения являются инициаторами анионной полимеризации?
А) Протонные и апротонные кислоты.
Б) Диазосоединения.
В) Щелочные металлы, их амиды и соединения щелочных металлов.
Г) Все перечисленные соединения.
Правильный ответ В
5. Какой из полимеров нельзя синтезировать из соответствующего мономера, название которого
получается отбрасыванием частицы поли- ?
А) Полиакрилонитрил. Б) Поливинилацетат. В) Пoливинилoвый спирт. Г) Полибутадиен.
Правильный ответ В
6. Приведите примеры гомополиконденсации.
А) Реакция фенолов с альдегидами.
Б) Реакция дикарбоновых кислот с гликолями.
В) Пoликoндeнcaции аминокислот.
Г) Реакция мoчeвины с формальдегидом.
Д) Поликонденсация дикарбоновых кислот с диаминами.
Правильный ответ В
7. Почему при проведении равновесной поликонденсации необходимым условием является
полное удаление низкомолекулярного вещества?
А) Для получения полимеров с достаточно высокой степенью чистоты.
Б) Для получения полимеров с высокой молекулярной массой.
В) Для ускорения процесса поликонденсации.
Правильный ответ Б
8. Укажите причины прекращения роста макромолекулярной цепи при поликонденсации.
А) Избыток катализаторов.
Б) Избыток одного из компонентов.
В) Образованием концевых нереакционноспособных групп.
Г) Избыток инициaтoрa.
Правильный ответ В
9. Почему молекулярная масса поликонденсационных полимеров значительно ниже, чем у
пoлимeризaциoнныx?
А) Вследствие окисления.
Б) Вследствие реакции деструкции, происходящих oднoврeмeннo с процессом пoликoндeнcaции
под действием низкoмoлeкyлярныx побочных продуктов.
В) Вследствие высоких температур прoвeдeния реакции пoликoндeнcaции.
Правильный ответ Б
10. Выберете правильное утверждение:
А) Полимерами называют природные соединения, в которых регулярно чередуются одинаковые
атомные группировки.
Б) Полимерами называют природные и синтетические соединения, в которых регулярно
чередуется большое число одинаковых или неодинаковых атомных группировок, соединённых
химическими связями в длинные линейные цепи или цепи, имеющие боковые ответвления.
В) Полимерами называют синтетические соединения, в которых регулярно чередуется большое
число одинаковых атомных группировок.
Правильный ответ Б
11. Составное звено – это
А) группа атомов, с помощью которой можно описать строение полимера
Б) группа атомов, которая входит в состав полимера
В) группа атомов на концах молекулы
Правильный ответ А
12. Макромолекулой называется:
А) Молекула полимера, состоящая из повторяющихся составных звеньев и концевых групп.
Б) Молекула полимера, состоящая из множества различных атомов



В) Молекула органического соединения, состоящая из повторяющихся атомных группировок
Правильный ответ А
13. Исходные соединения, из которых образуется полимер, называются:
А) мономерами Б) олигомерами В) сырьем
Правильный ответ А
14. Выберете правильное утверждение:
А) Химия ВМС изучает закономерности образования, строения и свойств веществ, молекулы
которых состоят из многих сотен и тысяч атомов, соединённых главным образом посредством
ковалентных связей
Б) Химия ВМС изучает закономерности образования, строения и свойств веществ, молекулы
которых состоят атомов, соединённых главным образом посредством ковалентных связей
В) Химия ВМС изучает свойства веществ, молекулы которых состоят из атомов, соединённых
главным образом посредством ковалентных связей
Правильный ответ А
15. Поликонденсацией называется:
А) процесс образования полимеров из би- или полифункциональных соединений путём
химического взаимодействия функциональных групп мономеров, при котором каждый акт
присоединения сопровождается гибелью реакционного центра.
Б) процесс образования полимеров из мономеров, при котором каждый акт взаимодействия
сопровождается регенерацией реакционного центра
В) процесс образования полимеров из монофункциональных соединений
Правильный ответ А
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
1. Приведите классификацию ВМС в зависимости от происхождения (с примерами)
Ответ: В зависимости от происхождения ВМС бывают природные (крахмал) -
выделяемые/получаемые из природных источников, искусственные (нитроцеллюлоза) -
получаемые химическим модифицированием природных ВМС, синтетические (полиакриламид)
- получаются синтезом из соответствующих мономеров
2. Приведите классификацию ВМС по методологии переработки и специфике использования (с
примерами)
Ответ: Пластики (пластмассы) - перерабатываются в высокоэластическом или вязкотекучем
состоянии, используются в стеклообразном и (или) кристаллическом состоянии (полипропелен,
полистирол)
Эластомеры - перерабатываются в вязкотекучем состоянии, используются в
высокоэластическом состоянии (синтетический каучук)
Волокна - перерабатываются в вязкотекучем состоянии используются в стеклообразном и (или)
кристаллическом состоянии (полиамидные, полиэфирные волокна)
3. Сформулируйте правило эквивалентности /неэквивалентности функциональных групп при
поликонденсации
Ответ: Средняя степень поликонденсации мономеров зависит от количества
монофункциональных примесей и степени неэквивалентности системы.
Для достижения высокой молекулярной массы требуется эквимольное соотношение мономеров.
При избытке одного из мономеров процесс протекает до тех пор, пока мономер,
присутствующий в меньшем количестве, не будет израсходован. Тогда избыточный мономер и
все макромолекулы будут содержать на обоих концах одинаковые функциональные группы.
Поликонденсация прекратится, не достигнув требуемой глубины. В этом случае вступает в силу
правило неэквивалентности функциональных групп (правило Коршака):
Степень поликонденсации определяется молекулярным избытком одного из мономеров или
соотношением бифункционального и монофункционального соединений
4. Приведите особые свойства высокомолекулярных соединений
Ответ: 1. С ростом молекулярной массы возрастает возможность для образования огромного
числа изомеров, что обуславливает многообразие форм и свойств ВМС.
2. С увеличением длины цепи появляется особое, характерное только для ВМС свойство –
гибкость (эластичность), обусловленное способность к свободному вращению макромолекул,
начиная с некоторой длины.
3. Наличие кооперативности физико-химических свойств (кооперативность означает, что
состояние, подвижность и конфигурации соседних звеньев макромолекулы взаимно связаны, и
поведение одного звена зависит от другого).
4. Ещё одним важным свойством ВМС является повышенная устойчивость ВМС к физико-
химическим превращениям.



5. Для полимера неприемлемо понятие «химически чистое» (индивидуальное) вещество в его
прежнем понимании, т.к. молекулярная масса полимера – понятие среднестатистическое. При
исследовании строения и свойств полимеров неприемлемы перегонка, кристаллизация.
6. Полимеры могут существовать только в конденсированном твёрдом или жидком состоянии;
переход в газообразное состояние невозможен без разрыва молекулы.
7. Растворы полимеров (даже разбавленные) имеют очень высокую вязкость, значительно
превышающую вязкость растворов низкомолекулярных соединений.
8. Скорость растворения полимеров существенно меньше, и растворению, как правило,
предшествует набухание. Ряд полимеров вообще не растворяются, а только набухают.
9. При удалении растворителя полимер выделяется не в виде кристаллов (как
низкомолекулярные материалы), а в виде плёнки. Полимеры можно переводить в
ориентированное состояние (например, продавливая через фильтры).
10. Для некоторых полимеров (эластомеры) характерны большие обратимые деформации,
значительно превышающие упругую деформацию низкомолекулярных материалов.
5. Назовите и охарактеризуйте способы инициирования радикальной полимеризации.
Ответ: Термическое инициирование заключается в том, что при нагревании свободные
радикалы могут возникать при столкновении молекул мономера между собой. Фотохимическое
инициирование происходит в результате поглощения мономером кванта световой энергии с
длиной волны ~3000Ǻ (300 нм) и перехода молекулы в возбуждённое состояние. Радиационное
инициирование – инициирование под действием α-, β-, γ-лучей, рентгеновских лучей или
быстрых электронов (т.е. частиц с высокой энергией). Химическое инициирование путём
введения вещества – инициатора, распадающегося с образованием свободных радикалов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАКРЫТЫХ ВОПРОСОВ:
Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического характера в целом:
• «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и
менее 50% заданий;
• «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84%
заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» –
верно выполнено 50% или менее 50% заданий.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ.
• «Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан,
терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной
литературой, ошибок нет.
• «Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет
существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом;
владеет основной литературой, суждения правильны.
• «Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки.
Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны.
• «Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в
сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса.
Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета.
Обучающиеся, выполнившие в срок задания текущего контроля (в соответствии с
технологической картой) и набравшие не менее 60 баллов, получают зачет автоматически.
Для обучающихся, не получивших зачет по результатам текущей успеваемости, организуется
зачет в форме письменного опроса по всему изученному курсу.
Контрольно-измерительный материал для письменного опроса формируется из заданий
открытого типа текущего контроля, размещенных в Контрольных вопросах и заданиях для
проведения текущей аттестации по дисциплины, а также заданий текущего контроля в онлайн-
курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ». Количество заданий в



письменном опросе для промежуточной аттестации - 5.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Каждое задание оценивается 1 баллом.
Оценивание КИМ в целом: «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» –
верно выполнено 50% и менее 50% заданий.

Приложения

Приложение 1. ФОС 2019 44.03.05 Химия ВМС.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Киреев
В.В.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫ
Е СОЕДИНЕНИЯ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1. Учебник для
академического
бакалавриата: Гриф УМО
ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-online.ru
/book/352B6A37-70B
9-4C3C-AE7C-6B608
57E10EE

Л1.2 Киреев
В.В.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫ
Е СОЕДИНЕНИЯ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2. Учебник для
академического
бакалавриата: Гриф УМО
ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-online.ru
/book/CAE9A586-13
9F-4824-A948-A891
AA038CBE

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Зезин
А.Б. -
Отв. ред.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫ
Е СОЕДИНЕНИЯ. Учебник
и практикум для
академического
бакалавриата: Гриф УМО
ВО

М.:Издательство
Юрайт, 2018

https://biblio-online.ru
/book/B9A77DD2-87
01-402C-BFB7-4AD
AB30EE7F0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 курс "Химия высокомолекулярных
соединений" на образовательном
портале

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=109
86

6.3. Перечень программного обеспечения

Мicrosoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/396197/fos420845/


6.4. Перечень информационных справочных систем

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее
место преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной
работы обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную
среду АлтГУ

011К лаборатория
высокомолекулярных веществ;
лаборатория методики
преподавания химии - учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Лабораторные столы, стулья на 15
посадочных мест; рабочее место
преподавателя сушильный шкаф;
раковина; дистиллятор; оборудование;
инструмент и приспособления;
принадлежности и инвентарь для
организации учебного процесса на
подгруппу (15 человек): вытяжные
шкафы термостат;; вискозимитр с
(d=0,56 мм);весы аналитические
Pioneer; весовой стол; весы
технические; сушильный шкаф ES-
4610, плитки электрические; мешалки
верхнеприводные и магнитные;
водоструйные насосы; термометры
ртутные; термостат; штативы; песочные
и водяные бани; спиртовые горелки;
пробки; металлическое оборудование;
наборы химической посуды; наборы
химических реактивов.

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Теоретический материал дисциплины изучается в течение 8 семестра по всем формам обучения
в соответствии с учебным планом.
Лекция - это вид учебных занятий, в ходе которых в устной форме преподавателем излагается
предмет, с другой стороны, лекция - это способ способ подачи учебного материала путём
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. Посещение



студентами лекционных занятий ‒ необходимо, т.к. лекции вводят в науку, они дают первое
знакомство с научно-теоретическими положениями данной науки и, что особенно важно и что
очень сложно осуществить студенту самостоятельно, знакомят с методологией науки. Лекции
предназначены для того, чтобы закладывать основы научных знаний, определять направление,
основное содержание и характер всех видов учебных занятий, а также самостоятельной работы
студентов. Систематическое посещение лекций, активная мыслительная работа в ходе
объяснения преподавателем учебного материала позволяет не только понимать изучаемую
дисциплину, но и успешно справляться с учебными заданиями на занятиях других видов.
Практические занятия. Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу,
необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях
материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционных тем.
Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки
зрения он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа
лекционного материала, так и с помощью решения практических задач. При этих условиях
студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также
получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из
теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного
логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ
следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если
возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач
данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.
Лабораторные занятия являются неотъемлемой частью при формировании компетенций. При
подготовке к лабораторным занятиям по заданию преподавателя необходимо изучить методику
выполнения лабораторной работы, составить подробный план осуществления методики,
подобрать соответствующую информацию по безопасному обращению с веществами и
реактивами, используемыми в лабораторной работе. К лабораторным занятиям допускаются
студенты, прошедшие инструктаж по пожарной безопасности и по технике безопасности при
работе в лаборатории. Перед выполнением лабораторной работы необходимо пройти
собеседование с преподавателем, обсудить основные этапы выполнения работы, возможные
трудности, особенности аппаратурного оформления, нормы техники безопасности. Важно
помнить, что высокомолекулярные вещества очень сильно отличаются по свойствам от
низкомолекулярных веществ и это необходимо учитывать при выполнении работы, соблюдении
всех требований безопасного обращения с веществами. После выполнения лабораторной работы
необходимо своевременно оформить и сдать отчет, в котором отразить полученные результаты,
при необходимости произвести расчеты, приложить графический материал (графики, схемы
установок), привести схемы основных и побочных процессов, влияющих на ход и результаты
работы. В отчете необходимо привести ответы на вопросы к лабораторной работе, сделать
вывод по результатам работы. При сдаче отчета следует оценить степень достигнутости цели
лабораторной работы, полученные навыки, сопоставить лабораторные и промышленные
условия реализации методов синтеза и исследования полимеров, исходя из требований
соблюдения безопасности, технологичности и массовости использования.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными учебно-
методическими ресурсами (система Moodle), возможностью общения студента с
преподавателем посредством электронной почты, доступом в Internet.
Промежуточный контроль по дисциплине в форме зачета в 8 семестре. Текущий контроль
формирования компетенций осуществляется в ходе практических и лабораторных занятий при
выполнении практических и лабораторных заданий, а также путем тестирования. Зачет
проходит в традиционной форме по билетам и предусматривают устные ответы на вопросы и
задания билета.
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. формирование у студентов фундаментальных знаний по основным физико-
химическим процессам, протекающим с участием абиотических компонентов
окружающей среды в естественных условиях, и изменениям в этих процессах,
связанным с влиянием антропогенных факторов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.8

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации



образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. влияние антропогенных факторов на физико-химические процессы, протекающие
в окружающей среде в естественных условиях
- роль растворов электролитов, буферных растворов, окислительно-
восстановительных реакций, реакций гидролиза, комплексных соединений в
окружающей среде
способы поиска литературных данных в библиотеках и литературных базах
данных

3.2. Уметь:

3.2.1. применять методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний
формулировать и решать проблемы, связанные с физико-химическими процессами,
происходящими в атмосфере, гидросфере, почвах как естественного, так и
антропогенного характера
использовать основные приемы поиска научной и научно-технической
информации по химии окружающей среды
делать заключения на основании анализа и сопоставлении всей совокупности
имеющихся данных

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. решения задач, связанных с состоянием окружающей среды
методами применения основополагающих химических принципов в различных
ситуациях, связанных с химией окружающей среды
стандартными методами поиска и обработки информации

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Нормирование качества окружающей среды

1.1. Основные понятия
химии окружающей
среды: гидросфера,
атмосфера,
геосфера, биосфера,
загрязняющие
вещества,
природные и
антропогенные
загрязнения,
критерии их оценки.
Модель
химического
равновесия и
модель устойчивого
состояния

Лекции 5 1 Л1.1, Л2.1,
Л1.2

1.2. Экологическое Лекции 5 2 Л1.1, Л2.1,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

нормирование.
Санитарно –
гигиеническое
нормирование.

Л1.2

1.3. Состав
окружающей среды
и нормирование
качества
окружающей среды

Практические 5 1 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1

1.4. Подготовка к
практическому
занятию «Состав
окружающей среды
и нормирование
качества
окружающей
среды».

Сам. работа 5 8 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1

Раздел 2. Химия гидросферы

2.1. Физико–химические
процессы в
гидросфере

Лекции 5 2 Л1.1, Л2.1

2.2. Загрязнение и
очистка гидросферы

Лекции 5 1 Л1.1, Л2.1,
Л1.2

2.3. Физико-химические
процессы в
гидросфере

Практические 5 1 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1

2.4. Подготовка к
практическому
занятию "Физико-
химические
процессы в
гидросфере"

Сам. работа 5 10 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1

2.5. Загрязнение и
очистка гидросферы

Практические 5 1 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

2.6. Подготовка к
практическому
занятию
"Загрязнение и
очистка
гидросферы"

Сам. работа 5 10 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

Раздел 3. Химия атмосферы

3.1. Физико–химические
процессы в
атмосфере

Лекции 5 1 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1

3.2. Загрязнение и
очистка атмосферы

Лекции 5 2 Л1.1, Л2.1,
Л1.2

3.3. Химия атмосферы Практические 5 1 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

3.4. Подготовка к
практическому
занятию "Химия
атмосферы"

Сам. работа 5 8 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1

3.5. Загрязнение и
очистка атмосферы

Практические 5 1 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1

3.6. Подготовка к
практическому
занятию
"Загрязнение и
очистка атмосферы"

Сам. работа 5 12 Л1.1, Л2.1,
Л1.2

Раздел 4. Химия литосферы

4.1. Физико-химические
процессы в
литосфере (почве)

Лекции 5 1 Л1.1, Л2.1,
Л1.2

4.2. Загрязнение почвы Лекции 5 0 Л1.1, Л2.1

4.3. Физико-химические
процессы в почве

Практические 5 1 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1

4.4. Подготовка к
практическому
занятию "Физико-
химические
процессы в почве"

Сам. работа 5 10 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1

4.5. Вредные вещества,
отходы и
окружающая среда

Практические 5 1 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1

4.6. Подготовка к
практическому
занятию "Вредные
вещества, отходы и
окружающая среда"

Сам. работа 5 14 Л1.1, Л2.1,
Л1.2, Л3.1

4.7. Состояние
окружающей среды
Алтайского края

Практические 5 3

4.8. Подготовка к
практическому
занятию "Состояние
окружающей среды
Алтайского края"

Сам. работа 5 16 Л1.1, Л2.1,
Л3.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ»https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1337



ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-8. Способен осуществлять
педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
1 Озон в тропосфере:
1 все ответы верные
2 опасен для здоровья людей
3 образуется в результате фотохимических превращений компонентов антропогенных выбросов
4 образуется в результате лесных пожаров
5 присутствует всегда
Ответ 2, 3, 5
2 Эвтрофикация водоемов приводит
1 к росту биомассы сине-зеленых водорослей, приводящему впоследствии к уменьшению
концентрации кислорода
2 к прямому угнетению и гибели популяций животных и растений в результате их отравления
токсичными загрязняющими веществами
3 правильными являются все ответы
4 к уменьшению количества растворенного кислорода в результате связывания его с
молекулами загрязняющих веществ
5 к улучшению гомеостаза экосистемы
Ответ 1

3 Использование химических удобрений сопряжено с некоторым риском, поскольку

1 при смыве с полей удобрения могут вызвать эвтрофикацию водоемов
2 большинство удобрений не обеспечивает растения всеми необходимыми питательными
веществами
3 удобрения плохо растворимы в дождевой воде
4 удобрения токсичны для деревьев и лесных растений
5 удобрения слишком дороги для многих фермеров
Ответ 1

4 Какое из утверждений правильно определяет грунтовые воды?

1 грунтовые воды находятся в зоне аэрации и лежат между двумя водоупорными слоями
2 грунтовыми называют подземные воды, расположенные на первом от поверхности земли
водоупорном слое, имеющем значительную площадь распространения
3 зоны распространения и возможного загрязнения грунтовых вод не совпадают
грунтовые воды относятся к напорным подземным водам
4 основную опасность для загрязнения грунтовых вод соединениями тяжелых металлов
представляют выбросы автотранспорта
Ответ 2

5 Основной вклад в антропогенное загрязнение атмосферы соединениями серы вносят
1 выбросы вулканов
2 выбросы ТЭС, работающих на угле и мазуте
3 океанические аэрозоли
4 выбросы автомобильного транспорта
5 выбросы предприятий химической промышленности
Ответ 2

6 За два столетия, прошедших со времени промышленной революции, концентрация диоксида
углерода
1 уменьшилась на 25%
2 увеличилась примерно в два раза
3 увеличилась на 25%
4 осталась неизменной
5 уменьшилась примерно в два раза
Ответ 2



7 Основную роль в инициировании процессов окисления примесей в тропосфере играют:
1 кислород воздуха
2 свободные радикалы
3 жесткое излучение
4 оксиды азота
5 озон

Ответ 2
8 Концентрация озона в атмосфере по мере удаления от Земли
1 экспоненциально увеличивается с увеличением расстояния oт поверхности Земли;
2 достигает максимального значения в термосфере
3 экспоненциально уменьшается с увеличением расстояния от поверхности Земли;
4 достигает максимального значения в стратосфере
5 достигает максимального значения в мезосфере
Ответ 4

9 Необходимым условием для возникновения смога как в Лондоне, так и в Лос-Анджелесе
является
а. высокая плотность транспортного потока
b. солнечное излучение
c. высокая концентрация диоксида серы в тропосфере
d. температурная инверсия
e. высокое атмосферное давление
Ответ d

10 Какое соединение, присутствующее в атмосфере Земли, улавливает наибольшую долю ее
теплового излучения?
1 СН4
2 CClхF4-x;
3 NO2;
4 СО2;
5 Н2О
Ответ 5

11 В результате антропогенной деятельности состав атмосферы за последние 20 лет:

1 изменился в отдельных регионах
2 изменился на уровне микрокомпонентов
3 не изменился
4 претерпел значительные изменения на уровне макрокомпонентов
Ответ 1, 2

12 Основной причиной возникновения парникового эффекта является
1 увеличение в атмосфере концентрации соединений, поглощающих в инфракрасной области
2 тепловое загрязнение
3 изменение направления движения и интенсивности океанических течений
4 изменение орбиты вращения Земли вокруг Солнца
Ответ 1

13 Какой газ в стратосфере поглощает 99% излучения Солнца в опасной для биосферы УФ-
области?
1 СО2;
2 CC1,F4;
3 Н2О.
4 О2;
5 О3
Ответ 5

14 К главным катионам, доля которых в любых природных поверхностных водах превышает
95% от общей массы катионов или анионов, относятся следующие



1 Na+, К+, Са2+, Fe3+;
2 Na+, K+, Са2+, Mg2+, Fe3+;
3 SO42–, Сl–, HCO3–, СО32–, H2PO4–.
4 SO42-, Сl–, НСО3–, СО32–, NO3–;
5 Na+, K+, Са2+, Mg2+
Ответ 5
15 Выберите правильный набор катионов, определяющий жесткость природной воды:
1 Са2+, Mg2+
2 Na+, К+, Са2+
3 Na+, K+
4 Fe2+, Ca2+, Na+
5 Са2+, Na+
Ответ 1

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

1 Рабочей зоной следует считать пространство высотой до _____ (число) м над уровнем пола
или площади, на которой находятся места постоянного или временного пребывания рабочих.
Ответ 2
2 ПДКмр - это концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая
при вдыхании в течение _______ (число) минут рефлекторных (в том числе, субсенсорных)
реакций в организме человека.
Ответ 20
2 Для веществ, о токсическом действии которых не накоплено информации, применяют
норматив, который называется временно ______ концентрация. Ее устанавливают расчётным
путем, сроком на 2-3 года, за это время определяют ПДК.
Ответ допустимая
3 _____ - это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного
влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых
Ответ ПДК рх
4 ____________ - это концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в
течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на
протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии
здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в
отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколения
Ответ ПДК сс
5 _________ - это концентрации вредного вещества в единице объема (воздуха, воды), массы
(пищевых продуктов, почвы) или поверхности (кожа работающих), которая при воздействии за
определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье человека и не вызывает
неблагоприятных последствий у его потомства
ПДК мр
6 ___________ - это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать
прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье
последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования
Ответ ПДК кб
7 Злокачественная меланома и другие раковые заболевания кожи могут быть обусловлены
чрезмерным воздействием ____________ ______________
Ответ УФ-излучения Солнца
8 Парниковый эффект обусловливается прежде всего способностью некоторых молекул
поглощать излучение в ____-области
Ответ ИК
9 Фотохимический смог образуется при взаимодействии оксидов азота и __________
автомобильных и промышленных выбросов под действием солнечного излучения
Ответ углеводородов
10 Солнечная энергия является результатом процесса термоядерного синтеза _____ (слово)
Ответ гелия
11 Концентрация ____________ сильнее всего варьируется в тропосфере
Ответ воды
12 При нормировании концентраций веществ в атмосфере используется принцип
___________показателя



Ответ минимального
13 Совокупность свойств атмосферы, определяющую степень воздействия физических,
химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а так же на
материалы, конструкции и окружающую среду в целом называется ________ атмосферы.
Ответ качество
14 Существует _________ (число) класса опасности, в зависимости от токсичности химических
соединений.
Ответ 4
15 Один загрязнитель усиливает действие другого – это _________ действия загрязнителей
Ответ синергизм
16 Бактерии, которые осуществляют превращение, соответствующее данному уравнению:
2NO3 - + 12(Н+) → N2 + 6Н2О, называются
Ответ денитрификаторы
17 Число основных, так называемых “лимитируемых” показателей, при расчете ИЗВ равно _
(цифра)
Ответ 6
18 1 ‰ = ______ (число) ppm
Ответ 1000
19 1 ______ , как выражение концентрации веществ в атмосфере равен см3/ м3
Ответ ррm
20 _____ -это вещества, выделяемые в малых количествах и осуществляющие связь между
организмами, а также между организмом и средой
Ответ Хемомедиаторы
21 Организмы, самостоятельно синтезирующие органические вещества из неорганических,
называются _________________
Ответ гетеротрофы

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Процедура проведения промежуточной аттестации:
КИМ формируется из заданий для текущего контроля, помещенных в онлайн курсена
образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ». Зачет проводится в письменной
форме. На ответ студенту отводится максимум 60 минут.
Критерии оценивания: зачтено - верно выполнено более 50% заданий, не зачтено 50% и менее.

Приложения

Приложение 1. ХимОкрСреды Пед.doc

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Хаханина
Т.И.,
Никитина
Н.Г., Петухов

Химия
окружающей
среды: Учебное
пособие для ВУЗов.

М: ЮРАЙТ, 2018 https://biblio-online.
ru/viewer/himiya-ok
ruzhayuschey-sredy-
412502#page/2

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363791/fos420390/


И.Н.

Л1.2 К.И.
Трифонов,
В.А.
Девисилов

Физико-
химические
процессы в
техносфере:
Учебник для ВУЗов

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2007

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 В.В. Егоров Экологическая
химия: Учебное
пособие для ВУЗов

Лань, 2017 https://e.lanbook.co
m/reader/book/9016
0/#1

6.1.3. Дополнительные источники

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л3.1 ХИМИЯ
ОКРУЖАЮ
ЩЕЙ СРЕДЫ

ХИМИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ:
Методические
рекомендации для
обучающихся

АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, 2013

http://elibrary.asu.ru/
xmlui/handle/asu/21
5

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Ежегодные экологические доклады
"Об охране окружающей среды в
Алтайском крае"

http://altaipriroda.ru/doklady/

Э2 ЭУМКД https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1337

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Windows 7 № 60674416 от 19.07.2012 г. (бессрочная);
Microsoft Office 2010 № 60674416 от 19.07.2012 г. (бессрочная).

7-Zip
AcrobatReader

6.4. Перечень информационных справочных систем

http://www.lib.asu.ru электронные ресурсы научной библиотеки АлтГУ
http://www.rsl.ru РГБ Российская государственная библиотека
http://ben.irex.ru БЕН Библиотека естественных наук
http://www.gpntb.ru Государственная публичная научно-техническая библиотека
http://ban.pu.ru БАН Библиотека Академии наук
http://www.nlr.ru РНБ Российская национальная библиотека
http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ
http://www.lib.msu.su Библиотека МГУ

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины



Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), проведения практик

Стандартное
оборудование (учебная
мебель для
обучающихся, рабочее
место преподавателя,
доска)

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать
активное участие в работе на практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые
преподавателем для самостоятельного изучения.
1. Ведение записей. В тетради для ведения записи лекций необходимо оставлять поля 3−4 см,
которые используются для комментариев при изучении материала. Например, не всегда удается
записать материал лекций без упущений, возникшие проблемы можно восстановить, работая с
учебником. Запись лекций нужно вести обязательно, так как лекция — это краткое изложение
самых основных и сложных разделов каждой темы с выводом формул, с иллюстрацией
теоретического материала, интересными и полезными примерами.
Нужно уметь кратко зафиксировать в тетради содержание лекции, иначе к следующему занятию
материал может забыться. Запись основного содержания рассказа преподавателя способствует
воспитанию культуры умственного труда, обогащает знаниями, заставляет работать три вида
памяти: слуховую, зрительную и моторную. Краткая запись в тетради нового учебного
материала облегчает работу с текстом учебника дома.
Скорость записи зависит от умения пользоваться приемом сокращения слов, но нужно помнить,
что для удобства расшифровки сокращают в основном прилагательные, деепричастия и
причастия. Можно также сокращать наиболее часто встречающиеся слова, характерные для
химии, такие как атом (а), молекула (м), вещество (в-во) и др. Используя этот прием,
добиваются увеличения скорости письма, что пригодится на лекциях.
2. Работа с учебником играет важную роль в самоподготовке студентов. Прочитав
дополнительно материал учебника, можно более глубоко изучить какую-либо тему, лучше в ней
разобраться, понять то, что было не понято на лекции. При первом чтении материала нужно
выделять главные, существенные моменты и фиксировать их на бумаге. То, что ясно, можно
опустить. При вторичном чтении обращают внимание на мелкие детали, неясные места. Если
что-то важное забыто, то его можно найти в этом или другом учебнике и кратко зафиксировать.
После этого читают еще раз, обращая внимание на главное. Затем воспроизводят весь материал,
пользуясь записями при закрытой книге. Если при этом возникают затруднения, то следует
пометить, что не удалось вспомнить, и продолжить рассказ про себя или вслух, а после его
окончания обратиться еще раз к непонятным местам в учебнике.
3. Самоконтроль. Нужно внимательно выполнять домашние задания, так как иногда возникают
обидные ошибки, например, неправильно выведена формула и, как следствие, задача решена
неверно, неправильно расставлены коэффициенты в ОВР и др. Часто причиной низкого качества
выполненной работы бывает не только пренебрежение к самоконтролю, но и незнание его
приемов. Ими нужно овладевать изо дня в день. Присмотритесь внимательно к вашей работе на
лекциях и дома. Наряду с получением новых знаний, вы постоянно овладеваете новыми
приемами самоконтроля, совершенствуете их, закрепляете уже известные. Это происходит во
время ответов на вопросы, выполнения упражнений, решения задач и других видов работ.
Обычно в качестве приемов самоконтроля чаще всего применяется воспроизведение
прочитанного текста в целом и по частям, припоминание основных моментов изучаемого
матери-ала по пунктам, составленным в ходе чтения плана. Полезным приемом самоконтроля
являются ответы на контрольные вопросы в конце каждой темы или задачника. Они требуют
точного воспроизведения текста, например, вопросы на знание формулировки закона, правил и
др. Но значительно ценнее вопросы, требующие сравнения, установления причинно-
следственных связей и т.д.
4. Выполнение домашних заданий. С чего начинать выполнение домашних заданий, что и как



делать и чем закончить?
В учебной работе полная самостоятельность проявляется в ходе выполнения домашних заданий.
Письменные задания по каждой теме нужно выполнять в тот же день, когда была прочитана
лекция по этой теме, пока все еще свежо в памяти. Это дает возможность сделать их быстро и
без перенапряжения. Теоретический материал учат за день до семинара по расписанию.
Следует отметить, что регулярное выполнение домашних заданий — естественное продолжение
работы на семинаре, возможность для закрепления знаний, устранения в них пробелов. Одна из
причин невыполнения домашних заданий — неумение читать лекции и учебники, осмысливать
прочитанное, выделять главное и существенное, заучивать факты. Новый материал всегда
содержит элементы известного и неизвестного, понятного и непонятного. Трудность восприятия
нового — естественный процесс. Чтобы его облегчить, нужно зафиксировать непонятное, а
затем обратиться за помощью к преподавателю или найти ответы в литературе. Иногда для
понимания трудных вопросов требуются продолжительное время и различные способы их
усвоения, но материал каждой темы обязательно должен быть усвоен.
Откладывать выполнение домашних заданий на последующие дни нельзя, так как можно забыть
учебный материал. Привычка готовить домашние задания вслед за лекциями поможет
нормализовать нагрузку и упорядочить бюджет времени.
В работе по выполнению домашних заданий можно выделить три этапа: подготовительный, или
организационный, собственно самостоятельная работа и самоконтроль. Первый этап включает
подготовку рабочего места, составление плана работы, второй — выполнение домашних
заданий в соответствии с намеченным планом, третий — самоконтроль и исправление ошибок.
Когда вы хорошо выучили текст учебника, приступайте к выполнению домашних заданий,
требующих ответов в устной и письменной форме.

Памятка для работы с текстом лекции
1. Сначала прочитайте про себя или вслух текст лекции медленно, обдумывая каждое слово,
обращая внимание на новые слова, термины, а также деля материал на смысловые части.
2. Выделите в каждой части главную идею, доказательства, иллюстративные данные,
второстепенные положения на отдельном листе бумаги или в тетради.
3. Обратите особое внимание на состав и строение веществ, запись формул и уравнений реакций
и их сущность.
4. Если встретились непонятные вопросы и вы не нашли ответ на них в учебнике или в другой
литературе, запишите в тетради соответствующую страницу и обратитесь за помощью к
товарищу или учителю.
5. Только после того, как вы хорошо выучили текст лекции, приступайте к выполнению
домашних заданий, требующих ответов в устной и письменной форме.
6. Проверьте качество усвоения учебного материала и выполнения письменных заданий и, если
обнаружите ошибки, внесите необходимые исправления.

При подготовке к практическим занятиям необходимо воспользоваться материалами учебной
литературы, конспектами лекций, ресурсами Internet.Планы семинарскоих занятий и задачи
приведены в системе MOODLE: https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1337

В период подготовки к зачету студенты могут получить у преподавателя, проводившего
лекционный курс индивидуальные и групповые консультации.
Подготовка к зачету – это завершающий, наиболее активный этап самостоятельной работы
студента над учебным курсом.
Студенту необходимо внимательно разобраться в записях лекций и в материалах практических
занятий, систематизировать и упорядочить накопленные знания. Каждая тема имеет свои
узловые, основные, концептуально обобщающие вопросы, вокруг которых собирается все
остальное. Это своеобразные «проверочные» вопросы и задания перед зачетом, их дает кафедра.
Студент, способный на них ответить (выполнить), может считать себя подготовленным, к
зачету.
Зачет проводится в форме тестирования в системе MOODLE:
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1337
Тестирование проходит в течение 90 минут.
Студент, ответивший правильно на 50 % (и более) вопросов, получает оценку "зачтено".

Оценки "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший (как минимум)знания основного учебно-



программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы
по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой,
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, такая оценка
выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на зачете, но обладающим
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. Для получения
такой оценки студент должен продемонстрировать общее знание изучаемого материала.

Оценка "не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка такая ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Оценка «не зачтено» ставится в случае незнания значительной части программного материала;
не владения понятийным аппаратом дисциплины.
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1. Цели освоения дисциплины



1.1. - формирование у бакалавров представлений о теоретических основах
экспериментальных методов анализа: хроматографических, электрохимических м
т.д.; о многообразии Экспериментальных методы в химии и решаемых
аналитических задач при их использовании в профессиональной деятельности .
- закрепление, обобщение, углубление и расширение химических знаний,
полученных при изучении базовых дисциплин, приобретение новых знаний и
формирование умений и навыков, необходимых для изучения специальных
технологических дисциплин.
В соответствии с квалификационной характеристикой, бакалавр должен знать
основы Экспериментальные методы в химии, в объеме необходимом для решения
производственных и исследовательских задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.8

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации
образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. - теоретические основы и методологию получения научно-технической
информации по теме исследований и разработок в области аналитической химии;
- основные способы пробоподготовки и методы исследования лекарственных
средств, комплектующих изделий, полуфабрикатов и готовой продукции для
установления фальсификата и бракованной продукции, с использованием
современной научной аппаратуры.

3.2. Уметь:

3.2.1. - проводить анализ научных данных, результатов экспериментов и наблюдений,
полученных инструментальными методами анализа;
- разрабатывать и внедрять новые методы и средства технического контроля
лекарственных средств, комплектующих изделий, полуфабрикатов и готовой
продукции для выявления фальсификата и бракованной продукции; работать на
современной научной аппаратуре при проведении научных исследований,
выбирать средства измерений, методику анализа, оценивать уровень загрязнений;
- анализировать современные материалы и средства регистрации информации;
-делать выбор средств и материалов регистрации информации.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. -навыками теоретического обобщение научных данных, результатов
экспериментов и наблюдений, полученных инструментальными методами анализа;



- навыками разработки и внедрения новых методов и средств технического
контроля для выявления фальсификата и бракованной продукции;
- навыками выбора оптимального метода исследования функциональных
материалов в зависимости от объема и целей исследования для решения
поставленных задач на основании анализа и сопоставления всей совокупности
имеющихся данных.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Экспериментальные методы исследования в химии

1.1. Введение в теорию
планирования
эксперимента. Общие
понятия
инструментального
анализа

Лекции 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.3

1.2. Методы обработки
результатов
инструментального
анализа

Практические 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

1.3. Решение расчетных
задас по теме

Сам. работа 6 8 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

1.4. Внеаудиторная
самостоятельную
работа:закрепление
знаний и отработка
умений и навыков,
подготовка к
текущему и
промежуточному
контролю по
дисциплине.

Сам. работа 6 8 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

Раздел 2. Оптические методы анализа

2.1. Введение в
оптические методы
анализа.
Классификация.

Лекции 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

2.2. Фотометрический
метод анализа

Лекции 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

2.3. Эмиссионный
спектральный анализ и
пламенная
эмиссионная
спектроскопия

Сам. работа 6 8 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

2.4. Решение практических
задач с
использованием
оптических методов
анализа

Практические 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

2.5. Применение
экстракционно-
фотометрических
методов в
аналитической химии

Практические 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л2.2

2.6. Фотометрический
анализ
двухкомпонентных
смесей.
Фотометрическое
определение хрома
(VI) и марганца (VII)
при совместном
присутствии.

Лабораторные 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

2.7. Определение
сульфатов в растворе

Лабораторные 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

2.8. Атомно-
абсорбционный анализ

Сам. работа 6 8 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

2.9. Нефелометрический и
турбидиметрический
анализ

Сам. работа 6 8 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2

2.10. Люминесцентный
анализ

Сам. работа 6 8 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.3

2.11. Внеаудиторная
самостоятельную
работа:закрепление
знаний и отработка
умений и навыков,
подготовка к
текущему и
промежуточному
контролю по
дисциплине.

Сам. работа 6 6 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

Раздел 3. Теоретические основы хроматографических метода анализа

3.1. Основные положения
хроматографии.
Качественный и
количественный
хроматографический
анализ.
Классификация
методов
хроматографии по
агрегатному
состоянию фаз

Лекции 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1,
Л2.2

3.2. Выбор параметров
хроматографических
определений.

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.1

3.3. Идентификация
веществ,

Практические 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

количественный
анализ, методы
количественного
хроматографического
анализа

3.4. Ионообменная
хроматография

Практические 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

3.5. Самостоятельная
работа на аудиторных
занятиях:выполнение
тестовых и
практических заданий,
решение
ситуационных задач и
т.д.

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1,
Л2.2

3.6. Выполнение
индивидуальных
заданий

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.1

3.7. Внеаудиторная
самостоятельную
работа:закрепление
знаний и отработка
умений и навыков,
подготовка к
текущему и
промежуточному
контролю по
дисциплине.

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.1

Раздел 4. Планарная (тонкослойная) хроматография

4.1. Планарная
(тонкослойная)
хроматография

Лекции 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

4.2. Практическое
применение метода
планарной
хроматографии

Практические 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.1

4.3. Определение
различных форм
хлорофилла в
растительном сырье

Лабораторные 6 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

4.4. Определение ионов
металлов методом
ионообменной
хроматографии

Лабораторные 6 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2

4.5. Самостоятельная
работа на аудиторных
занятиях:выполнение
тестовых и
практических заданий,
решение

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

ситуационных задач и
т.д.

4.6. Практическое
применение метода
планарной
хроматографии

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2

4.7. Выполнение
индивидуальных
заданий

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.1

4.8. Внеаудиторная
самостоятельную
работа:закрепление
знаний и отработка
умений и навыков,
подготовка к
текущему и
промежуточному
контролю по
дисциплине,
написание рефератов и
отчетов и т.д.

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.1

Раздел 5. Рефрактометрия

5.1. Основные понятия
рефрактометрического
анализа.Теоретические
основы метода
анализа

Лекции 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

5.2. Абсолютный и
относительный
показатели
преломления.
Предельный угол
преломления.
Рефрактометр, его
назначение и
устройство.

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

5.3. Определение
водорастворимых
органических веществ

Лабораторные 6 4 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

5.4. Качественное и
количественное
применение
рефрактометрии в
химии

Практические 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.1

5.5. Качественный и
количественный
анализ смеси спиртов
газохроматографическ
им методом анализа

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1

5.6. Самостоятельная Сам. работа 6 2 ОПК-8.1, Л1.2, Л1.3,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

работа на аудиторных
занятиях:выполнение
тестовых и
практических заданий,
решение
ситуационных задач и
т.д.

ОПК-8.2 Л2.1

5.7. Выполнение
индивидуальных
заданий

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.1

5.8. Внеаудиторная
самостоятельную
работа:закрепление
знаний и отработка
умений и навыков,
подготовка к
текущему и
промежуточному
контролю по
дисциплине.

Сам. работа 6 8 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.1

Раздел 6. Электрохимические методы анализа

6.1. Теоретические основы
современных
элетрохимических
методов анализа

Лекции 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.2

6.2. Нефарадеевские
методы
электрохимического
анализа.Прямая
потенциометрия и
ионометрия.
Электрохимические
сенсоры в химическом
анализе

Лекции 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.2

6.3. Фарадеевские методы
электрохимического
анализа.

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.2

6.4. Амперометрическое
титрование

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.2

6.5. Кулонометрические
методы анализа

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

6.6. Неравновесные
электрохимические
методы.
Кондуктометрические
методы анализа

Практические 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.2

6.7. Фарадеевские методы
электрохимического
анализа.

Практические 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.2



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

6.8. Решение практических
задач с
использованием
электрохимических
методов анализа

Практические 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2

6.9. Определение
содержания азотной
кислоты и нитрата
аммония при
совместном
присутствии методом
кондуктометрического
титрования

Лабораторные 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

6.10. Определение
содержания иодидов и
хлоридов в смеси с
использованием двух
методов анализа

Лабораторные 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3

6.11. Самостоятельная
работа на аудиторных
занятиях:выполнение
тестовых и
практических заданий,
решение
ситуационных задач и
т.д.

Сам. работа 6 2 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.2

6.12. Внеаудиторная
самостоятельную
работа:закрепление
знаний и отработка
умений и навыков,
подготовка к
текущему и
промежуточному
контролю по
дисциплине.

Сам. работа 6 3 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.2, Л1.3,
Л2.2

6.13. Экзамен 6 27 ОПК-8.1,
ОПК-8.2

Л1.1, Л1.2,
Л1.3, Л2.1,
Л2.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

приведены в ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации



Фонд оценочных средств размещен в приложении.

Приложения

Приложение 1. ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРАКТИКУМ има.docx
Приложение 2. Методические рекомендации для студентов.doc
Приложение 3. ФОС Экспериментальные методы анализа.docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сычев,С.Н. Высокоэффекти
вная
жидкостная
хроматография:
аналитика,
физическая
химия,
распознавание
многокомпонен
тных систем:

СПб.:Лань, 2013

Л1.2 под ред. Л.Н.
Москвина

Аналитическая
химия. В 3
томах. Том 2.
Методы
разделения
веществ и
гибридные
методы
анализа:

М.: "Академия", 2008

Л1.3 под ред. Л.Н.
Москвина

Аналитическая
химия. В 3
томах. Том 3.
Химический
анализ:

М. : Академия , 2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ю.Бёккер ;пер.В
.С.Курова

Хроматография.
Инструменталь
ная аналитика::

М.:РИЦ"Техносфера", 2009

Л2.2 Б.П. Шипунов,
Н.Е. Чечушкова

Расчеты в
методах
разделения.
Экстракция и
хроматография:
метод.указания

Барнаул, 1987

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363785/fos388253/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363785/fos388252/
https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363785/fos388254/


6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Винарский В.А. Хроматография
[Электронный ресурс]: Курс
лекций в двух частях: Часть 1.
Газовая хроматография. —
Электрон. текст. дан. (4,1 Мб). —
Мн.: Научно-методический центр
“Электронная книга БГУ”, 2003.
Электрон. версия печ. публикации,
2002. — PDF формат, версия 1.4 .
— Систем. требования: Adobe
Acrobat 5.0 и выше.— № гос.
регистрации 1200300210.

Режим доступа: http://anubis.bsu.by/publications/elresources/Chemistry/vinarski.pdf

Э2 Конюхов, В.Ю. Хроматография.
[Электронный ресурс] Электрон.
дан. СПб. : Лань, 2012. 224 с.

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4044

Э3 Сычев С. Н., Гаврилина В. А.
Высокоэффективная жидкостная
хроматография: аналитика,
физическая химия, распознавание
многокомпонентных систем. - 1-е
изд. - СПб: Лань, 2013. -256 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5108

Э4 Долгоносов, А.М. Колоночная
аналитическая хроматография:
практика, теория, моделирование
[Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.М. Долгоносов, О.Б.
Рудаков, А.Г.Прудковский.
Электрон. дан. СПб. : Лань, 2015.
467 с.

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63592

Э5 ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/

Э6 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/

Э7 Экспериментальные методы в
химии

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=10543

Э8 Спектроскопия ядерного
магнитного резонанса

https://portal.tpu.ru/SHARED/e/ELINE/academic/PCMI/text_II%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf

6.3. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office 10 (Office 2010 Professional, № 49464762 от 14.12.2011 (бессрочно);
Adobe Reader http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf;
7-Zip http://www.7-zip.org/license.txt;
Windows 10 Pro Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Код продукта: 00330-53093-09223-ААОЕМ (бессрочно).

6.4. Перечень информационных справочных систем

Информационная справочная система:
СПС Консультант Плюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/)
Профессиональные базы данных:
1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)



4. Электронная библиотека на сервере химфака МГУ (http://www.chem.msu.su)
5. Библиотека химической литературы (http://www.kge.msu.ru)
6. Всероссийский портал химиков-аналитиков, в том числе объектов окружающей среды (http://www.anchem.ru)
7. Портал эколого-аналитической ассоциации «Эко-аналитика» (http://ecoanalytica.ru)

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

005К помещение для хранения
оборудования, лабораторной
посуды и материалов

Стеллажи; химическая посуда;
вспомогательное лабораторное
оборудование

508К лаборатория методов
молекулярной спектрометрии -
учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доска
меловая 1шт.; раковина, оборудование,
инструмент и приспособления,
принадлежности и инвентарь для
организации учебного процесса на
подгруппу (15 человек): вытяжной шкаф,
технические весы, квантометр, генератор,
набор ареометров,
фотоэлектроколориметры КФК-2,
кюветы для образцов, спектрофотометр
Spekol-10, аналитические весы, наборы
химической посуды, наборы химических
реактивов, плитки электрические, прибор
для определения температуры плавления,
установки для титрования, термометры
ртутные, штативы

509К лаборатория
электрохимических методов
анализа - учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа; занятий
семинарского типа
(лабораторных и(или)
практических); проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель на 15 посадочных мест;
рабочее место преподавателя; доски
меловые 1шт. компьютер: марка Benq - 1
единица; монитор Benq; раковина,
оборудование, инструмент и
приспособления, принадлежности и
инвентарь для организации учебного
процесса на подгруппу (15 человек):
шкаф вытяжной, иономеры, рН-метры
электронные, электроды, кондуктометры,
миллиамперметр, титраторы
кулонометрические,
потенциометрические титраторы,
универсальная полярографическая
установка «Экотест», комплекс
исследовательский «Экотест-ВА-НИР»,
полярограф ПУ, набор ареометров,
пикнометры, электроплитки, наборы
химической посуды, наборы химических
реактивов, пробки стеклянные; пробки
резиновые, пробки корковые, спиртовые
горелки, водяная баня, песочная баня,
магнитные мешалки.

Учебная
аудитория

для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа

Стандартное оборудование (учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)



Аудитория Назначение Оборудование

(лабораторных и(или)
практических), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
проведения практик

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для
самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с подключением
к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,
доступом в электронную
информационно-образовательную среду
АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям:
Посещение лекций является обязательным и, в случае пропуска лекции, обучающийся должен
изучить ее содержание самостоятельно. Перед началом курса, на вводной лекции
преподаватель, сообщает о форме, в которой будет проводиться диалог с обучающимися на
лекционных занятиях. Обучающиеся получают право задавать вопросы по теме лекции только
после ее окончания. Специально для этой цели преподаватель в обязательном порядке оставляет
5- 10 минут в конце лекции. Обучающимся необходимо записывать все возникающие по ходу
лекции вопросы, а затем, с разрешения преподавателя, задать их. Если после первоначального
объяснения преподавателя остались невыясненные положения, их стоит уточнить. В то же
время, следует задавать лишь действительно важные вопросы – остальные менее значительные
с пользой для всех могут быть разобраны на практическом занятии. Материал, излагаемый
преподавателям, необходимо конспектировать. Для этого следует помнить, что конспект – не
дословно записанная речь преподавателя, а сжатое, ёмкое смысловое содержание лекции,
включающее основные ее аспекты, дополнительные пояснения лектора и пометки самого автора
конспекта, то есть обучающегося. Рекомендуется вести конспект лекции следующим образом:
-каждый смысловой раздел целесообразно начинать с абзаца с новой строки;
- при появлении интересных мыслей, вопросов по поводу соответствующей информации, или
услышав важный комментарий преподавателя, обучающийся может отметить это таким
образом, чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки относятся, насколько важными
их считает преподаватель, какое внимание следует уделить подробному их анализу, изучению.
Кроме того, позже, при самостоятельном изучении соответствующей теме учебной и научной
литературы, рекомендуется делать дополнительные пометки, которые помогут качественно
подготовиться к контролю знаний (сноски на страницы учебника, монографии, альтернативные
или сходные авторские определения, примеры, статистические данные и прочее). В зависимости
от значимости текста целесообразно выделять его цветным маркером. В случае, когда
преподаватель даёт лекции не в традиционной, а в интерактивной форме, необходимо
внимательно выслушать правила и активно работать, выполняя указания преподавателя.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Подготовка к практическому занятию, основной задачей которого является углубление знаний
по дисциплине, в основном, должна основываться на конспектах лекций, учебном материале, а
также на новейших источниках – статьях из рекомендованных журналов, материалах сети
«Интернет». Кроме того, практическое занятие может включать и мероприятия по контролю
знаний по дисциплине в целом. Возможен тестовый контроль знаний, в ходе которого
выявляется степень усвоения студентами понятийного аппарата и знаний дисциплины в целом.
При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы,
предлагаемые по данной теме и заполнить рабочую тетрадь. При этом обучающийся должен
иметь конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического



занятия.
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить,
что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны,
как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует
подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а
именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических
занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью
решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит
материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и
это очень важно) для активной проработки лекции.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из
теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного
логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ
следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если
возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач
данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические указания к выполнению лабораторных работ
Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и формировать
практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности.
Цели лабораторных занятий:
1. закрепление теоретического материала путем систематического контроля за самостоятельной
работой студентов;
2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе выполнения
лабораторных работ;
3. развитие аналитического мышления путем обобщения результатов лабораторных работ;
Структура и последовательность занятий: на первом, вводном, занятии проводится инструктаж
студентов по охране труда, технике безопасности и правилам работы в лаборатории по
инструкциям утвержденного образца с фиксацией результатов в журнале инструктажа.
Студенты также знакомятся с основными требованиями преподавателя по выполнению
учебного плана, с графиком прохождения лабораторных занятий, с графиком прохождения
контрольных заданий, с основными формам отчетности по выполненным работам и заданиям.
Студентам для выполнения лабораторных работ необходима специальная лабораторная тетрадь
(рабочий журнал), которая должна быть соответствующим образом подписана, простые
карандаши, линейка. Для каждого занятия подготовлены методические указания по
выполнению лабораторной работы.
Структура лабораторного занятия:
1. Объявление темы, цели и задач занятия.
2. Проверка теоретической подготовки студентов к лабораторному занятию.
3. Выполнение лабораторной работы.
4. Подведение итогов занятия (формулирование выводов).
5. Проверка отчетов по лабораторной работе.
В начале занятия называется его тема, цель и этапы проведения. По теме занятия проводится
беседа, что необходимо для осознанного выполнения лабораторной работы. Задания в ходе
лабораторной работы выполняется в соответствии с методическими указаниями. Перед уходом
из лаборатории студенты должны навести порядок на своем рабочем месте.

Подготовка к тестовым заданиям:
Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины.
Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема
общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития
учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:



1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре варианта
ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний фактического
материала.
2. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается несколько вариантов
ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент должен выбрать все
правильные ответы.
3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые ответы не даются, их
должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам продемонстрировать
свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе.

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального
теста, состоящего из 25 заданий отводится 40 - 45 мин. Тест считается успешно выполненным в
том случае, если он оценивается в 52 - 100 баллов (по 4 балла за каждый верный ответ).
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему на
проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных мероприятий).
Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел дисциплины. После этого
преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая студенту найти ошибки в
ответах. Если все ошибки будут найдены и исправлены, то выставляется оценка «зачтено».

Методические указания к расчетно-графической работе:
Расчетно-графическая работа имеет цель закрепить теоретические знания студентов, по разделу
предмета выработать навыки в проведении расчетов параметров технических средств защиты
производственного оборудования от воздействия опасных факторов ЧС техногенного характера
и оценке эффективносты защиты среды обитания в процессе использования производственных
средств защиты (оборудования), расположенных в помещениях, на открытых площадках при
различных режимах его работы (нормальный, неисправность, авария).
Расчетно-графическая работа (РГР) выполняется каждым студентом самостоятельно по
варианту определенному номером зачетной книжки. Расчетно-графическая работа состоит из
двух частей: расчетной и графической.
Расчетная часть включает следующие задания по направлениям:
- расчетное обоснование оценки взрывопожаробезопасности среды внутри технологического
оборудования;
- расчетное обоснование эффективности защиты среды обитания при выбросе/сброск
загрязняющих/токсичных веществ из технологических аппаратов при нормальных режимах его
работы;
- расчетное обоснование эффективности защиты среды обитания при выбросе/сброск
загрязняющих/токсичных веществ из поврежденного технологического оборудования;
- расчет систем аварийного слива жидкостей из технологических аппаратов;
- расчет предохранительного клапана, взрывной мембраны и тд.
Графическая часть представляет собой чертеж устройства защиты технологического
оборудования от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций и выполняется
обучаемыми с использованием данных расчетной части РГР.

Методические указания к самостоятельной работе:
Самостоятельная работа студентов – это индивидуальная учебная деятельность студентов,
осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя: углубленный анализ
материалов лекций; работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на
занятиях; выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических
навыков. В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга. При выполнении
студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций: с целью снятия
возможных затруднений; с целью демонстрации максимального готового материала для
возможной корректировки.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными учебно-
методическими ресурсами (система Moodle), возможностью общения студента с
преподавателем посредством электронной почты, доступом в Internet.

Методические указания к зачету/экзамену:



Изучение дисциплины «Экспериментальные методы в химии» завершается экзаметом в 7
семестре. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь к зачету/экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете/экзамене студент демонстрирует то,
что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.
Требования к организации подготовки к зачету/экзамену те же, что и при занятиях в течение
семестра, но соблюдаться они должны более строго. Вначале следует просмотреть весь
материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них
разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя
при этом листы опорных сигналов.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время
экзаменационной сессии для систематизации знаний.
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1. Цели освоения дисциплины



1.1. подготовка к обоснованному и мотивированному выбору студентом
специализации профессиональной деятельности с учётом особенностей ОВЗ.
Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:
- начальное знакомство с направлениями профессиональной деятельности учёт
особенностей ОВЗ при планировании учебного процесса;
- ориентация в проблематике направления, в типовых постановках задач, типовых
подходах и методах решения задач с учётом особенностей ОВЗ;
- выбор направления и задачи для реализации (темы проекта) при индивидуальной
траектории обучения с учётом особенностей ОВЗ;
- получение первичных навыков в самостоятельном планировании и организации
своего труда, определении и исполнении обязательств по срокам работы с учётом
особенностей ОВЗ;
- освоение современных технологий презентации и публичных выступлений (учёт
особенностей ОВЗ).

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП:ФТД.В

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

УК-3.1 Знает концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде
с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия,
сущностные характеристики и типологию лидерства

УК-3.2 Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнения
командных задач, презентуя профессиональные задачи

УК-3.3 Владеет способами самодиагностики определения своего ролевого статуса в
команде, приемами эффективного социального взаимодействия и способами их
правовой и этической оценки, коммуникативными навыками

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. способы осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в
команде;
способы восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этническом и философском контекстах.

3.2. Уметь:

3.2.1. осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этническом и философском контекстах.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. способами осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в
команде;
способами восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этническом и философском контекстах.



4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Знакомство с направлениями профессиональной деятельности,
содержанием профессиональной деятельности с учётом особенностей ОВЗ
1.1. Предмет и

содержание курса.
Ориентация в
профессии с
учётом
особенностей
ОВЗ.

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л1.1, Л2.1

1.2. История
становления
профессии.

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л1.1, Л2.1

Раздел 2. Подготовка доклада по направлениям профессиональной деятельности и
освоение техники публичных выступлений и подготовки эффективных презентаций
с учётом особенностей ОВЗ
2.1. Подготовка к

выступлению.
Разработка плана
выступления.

Лекции 1 2 УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л1.1, Л2.1

2.2. Подготовка к
выступлению.
Выступление с
презентацией

Практические 1 2 УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л1.1, Л2.1

2.3. Ответы на
вопросы. Работа с
аудиторией.
Завершение
выступления.

Сам. работа 1 20 УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л1.1, Л2.1

Раздел 3. Анализ полученного опыта и результата своих действий

3.1. Профдиагностика Практические 1 2 УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л1.1, Л2.1

3.2. Консультирование Практические 1 2 УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л1.1, Л2.1

3.3. Тренинг
«Формирование
базовых
компетенций».
Индивидуальные
творческие
задания(«Путь к
успеху», «Моя
карьера через
2,5,10 лет»).Я
будущий мастер
своего дела-
привлечение в
качестве
волонтеров при

Сам. работа 1 36 УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л1.1, Л2.1



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

проведении дня
кафедры.

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств приведен в Приложении рабочей программы дисциплины (файл
прилагается).

Приложения

Приложение 1. ФОС Введение в профес..docx

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Шаймиева,
Э.Ш.

Введение в
специальность :
учебное пособие

Казань : Познание, 2014 http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=257831

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Старикова Л.
Д., Вайнштейн
М. Л.

ВВЕДЕНИЕ В
ПЕДАГОГИЧЕСК
УЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2-е изд., испр. и
доп. Учебное
пособие для вузов:

М.:Издательство Юрайт,
2018

https://biblio-online.ru/
book/12F46DBE-DE1
8-485B-AAC7-862428
23A53F

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

https://www.asu.ru/sveden/education/programs/subject/363819/fos388287/


Э1 Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/

Э2 Электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека
online»

http://biblioclub.ru/

Э3 Курс введение в профессию https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=9978

6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 45900294 от 16.09.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
Windows 7 Professional, № 48848719 от 28.07.2011 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
XnView, http://xnviewload.ru/
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf
DjVu reader, http://djvureader.org/
Putty, https://putty.org.ru/licence.html
VLC, http://www.videolan.org/legal.html
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html
GIMP, https://docs.gimp.org/2.8/ru/

6.4. Перечень информационных справочных систем

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС Алтайского государственного университета-http://elibrary.asu.ru

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ



8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины

В образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и
рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания
помощи не только в усвоении образовательной программы, но и в становлении полноценных
межличностных отношений в коллективе, создании комфортного психологического климата в
студенческой группе.
8.1 Методические указания обучающимся к лекциям по дисциплине « Введение в профессию»
В ходе лекционных занятий по дисциплине «Введение в профессию» необходимо вести
конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской
аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.
В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно
вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись
осуществлять, оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом,
можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно
делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и
определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов
общераспространенных слов и выражений. Специфичные термины и их сокращения
преподавателем будут акцентированы преподавателем дополнительно.
Работа над конспектом лекции по дисциплине «Введение в профессию» не заканчивается в
лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом обучающийся повторяет
содержание лекционного материала, знакомится с рекомендованной литературой, делает себе
пометки в тексте лекции, или продолжает конспект.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим
материалом.
8.2. Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по
дисциплине.
Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1) организационный;
2) закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие
его, а также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время



которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным
в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление
должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы
выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял
собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание,
обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может
обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам.
На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизированное, логичное
изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов:
• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные
записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или
менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
• В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может
(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и
дополнения.
8.3. Методические указания обучающимся при подготовке к выполнению лабораторных
практикумов
Лабораторные практикумы по дисциплине «Введение в профессию» не предусмотрены.
8.4. Методические указания обучающимся при выполнению курсовых работ
Курсовые работы по дисциплине «Введение в профессию» не предусмотрены
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1. Цели освоения дисциплины

1.1. Формирование у студентов компетенций, обеспечивающих педагогическое
сопровождение социализации детей во время летнего отдыха

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП:ФТД.В

3. Компетенции обучающегося, формируе

мые в результате освоения дисциплины

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в
процессе изучения биологии и химии

ПК-2.1 Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования
воспитательной деятельности и методов ее реализации с учетом требований ФГОС

ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки 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 (по выбору)

ПК-2.3 Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность

ПК-2.4 Находит ценностный аспект учебного знания и информации в области биологии и
химии, обеспечивает его понимание и переживание обучающимися

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

УК-3.1 Знает концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде
с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия,
сущностные характеристики и типологию лидерства

УК-3.2 Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнения
командных задач, презентуя профессиональные задачи

УК-3.3 Владеет способами самодиагностики определения своего ролевого статуса в
команде, приемами эффективного социального взаимодействия и способами их
правовой и этической оценки, коммуникативными навыками

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов

УК-8.1 Знает терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности личности,
общества и государства, источники, причины их возникновения, детерминизм



опасностей; методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; сущность и
содержание чрезвычайных ситуаций, их классификацию, поражающие факторы
чрезвычайных ситуаций; основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
способы применения современных средств поражения, основные меры по
ликвидации их последствий; технику безопасности и правила пожарной
безопасности

УК-8.2 Способен разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасных ситуациях
природного, техногенного и пр. характера; использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

УК-8.3 Имеет опыт использования основных средств индивидуальной и коллективной
защиты для сохранения жизни и здоровья граждан; планирования обеспечения
безопасности в конкретных техногенных авариях и чрезвычайных ситуациях;
оказания первой помощи пострадавшим в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1. Знать:

3.1.1. УК-8.2. Знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в
условиях военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного
поведения.

3.2. Уметь:

3.2.1. УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские
качества и умения.
УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального
взаимодействия, в том числе с различными организациями
УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и
безопасность окружающих в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности.

3.3. Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

3.3.1. 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 «Иностранный язык».
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.

4. Структура и содержание дисциплины

Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

Раздел 1. Основы вожатской деятельности

1.1. Задачи,
содержание и

Лекции 4 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

технология
работы
воспитателя в
организационн
ый период
лагерной жизни

УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л1.3

1.2. Задачи,
содержание и
технология
работы
воспитателя в
организационн
ый период
лагерной жизни

Практические 4 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.3. Задачи,
содержание и
технология
работы
воспитателя в
организационн
ый период
лагерной жизни

Сам. работа 4 6 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.4. Технология
планирования
воспитательной
работы в лагере

Лекции 4 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.5. Технология
планирования
воспитательной
работы в лагере

Практические 4 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.6. Технология
планирования
воспитательной
работы в лагере

Сам. работа 4 6 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.7. Содержание и
технология
организации
жизнедеятельн
ости детей в
основной и
заключительны
й периоды
лагерной жизни

Лекции 4 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.8. Содержание и
технология
организации
жизнедеятельн
ости детей в
основной и
заключительны
й периоды
лагерной жизни

Практические 4 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.9. Содержание и
технология
организации
жизнедеятельн
ости детей в
основной и
заключительны
й периоды
лагерной жизни

Сам. работа 4 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.10. Физкультурно-
оздоровительна
я спортивная
работа с детьми
в лагере

Лекции 4 2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.11. Физкультурно-
оздоровительна
я спортивная
работа с детьми
в лагере

Практические 4 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.12. Физкультурно-
оздоровительна
я спортивная
работа с детьми
в лагере

Сам. работа 4 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.13. Организация
деятельности
детской группы
в первые дни
функционирова
ния
оздоровительно
го лагеря

Практические 4 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.14. Организация
деятельности
детской группы
в первые дни
функционирова
ния
оздоровительно
го лагеря

Сам. работа 4 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.15. Студент-
воспитатель и
дети: стиль и
технология
педагогическог
о общения

Практические 4 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л2.4, Л1.1,
Л1.2, Л2.1,
Л1.3

1.16. Студент-
воспитатель и
дети: стиль и
технология
педагогическог
о общения

Сам. работа 4 6 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3



Код
занятия

Наименование
разделов и тем

Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература

1.17. Коллективно-
творческие
дела

Практические 4 4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

1.18. Коллективно-
творческие
дела

Сам. работа 4 6 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,
УК-3.1, УК-
3.2, УК-3.3

Л2.2, Л2.3,
Л1.1, Л1.2,
Л1.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном
объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет
АлтГУ»

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
ПК-2. Способен осуществялть целенапрвденную воспитательную деятельность

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

1. Минимальное вмешательство в речь собеседника при максимальном сосредоточении на ней:
а) коммуникация;
б) рефлексивное слушание;
в) нерефлексивное слушание;
г) взаимодействие.
2. Стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные уступки и реализовывать свои
интересы с учетом
интересов противоположной стороны, называется:
а) кооперация;
б) избегание;
в) компромисс;
г) приспособление.
3. Отсутствие стремления как к достижению собственных целей, так и к удовлетворению
интересов другого
называется:
а) конкуренция;
б) избегание;
в) кооперация;
г) приспособление.
4. К механизмам познания самого себя в процессе общения относится:
а) аттракция;
б) рефлексия;
в) эмпатия;
г) идентификация.
5. На развитие коммуникативной стороны общения направлено тренинговое упражнение:
а) "Зеркало";



б) "Не слышу";
в) "Взаимодействие";
г) "Ассоциация".
6. На развитие перцептивной стороны общения направлено тренинговое упражнение:
а) "Мысль одна, а слов много";
б) "Не слышу";
в) "Взаимодействие";
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г) "Зеркало".
7. На развитие интерактивной стороны общения направлено тренинговое упражнение:
а) "Зеркало";
б) "Фраза по кругу";
в) "Сиамские близнецы";
г) "Ассоциация".
8. Способствовать созданию позитивного впечатления о человеке при знакомстве с ним будет:
а) улыбка;
б) небольшое расстояние между собеседниками;
в) недовольное выражение лица;
г) избегание визуального контакта.
9. К правилам эффективного слушания относится:
а) давайте как можно больше советов;
б) сопереживайте партнеру по общению;
в) не поддерживайте визуальный контакт с собеседником;
г) как можно больше говорите.
10. Развитию умений рефлексивного слушания будет способствовать упражнение:
а) "Ассоциация";
б) "Мы с тобой одной крови";
в) "Слепой и поводырь";
г) "Ты хочешь сказать, что?".
11. Все группы причин возникновения конфликтов делят на:
а) 4 группы;
б) 3 группы;
в) 2 группы.
12. Объективные причины как правило появляются на:
а) стадии создания предконфликтной обстановки;
б) стадии, когда предконфликтная обстановка перерастает в конфликт.
13. Естественное столкновение материальных и духовных интересов людей в процессе
жизнедеятельности
характеризует:
а) объективную причину возникновения конфликта;
б) субъективную причину возникновения конфликта.
14. Слабая разработанность правовых норм, регулирующих неконфликтное решение проблем
жизнедеятельности,
характеризует:
а) объективную причину возникновения конфликта;
б) субъективную причину возникновения конфликта.
15. Функции конфликта:
а) конструктивные, деструктивные;
б) деструктивные, объективные;
в) объективные, субъективные;
г) социально-психологические, социально-педагогические.
16. Противоборство, в котором хотя бы одна сторона представлена малой социальной группой,
носит название:
а) межличностный конфликт;
б) групповой конфликт;
в) социально-групповой конфликт;



г) международный конфликт.
17. Этапы управления конфликтом:
а) симптоматика, диагностика, прогнозирование, разрешение;
б) преодоление, устранение, спад;
в) диагностика, консультирование, коррекция.
18. Острое негативное переживание, отражающее противоречивые связи с социальной средой и
задерживающие
принятие решения, называют:
а) внутриличностным конфликтом;
б) межличностным конфликтом;
в) межгрупповым конфликтом.
19. Целью тренинга по разрешению конфликта является:
а) научить определять виды и причины конфликтов;
б) привить умение прогнозировать конфликтную ситуацию;
в) научить разрешать конфликт;
г) все ответы верны.
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20. В ходе тренинга по разрешению конфликта используются следующие методы активного
социально-психологического обучения:
а) тренинг;
б) деловая игра;
в) ролевая игра;
г) все ответы верны
21. Какие из перечисленных форм воспитательной работы относятся к внеклассным формам
воспитания:
а) кружок "Умелые руки";
б) школьный праздник "Осенняя ярмарка";
в) посещение спортивной школы.
22. В какой группе перечислены методы формирования сознания личности школьника:
а) упражнение, поручение, общественное мнение;
б) рассказ, этическая беседа, внушение;
в) поощрение, наказание, соревнование.
23. В какой группе перечислены методы стимулирования поведения и деятельности школьника:
а) соревнование, поощрение, наказание;
б) воспитывающие ситуации, поручение, педагогическое требование;
в) диспут, беседа, диалог.
24. Какие утверждения характеризуют коллектив школьников:
а) положение человека устойчиво, четко определено;
б) наличие товарищеских отношений с другими членами коллектива;
в) лидер группы случайный, непостоянный;
г) отношение к делу как личностно значимому для каждого члена и для большинства.
25. Выберите правильный ответ. На каком этапе формирования детского коллектива решается
задача усиления
влияния актива на отдельного его члена для достижения целей воспитательной работы:
а) I этап - становление коллектива;
б) II этап - становление актива;
в) III этап - расцвет коллектива;
г) IV этап - дальнейшее развитие коллектива.
26. Определите форму внеклассного мероприятия по предложенной структуре:
а) организация воспитанников.
б) наблюдение за явлениями природы
в) организация трудовой деятельности.
г) организация подвижной игры.
д) организация индивидуальной работы.
27. Укажите, какие права из нижеперечисленных имеет вожатый:
а) определять рацион питания и меню блюд в день



б) знакомиться с проектами приказов руководства, касающихся своих должностных
обязанностей
в) вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы,
связанной с исполнением
обязанностей
г) определять режим дня воспитанников
28. К процессам, происходящим в группе, относится:
а) мыслительный процесс
б) процесс развития индивида
в) мозговая атака
г) процесс группового давления
29. Выберите варианты решения педагогической задачи:
"В отряде завелся "воришка". Вычислив его, вожатый вызывает ребенка на разговор с глазу на
глаз. Сознавшийся
мальчик согласен вернуть украденное, но умоляет вожатого не сообщать об этом родителям".
а) обязательно сообщить об этом начальнику лагеря, родителям, и, по возможности инспектору
по делам
несовершеннолетних;
б) вступить в сговор с ребенком;
в) объяснить ему тяжесть проступка, помочь вернуть украденное с извинениями;
г) сообщить об этом всем на общелагерном сборе, чтобы предотвратить другие кражи.
30. Характерными для коллектива признаками являются:
а) нонконформизм его членов
б) отсутствие конфликтов
в) коллективная идентификация
г) сплоченность и взаимная ответственность

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты,
курсовые работы и др.)

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета.
Обучающиеся, выполнившие в срок задания текущего контроля (в соответствии с
технологической картой) и набравшие не менее 60 баллов, получают зачет автоматически.
Для обучающихся, не получивших зачет по результатам текущей успеваемости, организуется
зачет в форме письменного опроса по всему изученному курсу.
Контрольно-измерительный материал для письменного опроса формируется из заданий
открытого типа текущего контроля, размещенных в Контрольных вопросах и заданиях для
проведения текущей аттестации по дисциплины, а также заданий текущего контроля в онлайн-
курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ». Количество заданий в
письменном опросе для промежуточной аттестации - 3.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Каждое задание оценивается 1 баллом.
Оценивание КИМ в целом: «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» –
верно выполнено 50% и менее 50% заданий.

6. Учебно-методическое и информационн

ое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес



Л1.1 Бочарова Н.И.,
Тихонова О.Г.

МЕТОДИКА
ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСУГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОСУГА ДЕТЕЙ В
СЕМЬЕ 2-е изд., испр.
и доп. Учебное
пособие для СПО:
Гриф УМО СПО

М.:Издательство Юрайт,
2018

https://biblio-onl
ine.ru/book/8E9
0BD19-4B27-4
C5E-9B62-B149
D89AFEC1

Л1.2 Каменец А. В.,
Урмина И. А.,
Заярская Г. В. ;
под науч. ред.
Каменца А.В.

ОСНОВЫ
КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е
изд., испр. и доп.
Учебник для СПО:
Гриф УМО СПО

М.:Издательство Юрайт,
2018

https://biblio-onl
ine.ru/book/645
5638C-5F0A-47
67-B85B-5B664
B47B454

Л1.3 А.В. Каменец,
И.А. Урмина,
Г.В. Заярская

Основы культурно-
досуговой
деятельности: учебник
для академического
бакалавриата

М.: Юрайт, 2018 www.biblio-onli
ne.ru/book/B19
B1692-CC74-40
24-8ED2-0F7C4
EF41DB7

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Хайретдинова
О. А.

Организация досуга
туристов: Учебники и
учебные пособия для
ВУЗов

Уфимский
государственный
университет экономики и
сервиса, 2015

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book_red&id
=445127

Л2.2 Тульчинский,
Г.Л.

Менеджмент в сфере
культуры: учебное
пособие для студентов
вузов

СПб. и др.: Лань, 2003

Л2.3 Н. Коломийцев,
Н. Поддубная

Личностно-
ориентированные
технологии в
образовании как
фактор безопасного
развития личности :
монография

Издательство ЧГУ, 2014 http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=43
4807

Л2.4 Бурмистрова
Е.В.

МЕТОДИКА
ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСУГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 2-е
изд., испр. и доп.
Учебное пособие для
СПО: Гриф УМО СПО

М.:Издательство Юрайт,
2018

https://biblio-onl
ine.ru/book/3E7
81D36-B2D4-43
3A-8DCD-5AD
818EC0240

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Название Эл. адрес

Э1 Курс в Moodl Обучение лиц с ОВЗ https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=1
1541



6.3. Перечень программного обеспечения

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru;
XnView, http://xnviewload.ru/;
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt;
AcrobatReader,
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-
en_US-20140618_1200.pdf;
DjVu reader, http://djvureader.org/;
Putty, https://putty.org.ru/licence.html;
VLC, http://www.videolan.org/legal.html;
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html;
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html

6.4. Перечень информационных справочных систем

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google»;
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com).

7. Материально-техническое обеспечен

ие дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование

Учебная
аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(лабораторных и(или) практических),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), проведения практик

Стандартное оборудование
(учебная мебель для
обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска)

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

Помещение для
самостоятельной
работы

помещение для самостоятельной работы
обучающихся

Компьютеры, ноутбуки с
подключением к
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», доступом в
электронную информационно-
образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающи

хся по освоению дисциплины



Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов,
которая организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических
умений студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную
документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности
студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность
студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов лекций;
- работу с литературой для изучения тем, которые не разбираются на занятиях;
- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков
деловой коммуникации.
В начале семестра студенту необходимо ознакомиться с основным содержанием курса,
перечнем литературы и учебно-методических материалов, графиком контроля, шкалой оценок и
правилом вычисления рейтинга, возможностями повышения рейтинга.
При выполнении студентом индивидуальной работы предусмотрено посещение консультаций:
1) с целью снятия возможных затруднений; 2) с целью демонстрации максимального готового
материала для возможной корректировки.
При подготовке к лекции рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный
материал;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее
надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроиться на лекцию.
Цель практических занятий, проводимых по дисциплине, - углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
материала, а также совершенствование практических навыков по дисциплине.
Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к ним; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными;
ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
При ответах на вопросы и выполнении заданий необходимо внимательно прочитать текст и
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой. Порядок ответов
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов.
При подготовке к занятиям обучаемые могут пользоваться техническими средствами обучения
и дидактическими материалами (схемами и др.), которыми располагает учебное заведение. Эти
же средства могут быть использованы и на занятиях для лучшего закрепления учебного
материала или подтверждения правильности ответов на поставленные вопросы.
Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых.
Поэтому магистранты имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними,
высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им
вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения
знаний по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не ис-ключает стихийного возникновения
полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения и задачи,
выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники.
Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким
заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и
высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты,
проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает студентам задание к
следующему практическому занятию.
В случае пропусков студентом лекционных или практических занятий ему необходимо
восстановить учебный материал самостоятельно с использованием учебно-методических
пособий по курсу и пройти собеседование по пропущенным темам для контроля усвоения
материала.
Для получения итоговой аттестации (зачет) автоматически студент не должен иметь пропусков
занятий без уважительных причин, успешно и в установленный срок проходить текущий



контроль, выполнить контрольную работу, иметь семестровый рейтинг более 75 баллов. Если
семестровый рейтинг студента менее 50 баллов, то к итоговой аттестации он не допускается.
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