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1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины (модуля) / Разделы 
(этапы) практики*  

в ходе текущего контроля, 
вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен, с указанием семестра) 

Код и содержание 
компетенции  

(или ее части) 

Оценочные 
материалы 

(виды и количество) 

1 2 3 4 

1. Подготовка и встреча детей в условиях 
пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних 
оздоровительных лагерей 

ОПК-7 Мультимедийная 
презентация 

(презентация 
результатов 

деятельности) 

2. Досуговая деятельность в условиях 
пришкольных летних площадок, 
детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

ОПК-7 Мультимедийная 
презентация 
(презентация 

результатов 
деятельности) 

3. Профилактика детского травматизма и 
предупреждение несчастных случаев с 
детьми в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок 
при ТСЖ, летних оздоровительных 

лагерей 

ОПК-7 Мультимедийная 
презентация 
(презентация 

результатов 
деятельности) 

 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-
педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 
подростков». 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет 
собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, 

которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий 
и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 
презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 
одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 
должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 
должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 
Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 
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Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или  
рекомендуемых документах. 
 3. Оценочные средства 

Задание 1. Составьте базу данных диагностического инструментария, нацеленную 
на оценку адаптационного периода у детей и подростков; характеристику особенностей 

психического развития личности (познавательная сфера; эмоциональная сфера; 
мотивационно-волевая сфера); характеристику личностных качеств, действий и 
поступков.  

 
Задание 2. Охарактеризуйте этапы статусного положения личности, которые 

выделены в соответствии с логикой развития временного детского коллектива в смене, 
реализующих динамическое развитие всех элементов комплекса оздоровления ребенка 
(Таблица 1). 

 

№ 

п/п 

Этапы статусного 

положения 

Временные 

рамки 

Цель и задачи 

этапа 

Характеристика 

каждого дня 

1. Адаптационный    

2. Индивидуализация    

3. Интеграционный 

(основной) 

   

4. Подготовка к расставанию    

 
Задание 3. Дайте характеристику содержаниякоррекционной и развивающей 

деятельности, в аспекте создания специальных условий для положительной динамики 
развития ребенка. 

 
Задание 4. Разработайтепрограмму развития, направленную на устранение 

трудностей в психологическом развитии ребенка 

 
Задание 5. Разработайте алгоритм работы воспитателя (вожатого), нацеленного на 

интеграцию единства диагностики, развития, профилактики и коррекции отношения и 
поведения ребенка в период летней смены. 

 

Задание 6. Изучите группы конфликтогенов, дайте каждой группе характеристику 
(Таблица 2). 

 

№ п/п Группы конфликтогенов Характеристика групп 

1. Стремление к превосходству  

2. Проявление агрессивности  

3. Проявление эгоизма  

 
Задание 7. Оцените суждение «Целью разрешения конфликта является некоторое 

бесконфликтное состояние, где люди взаимодействуют в полной гармонии» (Б.С. Волков, 
Н.В. Волкова). 

 

Задание 8. Разработайте памятки для детей и подростков «Правила 
бесконфликтного общения». 

 
Задание 9. Раскройте содержание воспитательных задач гуманистической 

концепции и установите взаимосвязь с процессом формирования качеств и свойств 

личности. 
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Задание 10. Охарактеризуйте основные принципы концепции «Системное 
построение воспитания», заполнив Таблицу 3. 

 

№ п/п Принцип воспитательного процесса Характеристика принципа 

1. Личностный подход в воспитании  

2. Гуманистический подход к построению 
отношений в воспитательном процессе 

 

3. Средовый подход в воспитательной деятельности  

4. Дифференцированный подход к воспитанию 

детей 

 

5. Природосообразность воспитания  

6. Культуросообразностьвоспитания  

7. Эстетизация среды жизнедеятельности и 
развития 

 

 

Задание 11. Заполните таблицы, указав сущностные характеристики для оценки 
компонентов концепции «Системное построение воспитания»: критерий факта и критерий 
качества (Таблица 4, 5). 

Таблица 4 

Критерий факта 

 

Показатели критерия Характеристика 

показателей 

Упорядоченность 
жизнедеятельностью 

организации 

 

Наличие сложившегося 
коллектива 

 

Интегрированность 

воспитательных воздействий  

 

 

Таблица 5 

Критерий качества 

 

Показатели критерия Характеристика 

показателей 

Степень приближенности 
системы к поставленным 
целям 

 

Общий психологический 

климат организации 

 

Уровень воспитанности детей 
и подростков 

 

 

 
Задание 12. Охарактеризуйте систему воспитательных функций концепции 

«Системно-ролевая теория формирования личности ребенка» (Н.М. Таланчук). 
Диагностическая - …. 
Целевая ориентация - …. 

Планирование - ….. 
Организаторская - …. 
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Мобилизационно-побудительная - …. 
Коммуникативная - …. 
Формирующая - …. 

Контрольно-аналитическая - …. 
Оценочная - …. 

Координации. -…. 
 Коррекции - …. 
Совершенствования - … 

 
Задание 13. Заполните таблицу «Методы воспитательной деятельности (по 

Таланчук),  

Таблица 6. 

 

№ п/п Методы воспитательной деятельности Характеристика метода 

1. Диагностический  

2. Целеориентационный  

3. Планирование  

4. Организаторский  

5. Мобилизационно-побудительный  

6. Коммуникативный  

7. Формирующий  

8. Контрольно-аналитический и оценочный  

9. Координационно-коррекционный  

  
Задание 14. Заполните таблицу, указав сущностные характеристики для оценки 

компонентов концепции «Системно-ролевая теория формирования личности ребенка»: 
критерии и показатели (Таблица 7). 

 

Социум Социальные роли Критерии эффективности воспитательного 
процесса  

Семья   

Коллектив   

Общество   

Мир   

Я-сфера   

 
Задание 15. Проверка знаний нормативных документов, регламентирующих 

деятельность детского оздоровительного лагеря. 

 
Воспитатель (вожатый) оздоровительного лагеря имеет право: 

а) разрешить беседовать родителям с детьми на территории отряда; 
б) разрешить беседовать родителям с детьми на территории оздоровительного    

лагеря вне поля зрения; 

в) отпускать ребенка с родителями на неопределенное время. 
2. Воспитателю (вожатому) оздоровительного лагеря запрещается: 

а) играть с детьми в шумные игры; 
б) проводить купание в разрешенных местах; 
в) оставлять детей без присмотра в любое время дня и ночи. 

3. Дневная норма физической нагрузки для ребят 8-9 лет не должна превышать:  
а) 2ч; 

б) 3ч; 
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в) 1ч. 
4.  Дневная норма физической нагрузки для ребят 10-12 лет не должна превышать:  
а) 1ч; 

б) 1,5ч; 
в) 3ч. 

5. Дневная норма физической нагрузки для ребят 13-15 лет не должна превышать:  
а) 2ч; 
б) 4ч; 

в) 3ч. 
6. Воспитателю (вожатому) запрещается: 

а) играть с детьми в спортивные игры; 
б) проводить купание в непроверенных местах; 
в) устраивать праздники Нептуна 

7. Воспитателю (вожатому) запрещается: 
а) отдыхать в тихий час; 

б) выезжать, выходить за пределы оздоровительного лагеря без ведома директора 
оздоровительного лагеря; 

в) проводить экскурсии по территории оздоровительного лагеря; 

8. Воспитателю (вожатому) запрещается: 
а) организовывать зарядку без отряда; 

б) принимать участие в дискотеке; 
в) находится на территории лагеря с посторонними людьми. 
9. Купание в реке, водоеме, море, бассейне проводится в присутствии: 

а) директора оздоровительного лагеря, старшего вожатого 
б) воспитателей (вожатых) отряда, медицинского работника, инструкторов по 

физкультуре и плаванию. 
в) директора оздоровительного лагеря или старшего вожатого, воспитателей 

(вожатых) отряда, медицинского работника, инструкторов по физкультуре и плаванию.  

10. Участники организации купания располагаются следующим образом: 
а) все на берегу; 

б) все в воде; 
в) один воспитатель (вожатый) у знаков ограждения, другой наблюдает с берега за 

купающимися детьми. 

11. Наличие детей во время купания проверяется воспитателем (вожатым): 
а) перед входом в воду независимо от возраста; 

б) после выхода из воды; 
в) перед входом в воду и после выхода из воды независимо от возраста. 
12. С целью предупреждения несчастных случаев с детьми директор 

оздоровительного лагеря перед проведением туристического похода или экскурсии издает 
приказ, в котором указывает: 

а) список детей и Ф.И.О. руководителей, на которых возлагается ответственность 
за жизнь и здоровье детей с таким расчетом: один взрослый на каждые 15 детей; 

б) список детей, время отправления, маршрут, время возвращения; 

в) список детей, время отправления, маршрут, время возвращения, Ф.И.О. 
руководителей, на которых возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей с 

таким расчетом: один взрослый на каждые 15 детей; 
13. Детские спортивные команды направляются на соревнования в сопровождении: 
а) инструктора по физкультуре и плаванию; 

б) инструктора по физкультуре и плаванию и воспитателя (вожатого); 
в) воспитателя (вожатого). 

14. При поездке в автобусе запрещается: 
а) высовываться из окон; 
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б) петь; 
в) громко разговаривать. 
15. При остановке автобуса первым выходят: 

а) дети; 
б) воспитатель (вожатый) и стоя у выхода, направляет детей вправо от дороги; 

в) воспитатель (вожатый). 
16. На территории оздоровительного лагеря детям запрещается: 
а) гулять на территории оздоровительного лагеря; 

б) находиться и гулять на территории хозяйственного двора оздоровительного 
лагеря; 

в) заходить в столовую. 
17. В целях обеспечения пожарной безопасности воспитателю (вожатому) 

запрещается: 

а) загромождать выходы из спальных помещений, на лестничные площадки; 
б) на ночь закрывать все окна и двери; 

в) хранить в вожатской газете и тетради. 
18. Проводить купание детей разрешается: 
а) в присутствии директора оздоровительного лагеря или старшего вожатого; 

б) группами по 10 человек; 
в) только в проверенном месте, группами по десять человек, в присутствии 

директора оздоровительного лагеря или старшего вожатого, инструктора по плаванию и 
медицинского работника. 

19. При перевозке детей обращается особое внимание на техническое состояние 

транспорта, подготовку водителя. Запрещается: 
а) перевозка детей в автобусах; 

б) перевозка детей в грузовых машинах 
в) перевозка детей индивидуальным транспортом. 
20. К работе в оздоровительном лагере не допускаются лица: 

а) не достигшие 21 года; 
б) не достигшие 18 лет; 

в) в возрасте 18 лет. 
21. Беседуя с родителями перед отъездами в оздоровительный лагерь воспитатель 

(вожатый) не забудет узнать: 

а) об аллергических заболеваниях; 
б) о друзьях; 

в) о привычках. 
22. Беседуя с родителями детей, в родительский день, воспитатель (вожатый) не 

забудет рассказать: 

а) о неудачах ребенка; 
б) о маленьких победах ребенка; 

в) о дружбе с мальчиком (с девочкой). 
23. Воспитатель (вожатый) оздоровительного лагеря должен знать о месте 

нахождения детей: 

а) в любое время суток; 
б) в течение дня; 

в) ночью. 
24. Банный день в оздоровительном лагере проводится: 
а) один раз в две недели; 

б) один раз в семь дней; 
в) один раз в смену. 

25. При приеме на работу: 
а) оформляется приказ, приказ объявляется работнику под роспись; 
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б) фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 
независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

26. Переводом на другую работу считается: 

а) перевод в другой оздоровительный лагерь, в другую местность с согласия 
воспитателя (вожатого); 

б) перемещение воспитателя (вожатого) в том же оздоровительном лагере в другой 
отряд, в той же должности; 

в) поручение работы в пределах специальности в том же оздоровительном лагере.  

27. Воспитатель (вожатый) оздоровительного лагеря имеет право: 
а) отпустить ребенка со знакомыми ему людьми на неопределенное время; 

б) отпустить ребенка с родителями знакомыми с письменного разрешения 
директора оздоровительного лагеря. 

в) отпустить ребенка с родителями в родительский день. 

28. Основанием для прекращения трудового договора может быть: 
а) преобразование оздоровительного лагеря; 

б) передача оздоровительного лагеря в другое подчинение; 
в) соглашение сторон. 
29. Основанием для прекращения трудового договора может быть: 

а) перевод на другую работу в случае простоя; 
б) расторжение трудового договора по инициативе работника в случаи его болезни. 

30. Основанием для прекращения трудового договора может быть: 
а) нарушение администрацией законодательства о труде; 
б) перевод на другую работу при преобразовании оздоровительного лагеря. 

31. Основанием для прекращения трудового договора может быть: 
а) прогул (в том числе отсутствие на работе 2 ч. в течение рабочего дня); 

б) несоответствие работника занимаемой должности. 
32. Основанием для прекращения трудового договора может быть: 
а) систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей; 
б) систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, если раньше применялись меры дисциплинарного взыскания.  
33. Основанием для прекращения трудового договора может быть: 
а) прогул (в том числе отсутствие на работе 3 ч. в течение рабочего дня);б) 

б) систематическое неисполнение обязанностей. 
34. Основанием для прекращения трудового договора может быть: 

а) временная нетрудоспособность; 
б) появление на работе в нетрезвом виде. 
35. Согласно КЗоТ РФ работнику предоставляются выходные дни: 

 а) один день при 6-денвной рабочей неделе; 
б) два дня при 5-дневной рабочей неделе с учетом выработанного времени. 

36. Согласно КЗоТ РФ до применения дисциплинарного взыскания: 
а) с работником должны провести беседу; 
б) с работника должны затребовать письменное объяснения. 

37. При приеме на работу работники детского учреждения: 
а) обязаны пройти медицинский осмотр в целях охраны здоровья детей, 

предупреждения возникновения и распространения болезней. 
б) не обязаны предоставлять медицинские учреждения. 
38. Оздоровительные лагеря комплектуются с учетом возраста детей в отряды: 

а) не более 25 человек (6-9 лет) 
б) 25-30 человек (6-9 лет) 

39. Оздоровительные лагеря комплектуются с учетом возраста детей в отряды: 
а) 40 человек (10-14 лет); 
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б) не более 30 человек (10-14 лет); 
40. Во время дежурства в столовой детям запрещается: 
а) раздача готовой пищи на кухне; 

б) уборка со столов. 
41. Во время дежурства в столовой детям запрещается: 

а) резка хлеба на хлеборезке; 
б) раздача штучных продуктов. 
42. Во время дежурства в столовой детям запрещается: 

а) раздача холодной пищи; 
б) раздача горячей пищи. 

43. Доплата за работу в ночное время осуществляется: 
а) на основании личной устной договоренности; 
б) на основании приказа по оздоровительному лагерю. 

44. Оплата за питание в оздоровительном лагере воспитателям (вожатым) - 
студентам: 

а) возмещается полностью; 
б) снижается на 50% 
45. Трудовые книжки ведутся на всех работников: 

а) работающие на предприятии, в учреждении, организации свыше 2 месяцев; 
б) работающие на предприятии, в учреждении, организации свыше 5 дней.  

 
Задание 16. Оформление отчета по Производственной практике по схеме: 
- Титульный лист; 

- Характеристика работы студента в период практики, написанная директором 
лагеря, руководителем смены или программы, завучем, педагогом-наставником с 

рекомендуемой отметкой за практику (заверенная подписью должностного лица и 
печатью); 

- Описание Программы лагеря (смены); 

- Сведения об отряде; 
- Эскиз отрядного уголка (или фотография); 

- План-сетка смены (заверенная подписью руководителя практики в организации); 
- Анализ смены: анализ дня в организационный, основной и заключительный 

периоды, общий анализ смены; 

- Дневник практики, в котором зафиксирована ежедневная деятельность студента 
согласно программе летней практики, выполняется ежедневное планирование и анализ 

прошедшего дня; 
- Психолого-педагогическая характеристика временного детского коллектива 

(отряда); 

- Методические разработки2-х воспитательного (зачетного) мероприятия (дела) с 
методическим обеспечением, включающим самоанализы воспитательных мероприятий; 

- Самоанализ работы студента в период практики; 
- Приложения (разработки мероприятий, игротека (игры на знакомство, на 

сплочение, на выявление лидера и пр. для детей разных возрастов), сборник отрядных и 

общелагерных песен, фотоотчет, видеоматериалы на диске и т.п.).  
 

Входное тестирование: https://urait.ru/input-quiz 
 

 

https://urait.ru/input-quiz
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1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине (модулю), практике 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики*  

в ходе текущего контроля, 
вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен, 
с указанием семестра) 

Код и содержание 

компетенции  
(или ее части) 

Оценочные материалы 

(виды и количество) 

1 2 3 4 

1. 1-й этап: 

учебно- ознакомительный, 
5 семестр, зачет с оценкой 
 

 

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 

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-9: способен понимать 

принципы работы 
современных 

информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

ПК-1: способен 
осуществлять обучение 
учебному предмету на 

основе использования 
предметных методик с 

учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 
 

Дневник практики 

 

2. 2-й этап: 
Технологический, 5 

семестр, зачет с оценкой 
 
 

 

Дневник практики 

3. 3-й этап: 
Заключительный, 5 

семестр, зачет с оценкой 
 

 
 

Дневник практики 

 



2. Виды и характеристика оценочных средств 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ – это рабочая тетрадь студента,  включающая 

рекомендации по заполнению дневника, а также разделы для заполнения практикантом в 
период прохождения практики. 

Дневник по практике включает следующие разделы: 
1. Индивидуальный план практиканта. 
2. Содержание работы. 

3. Паспорт проекта. 
4. Презентация проекта (включающая тему, актуальность проекта, описание 

проблем, побудивших разработку и реализацию образовательного проекта, цель и задачи 
проекта, целевая аудитория, описание прогнозируемых результатов, содержание проекта 
с ключевыми мероприятиями, реализуемые в рамках образовательного проекта). 

5. Характеристика с оценкой с места основной базы практики, с подписями 
руководителя практики от образовательного учреждения и руководителя 

образовательного учреждения, а также печатью учреждения. В характеристике должно 
быть зафиксировано время прохождения практики, виды выполненных студентом работ, 
качественная характеристика работы практиканта.  

6. Рефлексивный анализ по практике, включающий отчет и оценку собственных 
перспектив профессионального развития. 

7. Фото- и видеоотчет о реализованных образовательных проектах, как с 
основной базы практики, так и в иных организациях. 

8. Приложение (разработки мероприятий, описание организованных проектов, 

видеоматериалы (на диске) и т. п.). 
 

КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Мероприятия – это события, ситуации, организуемые с целью непосредственного 

эмоционального воздействия на участников. Этапы и подготовка мероприятия 
отражаются в плане-конспекте. 

 
Компоненты конспекта мероприятия 

1. Название (тема) мероприятия. Форма проведения мероприятия. 

2. Целевая аудитория. 
3. Привлеченные участники мероприятия. 

4. Цель.  
Цель мероприятия должна отражать  значимую функцию (создание условий для 

обучения / воспитания и т.д.).  

5. Задачи. 
Задачи должны быть конкретными и отражать содержание данного мероприятия. 

Задачи определяют этапы достижения поставленной цели проекта. 
6. Место проведения мероприятия. 
7. Используемые методы и приемы. 

8. Необходимые материалы и оборудование. 
9. Оформление помещения. 

10. Использованная литература. 
11. План мероприятия.  
План включает в себя описание содержания, методов и приемов организации 

совместной деятельности на мероприятии. План может быть представлен как в виде 
последовательного изложения сценария, так и в форме тезисного плана. В плане 

прописывается деятельность ведущего и участников, предполагаемые результаты 
каждого вида деятельности. Мероприятие должно включать организационный момент, 



вводную часть (для активизации деятельности участников, основную часть (для 
реализации основной цели мероприятия) и заключительную часть (настройка участников 
на практическое применение приобретенного опыта). 

 
Критерии оценивания конспекта мероприятия 

 

1. Соответствие содержания возрастным особенностям участников. 

2. Адекватность методических приемов поставленным целям и возрастным 

особенностям участников. 

3. Оригинальность и творческий подход к отбору содержания и методике 

проведения. 

4. Отражение образовательной значимости мероприятия в выборе приёмов, 

методов и средств организации. 

5. Поиск путей интеграции с другими областями знаний. 

6. Практическая направленность. 

7. Использование демонстрационного, раздаточного материала. 

8. Эстетическое оформление конспекта. 
 

ПАСПОРТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

 

Образовательный проект  -  это проект, направленный на решение 
образовательных задач.  Образовательный проект подразумевает совместную учебно-
познавательную творческую или игровую деятельность учащихся, имеющую общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата деятельности. Целью образовательного проекта является повышение 

эффективности образовательной деятельности и развитии личности ребенка.  
 

Паспорт образовательного проекта должна включать следующие компоненты: 

- Тема проекта. 

- Цели и задачи проекта. 

- Обоснование актуальности и значимости проекта. 

- План работы над проектом. 

- Этапы проектной работы и содержание каждого этапа (описание 

планируемых мероприятий в рамках проекта). 

- Планируемые результаты проекта (качественные и количественные). 

- Рекомендуемый список источников. 

- Критерии оценивания проектной работы. 

 
Результатами этой деятельности являются конкретные продукты, 

спроектированные практикантом в рамках решения задач соответствующего типа 
практики (система технологических карт уроков; рабочая программа внеурочной 
деятельности; методические разработки внеурочных занятий и воспитательных 

мероприятий; анализ проведенных диагностик; самоанализ уроков и др.), а также 
комплекс сформированных или обнаружившихся в ходе выполнения соответствующих 

видов деятельности. 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 



Цель отчета – рефлексия собственной деятельности в период практики, 
соотнесенная с целями и задачами, анализ достижений и трудностей. Отчет пишется в 
свободной форме, можно руководствоваться предложенным примерным планом.  

 
Примерный план отчета 

 

Примерные вопросы, которые необходимо отразить в отчете:  
– достигнута ли цель проекта? Если нет, то почему? И какова тогда степень 

частичного достижения цели? Если результаты превзошли  поставленную  цель  –   то   
опять   же – почему? И в какой степени? 

– удалось ли реализовать все задачи, составляющие в совокупности 
поставленную цель? Какие задачи оказались нерешенными? Почему? Как были 
переструктурированы задачи в процессе реализации проекта для достижения 

поставленной цели (а это, в общем-то, как правило, неизбежно в ходе реализации 
проекта)? Какой опыт переструктурирования задач можно использовать в дальнейшем?  

– какой опыт приобрели участники в проектировании, реализации, оценке, 
рефлексии проекта? В чем он заключается? Как его можно использовать в дальнейшем? 

-  что Вы ожидали, идя на практику? Оправдались ли Ваши ожидания?  

 - чему Вы научились? Какие новые умения и навыки приобрели? Какие 
теоретические и практические знания Вы использовали? 

 - что особенно понравилось? 
 - как часто Вы обращались за помощью к руководителю от базы практики и 

групповому руководителю от факультета, и насколько она Вас удовлетворяла? 

 - какие трудности испытывали в период прохождения практики? Какими 
способами их разрешали?  

 - что бы Вы предложили изменить в организации и проведении практики, чтобы 
максимально использовать ее возможности? 

 

ДОКЛАД НА ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

На основании отчета студент готовит доклад на отчетной конференции, который 
рекомендуется сопроводить презентацией с фотографиями и яркими примерами из 
практики. Продолжительность доклада – 7 – 10 минут. По окончании отчета необходимо 

быть готовым ответить на вопросы. Оценка доклада включается в оценку отчета. 
 

 

3.  Средства оценивания 

 

Итоговая аттестация проводится по комплексным показателям и предполагает 
анализ степени достижения поставленных перед студентом целей. 

Оцениваются знания, умения и навыки, полученные в ходе проектно-
технологической  практики, умения проектировать и прогнозировать профессиональную 
деятельность, разрабатывать и реализовывать подпрограммы (проекты) воспитания в 

образовательной организации в целях духовно-нравственного развития личности 
обучающихся, готовность к сотрудничеству с детьми, со всеми субъектами проектно-

технологической практики, ответственность и т. п. 
Оцениванию по пятибалльной шкале подлежат: 

- дневник практики; 

- паспорт образовательного проекта; 

- конспекты мероприятий в рамках реализуемых образовательных проектов; 

- отчет о проектно-технологической практике. 

 



Окончательная оценка по практике выставляется руководителем практики по 
следующим критериям: 

1. Достижение поставленных целей и задач практики. 

2. Уровень сформированности профессиональных умений и компетенций, 

мягких/гибких навыков. 

3. Качество выполнения всех заданий практики: 

• творческий подход к выполнению заданий; 

• профессиональный анализ собственной деятельности;  

• рефлексия. 

4. Своевременность подготовки отчетной документации. 

Отметка «отлично» ставится, если студент: 

• достиг все основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

• выполнил план практики и разработал все необходимые проекты; 

• проявил творческие способности к выполнению заданий; 

• представил в срок полную отчетную документацию по реализованным 

проектам; 

• руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «отлично»; 

•  студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике (на 

итоговой конференции по практике); 

• студент защитился на «отлично» на итоговой конференции по практике. 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: 

• достиг основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

• студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие 

недоработки и замечания в их выполнении; 

• руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «хорошо»; 

•  студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

• студент защитился на «хорошо» на итоговой конференции.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

• достиг не все основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

• частично выполнил план практики; 

• студент выполнил не все необходимые проекты и имеет значительные 

недоработки и замечания в их реализации; 

•  студент не вовремя вышел на практику (с задержкой на 1 неделю). 

 

Зачет с оценкой  по практике проводится в форме публичной презентации своей 
работы каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление 
команды студентов, проходящих практику в одном учреждении, с выделением личных 

достижений каждого. Возможна презентация результатов в творческой форме 
(миниатюры, мини-спектакля, выставки, плаката). 
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1. Паспорт оценочных материалов по практике  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики  

в ходе текущего контроля, 
вид промежуточной 

аттестации с указанием 
семестра 

Код и содержание 
компетенции  

(или ее части) 

Оценочные материалы 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап УК-1; УК-2; УК-4; УК-6; 
ПК-1 

Выполнение заданий, 
индивидуальное задание для 
прохождения данного вида 

практики, дневник 
прохождения практики, 

отчет о результатах 
индивидуальной практики, 
приложения к отчету (при 

наличии в отчете), 
демонстрационный 

материал (презентация) 

2. Основной этап 

3. Итоговый этап, 
Дифференцированный 

зачет, 6,8 семестры 

 
 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

В отчетную документацию по практике входят:  

 1. Индивидуальное задание для прохождения данного вида практики.  
 2. Дневник прохождения практики. 

 3. Отчет о результатах индивидуальной практики. 
 4. Для студентов, претендующих на оценку «отлично»: приложение к отчету  

о результатах апробации исследования. Также, по желанию всех студентов, к отчету  
могут приложены сравнительные таблицы, схемы, графики, диаграммы, скан-копии 
(скриншоты) документов. 

 5. Демонстрационный материал (презентация), подготовленный к публичной 
защите отчета о результатах индивидуальной практики. 

Студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана практики,  
о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 
(достижение планируемых результатов обучения). Итоговая оценка будет складываться  

из следующих составляющих: отчетная документация (оформление, содержательная часть, 
оригинальность), выступление (доклад, ответы на вопросы), качество демонстрационного 

материала (презентации).   
 
3. Оценочные средства 

По итогам прохождения практики студент сдает следующую отчетную 
документацию:  



1. Индивидуальное задание для прохождения данного вида практики, в котором, 
помимо входных данных, отражается план работы в соответствии с темой исследования.  

 2. Дневник прохождения практики, который должен включать, помимо входных 
данных, график выполнения работ с их сроками и наименованием. В дневнике содержатся 

ежедневные записи о видах работ, выполняемых в период прохождения практики.  Записи о 
ежедневных выполненных видах работ соотносятся с видами работ, указанными в графике 
работ индивидуального задания. 

    3. Отчет о результатах индивидуальной практики, который должен иметь 
следующую структуру: введение, историография проблемы, источниковый обзор, заключение, 
библиографический список. Отчет о результатах индивидуальной  практики отражает 

выполненную студентом работу во время практики, полученные им навыки и умения.  
    В отчете наглядно отражается выполнение цели практики. Отчет содержит 

краткое описание всех видов работ, которые были выполнены студентом во время прохождения 

практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в индивидуальном 
задании; письменный анализ результатов, полученных во время практики . 

    Введение должно состоять из следующих пунктов: актуальность проблемы 
изучения как основы темы, так и предметного аспекта НИР; объект НИР; предмет НИР; 
хронологические рамки темы НИР; территориальные рамки НИР; цель; задачи НИР; степень 

изученности темы НИР (краткий историографический обзор НИР); методы исследования НИР 
и характеристика их применения; источниковая база НИР; научная и практическая значимость 

НИР; апробация исследования. 
   Историография (отечественная и (или) зарубежная) проблемы предполагает 

исследование основной научной литературы по проблеме с выводами (диссертации, 

монографии, научные статьи) с использованием хронологического принципа, но в рамках 
историографического подхода. 

   Источниковый обзор проблемы должен отражать классификацию источников, 
которые можно изучить в рамках исследуемой темы, разделив их на группы.  

   После приведения классификации источников необходимо провести анализ  

их хранения с указанием архивов и архивных шифров; дать оценку потенциальным 
информационным возможностям источников; сделать выводы. 

  В заключении формулируются основные выводы о проделанной работе. 
  4. Для студентов, претендующих на оценку «отлично»: приложение к отчету  

о результатах индивидуальной практики в виде ксерокопии опубликованной статьи или 

справки, подтверждающей принятие статьи к публикации; при очном участии с докладом на 
научно-практической конференции: ксерокопия страниц статьи в программе конференции 

(сборнике тезисов по итогам конференции) (при наличии). 
 Опубликованная статья – выполненная индивидуально или в соавторстве рукопись 

статьи, опубликованная в печатном или электронном издании, имеющая библиографическое 

описание. 
 Подготовленная  к публикации статья – выполненная индивидуально или  

в соавторстве рукопись научной статьи, в которой предложены обоснованные решения 

актуальных вопросов и проблем по теме исследования, содержащая изложение актуальности 
темы, исследовательскую часть, выводы и рекомендации, прошедшая редакционно-

издательскую обработку и имеющая требуемые для опубликования реквизиты (аннотацию, 
ключевые слова, список литературы и пр.). 

 Очное участие с докладом на научно-практической конференции – личное 

индивидуальное публичное сообщение на научной конференции (круглом столе) по 
актуальному вопросу, связанному с темой исследования, данные о котором отражены  

в программе конференции (сборнике тезисов). 
Также, по желанию всех студентов, к отчету могут приложены сравнительные 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, скан-копии (скриншоты) документов. 



5. Демонстрационный материал (презентация), подготовленный к защите отчета  
о результатах индивидуальной практики. 
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1. Паспорт оценочных материалов по практике 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины / Разделы 
(этапы) практики*  

в ходе текущего контроля, 

вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен, с указанием 

семестра) 

Код и содержание 
компетенции  
(или ее части) 

Оценочные материалы 
(виды и количество) 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап ПК-1. Способен 
осуществлять обучение 

учебному предмету на 
основе использования 
предметных методик с 

учетом возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

Дневник практики 

2. Основной этап ПК-1. Способен 
осуществлять обучение 

учебному предмету на 
основе использования 

предметных методик с 
учетом возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

Технологическая карта 
урока; 

Анализ уроков 
учителей – 

предметников; 
Дневник практики 

3 Подведение итогов практик ПК-1. Способен 

осуществлять обучение 
учебному предмету на 
основе использования 

предметных методик с 
учетом возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

Отчет по практике 

* Наименования тем дисциплины или разделов (этапов) практики должны 
соответствовать рабочей программе дисциплины, рабочей программе практики. 
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2. Виды и характеристика оценочных средств 

 

СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА ПО ФГОС 

 

Класс  ___________ 
 

Предмет  ___________ 
 

Автор учебника  ____________ 
 

Тема урока  ___________ 

 

№ 
п/п 

Этапы анализа Баллы 

1. Основные цели урока: образовательная, развивающая, 

воспитательная. Прослеживается ли реализация поставленных учителем 
целей урока? 

 

2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их логическая 

последовательность и дозировка во времени, соответствие построения 
урока его содержанию и поставленной цели. 

 

3. Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы (учебный материал) 

 

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:  

4.1. Ориентация на новые образовательные стандарты.  

4.2. Нацеленность деятельности на формирование УУД  

4.3 Результаты продемонстрированые в виде универсальных учебных 
действий: 

Регулятивные: определять цель и составлять план, действовать по 
плану, оценивать результат. 
Познавательные: извлекать информацию, перерабатывать ее (анализ, 

сравнение, классификация…), представлять в разных формах. 
Коммуникативные: доносить свою позицию, понимать других (в т.ч. 

вычитывать информацию, данную в явном и неявном виде - подтекст, 
концепт), сотрудничать. 
Личностные: оценивать поступки, объяснять нравственные оценки и 

мотивы, самоопределяться в системе ценностей 

 

4.4. Использование современных технологий: проектная, 
исследовательская, ИКТ, др. 

 

5. Содержание урока:  

5.1. Научная правильность освещения материала на уроке, его 

соответствие возрастным особенностям 

 

5.2. Соответствие содержания урока требованиям программы.  

5.3. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта 
учеников с целью развития познавательной активности и 

самостоятельности. 

 

5.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом, 
межпредметные связи. 

 

6. Методика проведения урока:  

6.1. Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка 

проблемных вопросов, создание проблемной ситуации. 
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6.2. Какие методы использовались учителем. Какова доля репродуктивной и 

поисковой (исследовательской) деятельности? Сравни соотношение: 

примерное число заданий репродуктивного 
характера: («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомни») и  

 

 примерное число заданий поискового характера( «докажи», 

«объясни», «оцени», «сравни», «найди ошибку») 

 

6.3. Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем 
и характер самостоятельной работы. 

 

6.4. Какие из перечисленных методов познания использует учитель 

(наблюдение, опыт, поиск информации, сравнение, чтение и т. д.) 

 

6.5. Применение диалоговых форм общения.  

6.6. Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний 
учащихся 

 

6.7. Осуществление обратной связи: ученик-учитель.  

6.8 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы.  

6.9 Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для 
детей разного уровня обученности. 

 

6.10. Средства обучения. Целесообразность их использования в  

соответствии с темой, этапом обучения. 

 

6.11. Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования, для 
эмоциональной поддержки, для решения обучающих задач. 

Наглядный материал избыточен, достаточен, уместен, недостаточен. 

 

6.12. Формирование навыков самоконтроля и самооценки.  

7. Психологические основы урока:  

7.1. Учѐт учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их 
ближайшего развития. 

 

7.2. Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: 
восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи. 

 

7.3. Ритмичность урока: чередование материала разной степени  
трудности, разнообразие видов учебной деятельности. 

 

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной сферы 
урока. 

 

8. Домашнее задание: оптимальный объѐм, доступность инструктажа,  

9. Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя 

(отсутствия шаблона) 

 

 ИТОГО  

 

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2: 0 – критерий 
отсутствует, 1 – проявляется частично, 2- в полном объѐме. 

 
 
Ф.И.О., заполнявшего анализ урока    
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ШАБЛОН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА 

 
Автор материала  
 

 

Должность (с указанием 
преподаваемого предмета)  

 

Название материала  
Учебный предмет  
Класс (возраст)   

Тема урока  

Тип урока Указывается в соответствии с дидактической 
направленностью:  

 урок изучения новых знаний,  

 урок закрепления (комплексного применения знаний и 
умений), тренировочный урок;  

 урок актуализации знаний и умений (повторения); 

 урок систематизации и обобщения знаний и умений 
(обобщающий),  

 урок контроля и оценки;  

 коррекционный урок (работы над ошибками); 

 комбинированный урок 
Форма урока урок-практикум, урок-исследование, урок-путешествие, 

урок-проект и др. 
Цель Создать условия на уроке для организации деятельности, 

учащихся по изучению (или иные варианты дидактической 

направленности урока: закреплению, повторению, 
обобщению, контролю) 

Далее записывается формулировка темы урока. 
Задачи предметные  Содействовать (перечисление конкретных формулировок 

тех видов деятельности, которые будут предложены 

учащимся по ходу урока. Например, в области усвоения 
новых знаний – что должны дети усвоить на уроке, в чём 

будут упражняться, какие умения будут сформированы 
или получат дальнейшее развитие и какие воспитательные 
задачи будут решаться на уроке в соответствии с 

заданной учебной темой урока 
Планируемые результаты 1. Личностные результаты – выбираются из программы 

только те формулировки, которые соответствуют 
содержанию урока 

2. Метапредметные результаты (выбираются 1-3 

формулировки из тех, которые предлагаются в 
учебной программе для данной группы УУД): 

 регулятивные 

 познавательные 

 коммуникативные 
Оборудование урока Перечисление учебных дидактических материалов, 

которые будут использоваться учащимися на уроке, какие 
наглядные пособия будут использованы, в том числе 
средства ИКТ 

 
Ход урока 
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Можно использовать таблицу 

Этапы урока Время Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Формы и приемы 
организации 

деятельности 

     

 

Или: 

Деятельно
сть 

учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осуществляе
мые 

действия 

Формы и 
приемы 

организац

ии 
деятельно

сти 

Осуществляе
мые 

действия 

Формы и 
приемы 

организац

ии 
деятельно

сти 

Осуществляе
мые 

действия 

Формы и 
приемы 

организац

ии 
деятельно

сти 

1-й этап урока 

       

 

2-й этап урока 

       

 
Источники 

 

 

 

3. Оценочные средства 

Формой промежуточной аттестации являться экзамен, включающий представление 

«Дневника практики» и «Отчета по практике» и их защиту. 
Для получения экзамена по итогам Технологической практики по профилю студент 

должен показать знание содержания образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

целей преподавания и содержание школьных курсов правоведения, методические особенности 
преподавания школьных курсов правоведения; основных традиционных и инновационных 

методов и технологий обучения учащихся праву. 
Должен показать, что он умеет самостоятельно и творчески применять знания и способы 

деятельности при проектировании учебных занятий; отбирать эффективные методы, приемы и 

технологии обучения праву; слушать и анализировать уроки опытных учителей; проектировать 
уроки различного типа, составлять технологические карты уроков правоведения в соответствии 

со всеми требованиями, предъявляемыми к уроку правоведения. 
 

 



 

 

 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместителем директора филиала 

Поливаевым А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ 

Технологическая практика по профилю «Право» 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль подготовки: история, право 

 форма(ы) обучения (очная) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине (модулю), практике 

№ 
темы 

Темы дисциплины (модуля) / 
Разделы (этапы) практики в ходе 

текущего контроля, вид 
промежуточной аттестации (зачёт, 

экзамен, с указанием семестра) 

Код и содержание 
компетенции  

(или её части) 

Оценочные материалы 

1. Организационный этап, 8 

семестр, зачет с оценкой 

 

ПК-1 способен 

осуществлять 
обучение учебному 

предмету на основе 
использования 

предметных 

методик с учетом 
возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 
обучающихся; 

 ПК-2 способен 
применять 

современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
учебном процессе 

Дневник 

2. Основной этап, 8 семестр, зачет с 

оценкой 

 

ПК-1, ПК-2 Анализ урока, 

технологическая карта 
урока, дневник 

3. Подведение итогов, 8 семестр, 

зачет с оценкой 

 

ПК-1, ПК-2 Участие в 

конференции, отчет 

 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

 



Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, 
таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам 
Анализ урока – это система аспектных анализов, включающих оценку реализации задач 

урока, содержание и выводы учебной деятельности учащихся по таким характеристикам, 
как уровни усвоения учащимися знаний и способов умственной деятельности, развитие 

учащихся, реализация дидактических принципов, результативность урока 
Дневник о прохождении практики – это подробная запись каждого действия студента в 
ходе прохождения практики, каждого выполненного им задания 

 
3. Оценочные средства 

 

СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА ПО ФГОС 
 

Класс ____________________________________________________________________ 

Предмет  _____ 
Автор учебника  ______ 

Тема урока  _____ 
 

№ 

п/п 

Этапы анализа Баллы 

1. Основные цели урока: образовательная, развивающая, 
воспитательная. Прослеживается ли реализация поставленных учителем 
целей урока? 

 

2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их логическая 
последовательность и дозировка во времени, соответствие построения 
урока его содержанию и поставленной цели. 

 

3. Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы (учебный материал) 

 

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:  

4.1. Ориентация на новые образовательные стандарты.  

4.2. Нацеленность деятельности на формирование УУД  

4.3 Результаты продемонстрированые в виде универсальных учебных 
действий: 
Регулятивные: определять цель и составлять план, действовать по 
плану, оценивать результат. 
Познавательные: извлекать информацию, перерабатывать ее (анализ, 
сравнение, классификация…), представлять в разных формах. 
Коммуникативные: доносить свою позицию, понимать других (в т.ч. 
вычитывать информацию, данную в явном и неявном виде - подтекст, 
концепт), сотрудничать. 
Личностные: оценивать поступки, объяснять нравственные оценки и 
мотивы, самоопределяться в системе ценностей 

 

4.4. Использование современных технологий: проектная, 
исследовательская, ИКТ, др. 

 

5. Содержание урока:  

5.1. Научная правильность освещения материала на уроке, его 

соответствие возрастным особенностям 

 

5.2. Соответствие содержания урока требованиям программы.  

5.3. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта 
учеников с целью развития познавательной активности и 

самостоятельности. 

 



5.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом, 

межпредметные связи. 

 

6. Методика проведения урока:  

6.1. Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка 
проблемных вопросов, создание проблемной ситуации. 

 

6.2. Какие методы использовались учителем. Какова доля 

репродуктивной и поисковой (исследовательской) деятельности? 
Сравни соотношение: примерное число заданий репродуктивного 
характера: («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомни») и  

 

 примерное число заданий поискового характера( «докажи», 
«объясни», «оцени», «сравни», «найди ошибку») 

 

6.3. Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем 
и характер самостоятельной работы. 

 

6.4. Какие из перечисленных методов познания использует учитель 
(наблюдение, опыт, поиск информации, сравнение, чтение и т. д.) 

 

6.5. Применение диалоговых форм общения.  

6.6. Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний  
учащихся 

 

6.7. Осуществление обратной связи: ученик-учитель.  

6.8 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы.  

6.9 Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для 

детей разного уровня обученности. 

 

6.10. Средства обучения. Целесообразность их использования в  
соответствии с темой, этапом обучения. 

 

6.11. Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования, 

для эмоциональной поддержки, для решения обучающих задач. 
Наглядный материал избыточен, достаточен, уместен, недостаточен. 

 

6.12. Формирование навыков самоконтроля и самооценки.  

7. Психологические основы урока:  

7.1. Учѐт учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их 
ближайшего развития. 

 

7.2. Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: 

восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи. 

 

7.3. Ритмичность урока: чередование материала разной степени  
трудности, разнообразие видов учебной деятельности. 

 

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной сферы 

урока. 

 

8. Домашнее задание: оптимальный объѐм, доступность инструктажа,  

9. Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя 
(отсутствия шаблона) 

 

 ИТОГО  

 

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2: 0 – критерий 
отсутствует, 1 – проявляется частично, 2- в полном объѐме. 
 

 
Ф.И.О., заполнявшего анализ урока    

 

 

ШАБЛОН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА 



 
Автор материала  
 

 

Должность (с указанием 
преподаваемого предмета)  

 

Название материала  
Учебный предмет  
Класс (возраст)   

Тема урока  
Тип урока Указывается в соответствии с дидактической направленностью:  

 урок изучения новых знаний,  

 урок закрепления (комплексного применения знаний и умений), 

тренировочный урок;  

 урок актуализации знаний и умений (повторения); 

 урок систематизации и обобщения знаний и умений (обобщающий),  

 урок контроля и оценки;  

 коррекционный урок (работы над ошибками); 

 комбинированный урок 

Форма урока урок-практикум, урок-исследование, урок-путешествие, урок-проект и др. 

Цель Создать условия на уроке для организации деятельности, учащихся по 
изучению (или иные варианты дидактической направленности урока: 

закреплению, повторению, обобщению, контролю) 

Далее записывается формулировка темы урока. 

Задачи предметные  Содействовать (перечисление конкретных формулировок тех видов 

деятельности, которые будут предложены учащимся по ходу урока. 
Например, в области усвоения новых знаний – что должны дети усвоить на 

уроке, в чём будут упражняться, какие умения будут сформированы или 

получат дальнейшее развитие и какие воспитательные задачи будут 

решаться на уроке в соответствии с заданной учебной темой урока 

Планируемые результаты 1. Личностные результаты – выбираются из программы только те 
формулировки, которые соответствуют содержанию урока 

2. Метапредметные результаты (выбираются 1-3 формулировки из тех, 

которые предлагаются в учебной программе для данной группы УУД): 

 регулятивные 

 познавательные 

 коммуникативные 

  

Оборудование урока Перечисление учебных дидактических материалов, которые будут 

использоваться учащимися на уроке, какие наглядные пособия будут 

использованы, в том числе средства ИКТ 

 
Ход урока 

Можно использовать таблицу 

Этапы урока Время Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы и приемы организации 

деятельности 

     

 

Или: 

Деятельност

ь учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осуществляемы

е действия 

Формы и 

приемы 

организации 
деятельност

и 

Осуществляемы

е действия 

Формы и 

приемы 

организации 
деятельност

и 

Осуществляемы

е действия 

Формы и 

приемы 

организации 
деятельност

и 

1-й этап урока 

       

 

2-й этап урока 

       

Источники 
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1. Паспорт оценочных материалов по практике 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины / 
Разделы (этапы) 

практики*  
в ходе текущего 

контроля, 

вид промежуточной 
аттестации (зачет, 

экзамен, с указанием 
семестра)   

Код и содержание компетенции  
(или ее части) 

Оценочные материалы 
(виды и количество 

1 2 3 4 

1 Основной этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
ПК-1 - Способен осуществлять 

обучение учебному предмету на 
основе использования предметных 

методик с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

Индивидуальный план 

практики (1)  
Календарно-тематическое 
планирование на период 

практики по предмету (1) 
План воспитательной 

работы классного 
руководителя на период 
практики (1) 

Конспект посещенного 
урока учителя с 

психолого-
педагогическим анализом 
(4). 
Конспект учебного занятия 
по предметам «История», 
«Обществознание», 
«Правоведение» с 
самоанализом (4), 
презентации к урокам (4). 
Конспект 
воспитательного 

мероприятия с 
самоанализом (2, из них 1 

внеклассное мероприятие 
по предмету). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Итоговый этап  
дифференцированный 

зачет 6, 8 семестры 

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 

Отчет по результатам 
практики (1) 

Дневник практики (1) 

 
2. Виды и характеристика оценочных средств 

В отчетную документацию по педагогической практике входят: 
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики) 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 
об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 



регламентирующие деятельность учителя истории, права (обществознания) и т.д., 
выполненные задания. 

3. Конспекты 4-х посещенных уроков учителя (на каждой практике) с психолого-

педагогическим анализом. 
4. Конспекты 8-ми занятий (на каждой практике) по предметам «История», 

«Обществознание», «Правоведение» с самоанализом, презентации к урокам. 
5. Конспекты 2-х воспитательных мероприятий (на каждой практике) с 

самоанализом (1 внеклассное мероприятие по предмету). 

6. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 
7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации  

 
3. Оценочные средства 

Отчет о прохождении педагогической практики отражает выполненную студентом 

работу во время практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено 
выполнение цели педагогической практики в образовательной организации. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 
выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 
практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах работ 

соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане. 
Конспекты 4-х посещенных уроков учителя (на каждой практике) с психолого-

педагогическим анализом. Соблюдена структура конспекта урока, выделены: сказанное 
учителем, текст записей в тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены условия 
проведения урока, наличие психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может 

быть выбрана по усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 
Конспекты 8-ми занятий (на каждой практике) по предметам «История», 

«Обществознания», «Правоведение» с самоанализом, презентации к урокам. Соблюдена 
структура конспекта урока, выделены: сказанное учителем, текст записей в тетради, 
вопросы учителя к ученикам; отражены условия проведения урока, наличие психолого-

педагогического анализа. Форма конспекта может быть выбрана по усмотрению студента 
(структурированный текст, таблица). 

Конспекты 2-х воспитательных мероприятий (на каждой практике) с самоанализом 
(1 внеклассное мероприятие по предмету). Критерии: конкретность задач (целей) 
мероприятия, их соответствие возрастным и культурным особенностям обучающихся; 

характер созданных условий для самореализации обучающихся; характер обсуждения 
проблем, их актуальность, значимость и соответствие возрасту обучающихся; развитие 

школьников в различных аспектах (интеллектуальном, эмоциональном) и т.д. Требования 
к оформлению конспекта те же. 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 
(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 
предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 6, 8 семестрах, в установленные сроки.  
Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет дифференцированный зачет. 
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1. Паспорт оценочных материалов по практике  

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики в ходе 

текущего контроля, 
вид 

промежуточной 

аттестации  

Код и наименование компетенции Оценочные материалы 

1 2 3 4 

1 Основной этап 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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-5 - способен осуществлять 
контроль и оценку формирования 

результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 

обучении. 
ОПК-7 - способен 

взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений в 
рамках реализации 

образовательных программ. 
ПК-1 - способен осуществлять 

обучение учебному предмету на 
основе использования предметных 
методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

 

Индивидуальный план 
практики (1)  

Календарно-тематические 
планирования на период 

практики по предметам (2) 
План воспитательной 
работы классного 

руководителя на период 
практики (1) 

Конспекты посещенных 
уроков учителей с 
психолого-педагогическим 

анализом (10) 
Конспекты учебных занятий 
по предметам «История», 
«Право» («Обществознание») 
с самоанализом (16), 
презентации к урокам (16). 
Конспекты 

воспитательных 
мероприятий с 

самоанализом (3, из них 1 
внеклассное мероприятие 
по предмету «История», 1 

по предмету «Право» 
(«Обществознание).  
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Итоговый этап  

Зачет с оценкой  9 
семестр 

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 

Отчет по результатам 

практики (1) 
Дневник практики (1) 

 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

В отчетную документацию по комплексной педагогической практике входят: 
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики) 
2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 

об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 
организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 
регламентирующие деятельность учителей истории, права (обществознания) и т.д., 

выполненные задания. 
3. Конспекты 10 посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим 

анализом. 
4. Конспекты 16 занятий по предметам «История», «Право» («Обществознание») с 

самоанализом. Презентации к урокам 

5. Конспекты 3 воспитательных мероприятий (1 внеклассное мероприятие по 
предмету «История», 1 мероприятие по предмету «Право» («Обществознание) с 

самоанализом. 
6. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 
7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации  

 

3. Оценочные средства 

Отчет о прохождении комплексной педагогической практики отражает 
выполненную студентом работу во время практики, полученные им навыки и умения. В 
отчете наглядно отражено выполнение цели педагогической практики в образовательной 

организации. 
Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 
практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 
работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане. 

Конспекты 10 посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим анализом. 
Соблюдена структура конспекта урока, выделены: сказанное учителем, текст записей в 

тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены условия проведения урока, наличие 
психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может быть выбрана по 
усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 16 занятий по предметам «История», «Право» («Обществознание). 
Презентации к урокам. Соблюдена структура конспекта урока, выделены: сказанное 

учителем, текст записей в тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены условия 
проведения урока, наличие психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может 
быть выбрана по усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 3 воспитательных мероприятий (1 внеклассное мероприятие по 
предмету «История», 1 мероприятие по предмету «Право» («Обществознание) с 



самоанализом. Критерии: конкретность задач (целей) мероприятия, их соответствие 
возрастным и культурным особенностям обучающихся; характер созданных условий для 
самореализации обучающихся; характер обсуждения проблем, их актуальность, 

значимость и соответствие возрасту обучающихся; развитие школьников в различных 
аспектах (интеллектуальном, эмоциональном) и т.д. Требования к оформлению конспекта 

те же. 
По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 
необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  
Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  
Итоговая конференция проводится в 9 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 
отчета, и выставляет зачет с оценкой. 
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1. Паспорт оценочных материалов по практике  

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
/ Разделы (этапы) 

практики*  

в ходе текущего 
контроля, 

вид 
промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен, с 
указанием 

семестра)  

Код и содержание компетенции  
(или ее части) 

Оценочные материалы 
(виды и количество 

1 2 3 4 

1 Основной этап 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ОПК-1 – Способен осуществлять 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-
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 ИКТ). 

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 

образовательных результатов 
обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 
обучении. 

ОПК-7 – Способен 
взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в 
рамках реализации 

образовательных программ. 

Индивидуальный план 
практики (1)  

Индивидуальное задание 
(1) 
Календарно-тематические 

планирования на период 
практики по предметам (2) 

План воспитательной 
работы классного 
руководителя на период 

практики (1) 
Конспекты посещенных 

уроков учителей с 
психолого-педагогическим 
анализом (6) 
Конспекты учебных занятий 
по предметам «История» 
«Право» («Обществознание») 
с самоанализом (8), 
презентации к урокам (8). 
Конспекты 
воспитательных 

мероприятий с 
самоанализом (3, из них 1 

внеклассное мероприятие 
по предмету «История» 1 
по предмету «Право» 

(«Обществознание») 
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Итоговый этап  

Экзамен 10 семестр 

ПК-1 – Способен осуществлять 

обучение учебному предмету на 
основе использования 
предметных методик  

с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
 

Отчет по результатам 

практики (1) 
Дневник практики (1) 
Приложение к дневнику 

практики (1) 

 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

В отчетную документацию по преддипломной практике (комплексной 
педагогической практике с научно-исследовательской работой) входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 
время практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в 

индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во время практики; 
описание трудностей и проблем практики, предложения по совершенствованию ее 
организации, степень удовлетворенности практикой). 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 
об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 
регламентирующие деятельность учителей истории, права (обществознания) и т.д., 
выполненные задания в соответствии с индивидуальным заданием. Дневник должен 

отражать выполнение индивидуальной работы по сбору материала к выпускной 
квалификационной работе и личностно- профессиональные изменения, произошедшие в 
студенте за время практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение 

жизненного опыта, повышение мотивации учебной деятельности, формирование 
представления о будущей профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как 

профессионала. 
3. Приложение к дневнику практики, в котором обучающийся представляет готовую 

выпускную квалификационную работу. Оформление согласно ГОСТу на момент 

написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому  виду 
работ.  

4. Конспекты 6-ти посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим 
анализом. 

5. Конспекты 8-ми занятий по предметам «История» (4), «Право» 

(«Обществознание») (4) с самоанализом. Презентации к урокам 
6. Конспекты 3-х воспитательных мероприятий (из них, 1 внеклассное мероприятие 

по предмету «История» 1 мероприятие по предмету «Право» («Обществознание») с 
самоанализом. 

7. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

8. Отзыв руководителя практики от образовательной организации. 
 

3. Оценочные средства 

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 
практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в образовательной организации. Отчет содержит краткое описание всех видов 
работ, которые были выполнены студентом во время прохождения практики; описание 

процесса решения рабочих задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный 
анализ результатов, полученных во время практики; описание трудностей и проблем 
практики, предложения по совершенствованию ее организации, степень удовлетворенности 

практикой. 



Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 
выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 
практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах работ 

соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане и индивидуальном 
задании. Дневник практики включает индивидуальный план работы, общие сведения об 

образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 
организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 
регламентирующие деятельность ОУ, выполненные задания в соответствии с 

индивидуальным заданием. Дневник должен отражать выполнение индивидуальной работы 
по сбору материала к выпускной квалификационной работе и личностно- 

профессиональные изменения, произошедшие в студенте за время преддипломной 
практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, 
повышение мотивации учебной деятельности, формирование представления о будущей 

профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как профессионала.  
Приложение к дневнику практики. В приложении к дневнику практики 

обучающийся представляет готовую выпускную квалификационную работу. Оформление 
согласно ГОСТу на момент написания. Составные части работы оформляются согласно 
требованиям к этому виду работ. 

Конспекты 6-ти посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим 
анализом. Соблюдена структура конспекта урока, выделены: сказанное учителем, текст 

записей в тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены условия проведения урока, 
наличие психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может быть выбрана по 
усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 8 занятий по предметам «История» (4), «Право» («Обществознание») (4) 
с самоанализом. Презентации к урокам. Соблюдена структура конспекта урока, выделены: 

сказанное учителем, текст записей в тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены 
условия проведения урока, наличие психолого-педагогического анализа. Форма конспекта 
может быть выбрана по усмотрению студента (структурированный текст, таблица).  

Конспекты 3 воспитательных мероприятий (из них, 1 внеклассное мероприятие по 
предмету «История» 1 мероприятие по предмету «Право» («Обществознание») с 

самоанализом. Критерии: конкретность задач (целей) мероприятия, их соответствие 
возрастным и культурным особенностям обучающихся; характер созданных условий для 
самореализации обучающихся; характер обсуждения проблем, их актуальность, значимость 

и соответствие возрасту обучающихся; развитие школьников в различных аспектах 
(интеллектуальном, эмоциональном) и т.д. Требования к оформлению конспекта те же.  

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 
практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 
(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 
предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  
Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки.  
Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 
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1. Паспорт оценочных материалов по практике 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины / 
Разделы (этапы) 

практики*  

в ходе текущего 
контроля, 

вид промежуточной 
аттестации (зачет, 

экзамен, с указанием 

семестра) 

Код и содержание 
компетенции  
(или ее части) 

Оценочные материалы 
(виды и количество) 

1 2 3 4 

1 Основной этап 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

УК-1 - Способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач  

ПК-1 - Способен 
осуществлять обучение 

учебному предмету на 
основе использования 
предметных методик с 

учетом возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 
 

Индивидуальный план 
технологической практики 

(адаптационной) (1) 
Календарно-тематическое 

планирование на период 
практики по предмету (1) 
 

 
Конспекты посещенных 

уроков учителей по предметам  
«История», «Право»  с 
психолого-педагогическим 

анализом (всего 10,  по 5 
уроков по каждому предмету). 

 
 
Технологические карты уроков 

по предметам по профилю 
подготовки (всего 6, по  3 на 

каждый предмет), разработки 
отдельных этапов урока (всего 
6,  по 3 на каждый предмет) 

Проведение 1 учебного занятия 
по  предметам «История», 

«Право» (на выбор) на основе 
составленной технологической  
карты. 

Презентация к уроку. 

2 
 

Итоговый этап, 6 
семестр, зачет 

УК-1 - Способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

Отчет по результатам практики 
(1) 

Дневник практики (1) 

 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

Руководитель практики от ВУЗа осуществляет методическое руководство и общий 

контроль за ходом  практики, в обязанности которого входит: установить связь с руководителем 
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практики от предприятий; принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам 

и перемещения их по видам работ; осуществлять контроль посещаемости обучающимися 

практики; оказывать обучающимся методическую помощь в составлении отчета по практике; 

осуществлять контроль за выполнением обучающимся программы практики; оценивать 

результаты практики. 
Во время прохождения Технологической практики (адаптационной) по профилю 

обучающиеся ежедневно заполняют  дневник. В дневнике указывается дата, краткое описание 
выполненной работы ( возможо оценивание и/ или указание замечаний руководителя практики). 

  По окончании студенты представляют документацию, указанную в программе практики, 
групповому руководителю. 

Отчет по практике должен быть представлен на проверку в бумажном виде на листах 

формата А 4. Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от организации и 

печатью. Договор установленного образца. 
Характеристика, выданная руководителем Технологической практики (адаптационной) по 

профилю от организации, где дается оценка теоретическим знаниям студента, их практическому 

применению, оценка личностных качеств практиканта. Характеристика должна быть написана 
(распечатана) на фирменном бланке, подпись руководителя на ней должна быть заверена 

печатью организации.  
Дневник – должен содержать полный перечень выполняемых работ, отражать 

наименования изученных документов, форм отчетности и т.д. 

Содержание – отражает перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Основная часть – где описывается выполнение заданий производственного этапа 

практики. 
Приложения – где представляются изученные и рассмотренные различные формы 

отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, которые 
представлены ниже. 

 Содержание излагается грамотно, четко и логически последовательно. Работа 
выполняется от руки или машинописным способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое 
– 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный 

интервал – 1,5.  

В отчетную документацию по технологической практике (адаптационной) входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во время 
практики) 

2. Конспекты 10 посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим анализом (5 у 
учителя русского языка и 5 у учителя английского языка). 

4. Технологические карты уроков по предметам по профилю подготовки (всего 6, по  3 на 
каждый предмет), разработки отдельных этапов урока (всего 6,  по 3 на каждый предмет).  
5. Конспект 1 проведенного учебного занятия по  предметам «История», «Право» (на выбор) на 

основе составленной технологической карты, презентация к уроку. 
5. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения об 

образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими организациями, 
историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, регламентирующие 
деятельность учителей английского языка, русского языка, календарно-тематическое 

планирование на период практики и т.д. 
6. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации. 
3. Оценочные средства 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 
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(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 
предложения об улучшении организации практики.  

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 
практики в организации. Отчет содержит краткое описание всех видов работ, которые были 

выполнены студентом во время прохождения практики; описание процесса решения рабочих 
задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных 
во время практики; описание трудностей и проблем практики, предложения по 

совершенствованию ее организации, степень удовлетворенности практикой. 
Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 7 семестре, в установленные сроки.  
Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты отчета, 

и выставляет оценку. 
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1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине (модулю), практике 

№ 

п/п 

Темы дисциплины (модуля) / 

Разделы (этапы) практики*  

в ходе текущего контроля, 

вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен, с 

указанием семестра) 

Код и содержание 

компетенции  

(или ее части) 

Оценочные материалы 

(виды и количество) 

Выпускная 

квалификационная работа, 

защита ВКР, Отзыв 

руководителя 

 

1 2 3 4 

1. 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

УК-1: Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-2: Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3: Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 
УК-4: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 
УК – 5: Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 
УК – 6: Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

Компетентностно-

ориентированные задания. 

Выпускная 

квалификационная работа, 

отзыв руководителя, 

защита выпускной 

квалификационной работы, 

мультимедийная 

презентация. 



образования в течение 

всей жизни 

УК – 7: Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 
УК – 8: Способен 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

УК – 9: Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности; 
УК-10: Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению. 

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 – 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 
ОПК-7: Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 
ОПК-8: Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 



специальных научных 

знаний;  

ОПК – 9: Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности.  
ПК-1: Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

Компетентностно-ориентированное задание — это деятельностное задание; 

которое моделирует практическую профессиональную ситуацию; оно строится на 

актуальном для обучающихся материале.  

Собеседование направлено на выявление уровня владения студентом базовыми 

системными знаниями общей педагогики и психологии, а также специальных психолого-

педагогических предметных областей; владения навыками применения психолого-

педагогических знаний по методикам преподавания; уровень творческого потенциала 

педагогической деятельности; сформированности личностных мотивационно-ценностных 

установок педагогической деятельности. 

3. Оценочные средства: 

1. Вопросы (и задачи) государственного экзамена (при наличии экзамена). 

 

Раздел 1. История. 

 

1. Проблема возникновения Древнерусского государства в 

отечественной историографии.  

2. Понимание сущности феодализма в отечественной и зарубежной 

исторической науке. Период феодальной раздробленности русских княжеств: 

предпосылки, причины, последствия.  

3. Дискуссии в отечественной исторической науке о влиянии ордынского 

ига на процесс политического развития русских княжеств в XIII-XV вв.  

4. Реформы Ивана IV Грозного: причины, направления, итоги 

преобразований. 

5. Опричнина Ивана IV Грозного: причины и последствия. Оценки 

периода опричнины в исторической науке.  

6. Смутное время в России: предпосылки, причины, последствия, 

исторические оценки.  

7. Земские соборы Московского царства XVI-XVII вв. как орган 

сословно-представительной монархии. Эволюция государственного строя в XVII в.  

8. Революции в Нидерландах и Англии XVI-XVII вв.: общее и особенное.  



9. Соборное уложение царя Алексея Михайловича как памятник 

феодального законодательства. Условия его принятия, структура и историческое 

значение. 

10. Реорганизация системы государственной власти и административного 

управления в ходе реформ Петра I. Оценка петровских преобразований в 

отечественной историографии.  

11. Идеология эпохи Просвещения и «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. 

12. Война за независимость и образование Соединенных Штатов 

Америки. 

13. Внешняя политика России в XVIII-XIX вв.: задачи, основные 

направления, итоги.  

14. Попытки решения крестьянского вопроса в России в первой половине 

XIX в.  

15. Реформы Александра II: причины, итоги и значение.  

16. Общественно-политические движения в России и Западной Европе во 

второй половине XIX – начале XX вв.: консерватизм, либерализм, анархизм, 

марксизм. 

17. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование II Рейха. 

Внутренняя и внешняя политика О. Бисмарка и ее результаты. 

18. Российская империя в начале XX в. Революция 1905-1907 гг.: 

предпосылки, причины, периодизация, итоги.  

19. Германская империя в первое десятилетие XX в.: особенности 

внутренней и внешней политики в период канцлерства Б. Бюлова и Т. Бетман-

Гольвега. 

20. Первая мировая война 1914-1918 гг. и участие в ней России: причины 

конфликта, характеристика противоборствующих сторон, основные события, итоги 

войны для России и мира.  

21. Россия в 1917 году: от Февраля к Октябрю. Причины прихода к власти 

большевиков по главе с В.И. Ульяновым-Лениным.  

22. Гражданская война в России: причины, ход, итоги. Причины 

поражения Белого движения. Политика «военного коммунизма». 

23. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. Взгляды на государственное 

устройство Советского государства после Октября 1917 г.   

24. Страны Европы и Америки в период послевоенного восстановления и 

стабилизации (1918-1929 гг.) 

25. Советское государство в период новой экономической политики. 

Отказ от НЭПа, курс на «великий перелом» конца 1920-х-начала 1930-х гг. 

26. Итальянский фашизм и германский национал-социализм: общее и 

особенное. 

27. СССР во Второй мировой войне: складывание антигитлеровской 

коалиции, этапы военных действий, цена Победы. 

28. Противостояние СССР и США в годы холодной войны.  

29. Перестройка: причины, этапы и последствия. Распад СССР.  

30. Проблемы социально-экономического и политического развития 

Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 

 

Раздел 2. Право. 

 

1. Определите понятие права и назовите его признаки. В каком смысле 

можно трактовать понятие «Конституционное право», «Трудовое право», право 

на жизнь, право народа на самоопределение? 



2. Предмет и метод правового регулирования, назовите основные 

функции права и способы правового регулирования. Сравните 

административно-правовые и гражданско-правовые способы правового 

регулирования. 

3. Понятие правовой нормы ее структура и признаки, назовите  виды 

правовых норм. К какому виду относится норма права содержащаяся в ст.1 

Конституции РФ. 

4. Понятие и виды форм (источников права). К какому виду источников 

права относится Федеральный закон от 25 июля 2002г. №115-ФЗ  «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ». 

5. Понятие и основание юридической ответственности. К какому виду 

юридической ответственности относится – причинение вреда гражданину 

действиями органов государственной власти. 

6. Понятие правоотношения его содержание. К какому виду 

правоотношений относятся факты заключения договоров купли-продажи 

земельных участков между гражданами  и между гражданином  и органом 

местного самоуправления. 

7. Определите органы государственной власти, осуществляющие 

государственную власть в РФ, составьте схему этих органов. 

8. Назовите обязанности гражданина РФ по Конституции РФ, определите 

их перечень по правовой значимости. 

9. Определите основные права и свободы человека и гражданина. 

Составьте схему классификации этих прав и свобод. 

10. Определите полномочия президента РФ, касающиеся вопросов 

назначения должностных лиц замещающих государственные должности, 

составьте схему этих должностных лиц. 

11. Назовите основные полномочия конституционного суда РФ, 

составьте схему судебной системы РФ. 

12. Определите органы государственной власти РФ, формируемые 

путем выборов гражданами РФ, назовите органы государственной власти 

указанные в Конституции РФ и не входящие в три ветви государственной 

власти. 

13. Определите источники трудового права. Составьте схему по 

юридической силе этих источников. 

14. Назовите основные права и обязанности работника и 

работодателя. Какая обязанность работника корреспондирует с правом 

работодателя привлекать работника к дисциплинарной ответственности. 

15. Определите понятие социального партнерства, назовите формы 

и уровни социального партнерства в сфере труда. Составьте схему. 

16. Определите понятие трудового договора, назовите отличие 

трудового договора от гражданско-правового договора. 

17. Назовите особенности правового регулирования труда 

педагогических работников и лиц в возрасте до 18 лет. 

18. Определите понятие и содержание охраны труда как института 

трудового права. Составьте схему. 

19. Определите объект земельных правоотношений, дайте общую 

характеристику понятий – категория и вид разрешенного использования 

земельного участка. 

20. Назовите категории земельных участков и дайте их общую 

характеристику. Определите вещные права на земельный участок, находящийся 

в государственной собственности. 



21. Определите порядок изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд. Составьте схему действий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

22. Определите основание и порядок предоставления земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности в пользование граждан 

для индивидуального жилищного строительства. Составьте схему действий 

органов местного самоуправления. 

23. Определите понятие – государственная служба, назовите 

основные ограничения, связанные с государственной службой. 

24. Определите систему и структуру исполнительных органов 

государственной власти РФ. Составьте схему исполнительных органов 

федерального уровня. 

25. Определите понятие – административный регламент. Составьте 

схему административных регламентов федерального министерства или 

федеральной службы. 

26. Определите понятие – местное самоуправление, назовите 

правовые основы местного самоуправления. Составьте схему органов местного 

самоуправления.    

27. Определите вопросы местного значения, которые входят в 

компетенцию представительного органа  муниципального образования. 

Составьте перечень вопросов, которые могут рассматриваться на сходе граждан 

сельского поселения. 

28. Какие юридические факты вызывают возникновение, изме-

нение, прекращение семейных правоотношений? Составьте таблицу 

«Субъекты семейных правоотношений». 

 

Субъекты Содержание Основания возникновения и 

прекращения 

 

29. Юридические основания, необходимые для признания брака 

недействительным. Составьте схему «Правовые последствия признания брака 

недействительным». 

30. История развития семейного законодательства в Российской 

Федерации. Составить таблицу «Основные этапы развития кодифицированных 

актов, регулирующих семейные отношения (период с 1918 г. по настоящее 

время). 

 

Раздел 3. Педагогика. Методика преподавания истории и права. 

 

1. Сформулируйте требования к результатам обучения по предмету 

«Обществознание» в школе с позиции требований ФГОС.  

2. Разработайте фрагмент технологической карты урока по теме 

«Образование Древнерусского государства» для обучающихся 6 класса с указанием 

цели, задач урока, формируемых универсальных учебных действий (УУД). Дайте 

характеристику видов УУД в процессе обучения истории в основной школе. 

3. Составьте перечень наглядных средств обучения для учеников 7 

класса по теме «Внешняя политика Петра I», которые позволят организовать 

активную деятельность школьников на уроке истории.  

4. При наблюдении на уроках в 7 классе вас, как классного руководителя, 

заинтересовали особенности внимания обучающихся и причины их частой 

отвлекаемости. Смоделируйте ситуацию и укажите, какими методами и методиками 

диагностики вы бы воспользовались, чтобы выяснить причины частой 



отвлекаемости детей? Составьте список методик диагностики внимания (3-5) у 

семиклассников. Опишите процедуру проведения и обработки результатов одной 

психодиагностической методики из вашего списка. Дайте понятие термина 

«внимание» (определение, виды, свойства, нарушения внимания,  возрастные 

особенности и их учет в образовательном процессе). 

5. Разработайте пояснительную записку и тематический план 

факультатива по предмету «Право» для обучающихся 9 класса.  

6. Разработайте пояснительную записку и тематический план 

элективного курса по истории для обучающихся 9 класса.  

7. Смоделируйте план внеурочного занятия по правам человека и 

гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации, для 

обучающихся 8 класса.  

8. Разработайте сценарий педагогического совета в нетрадиционной 

форме. Теоретически изложите сущность, структуру, принципы и методы 

внутришкольного управления.  

9. Составьте аннотированный список интернет-публикаций за последние 

3 года с описанием нестандартных методов и приемов обучения истории и праву.  

10. Разработайте материалы к текущей проверке знаний по истории по 

одной из глав курса «История России» (на выбор) для обучающихся 6 класса. Они 

должны включать в себя задания разного уровня сложности. Определите критерии, 

по которым можно провести диагностику достижений обучающихся на данном 

этапе обучения.  

11. Определите роль организации работы с терминами и понятиями на 

уроках истории и права. Укажите, какое место занимают задания данных типов в 

КИМ ОГЭ по истории и обществознанию.  

12. Разработайте технологическую карту нестандартного урока по 

истории на тему «Деятельность политических партий в Российской империи в 

начале XX в.», который проводится на этапе обобщения и систематизации знаний, 

умений, навыков обучающихся 9 класса. При этом используйте методы и приемы из 

технологий развивающего и проблемного обучения. 

13. Составьте план воспитательной дискуссии на этическую тему для 

подростков «Конфликт отцов и детей». Теоретически охарактеризуйте вопрос о 

сущности воспитания и его месте в целостной структуре образовательного процесса; 

о значении педагогического взаимодействия в воспитании. 

14. Разработайте план педагогического просвещения родителей 

обучающихся 5 класса в рамках классного руководства. Теоретически 

охарактеризуйте вопрос о взаимодействии школы и семьи в воспитании детей. 

15. Укажите возможности использования интерактивных методов 

обучения на уроках истории и обществознания для подготовки школьников к 

выполнению заданий разного уровня сложности КИМ ОГЭ.  

16. Проанализируйте один из учебников по истории для основной школы, 

обратив внимание на последовательность, научность содержания курса, 

структурные компоненты учебника, иллюстрированный и документальный 

материал, методический аппарат, стиль изложения. Дайте общую оценку учебнику. 

17. Разработайте фрагмент (для одной четверти) календарно-

тематического планирования по истории (на выбор с 5 по 9 класс). 

18. Разработайте фрагмент (для одной четверти) календарно-

тематического планирования по праву (на выбор с 5 по 9 класс). 

19. Разработайте план-программу мероприятий недели истории в школе 

для обучающихся 5-6 классов.  

20. Дайте характеристику Историко-культурного стандарта: структура, 

содержание, значение в работе педагога-предметника.  



21. Разработайте план внеклассного мероприятия по истории, отразите в 

нем различные варианты использования образовательного пространства школы и за 

ее пределами.  

22. Разработайте план внеклассного мероприятия по праву, отразите в нем 

различные варианты использования образовательного пространства школы и за ее 

пределами.  

23. Сформулируйте требования к результатам обучения по предмету 

«История» в школе с позиции требований ФГОС.  

24. Составьте перечень наглядных средств обучения для обучающихся 9 

класса по теме «Юридическая ответственность», которые позволят организовать 

активную деятельность школьников на уроке права.  

25. Дайте характеристику методическим возможностям использования 

таблиц как средства обучения истории. Составьте хронологическую таблицу по 

главе курса всеобщей истории (на выбор) для обучающихся 8 класса.  
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1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине (модулю), практике 

№ 
п/п 

Темы дисциплины (модуля) 
/ Разделы (этапы) практики*  
в ходе текущего контроля, 

вид промежуточной 
аттестации (зачет, экзамен, с 

указанием семестра) 

Код и содержание 
компетенции  
(или ее части) 

Оценочные материалы 
(виды и количество) 

Выпускная 

квалификационная работа, 
защита ВКР, Отзыв 

руководителя 
 

1 2 3 4 

1. 

 

. 

Выпускная 
квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 
 

УК-1: Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 

синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 
УК-2: Способен 

определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные способы их 
решения, исходя из 

действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-3: Способен 
осуществлять социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

УК-4: Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 

и письменной формах на 
государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК – 5: Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 

этическом и 
философском контекстах 

УК – 6: Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 

реализовывать 
траекторию саморазвития 

на основе принципов 

Компетентностно-

ориентированные задания. 

Выпускная 
квалификационная работа, 
отзыв руководителя, 

защита выпускной 

квалификационной работы, 

мультимедийная 

презентация. 



образования в течение 
всей жизни 

УК – 7: Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 

подготовленности для 
обеспечения 

полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

УК – 8: Способен 
создавать и поддерживать 

безопасные условия 
жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
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 – 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 
ОПК-7: Способен 

взаимодействовать с 
участниками 

образовательных 
отношений в рамках 
реализации 

образовательных 
программ 
ОПК-8: Способен 
осуществлять 
педагогическую 

деятельность на основе 
специальных научных 

знаний;  

ОПК – 9: Способен 
понимать принципы 
работы современных 

информационных 
технологий и 
использовать их для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности.  



ПК-1: Способен 
осуществлять обучение 

учебному предмету на 
основе использования 
предметных методик с 

учетом возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

 
2. Виды и характеристика оценочных средств 

Защита выпускной квалификационной работы — это процедура, которая 
проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО и готовности выпускника к профессиональной деятельности.  

Мультимедийная презентация результатов исследования- способ изложения 
сути и результатов проведенного исследования в рамках ВКР. 

3. Оценочные средства: 

 

Примерные темы ВКР по истории: 

1. Кризис внутренней политики Советской власти в начале 1920-х гг. 
2. Экономика СССР в период нэпа.  

3. Историография темы «голода 1932 – 1933 гг. в СССР»: проблемы и достижения. 
4. Коллективизация в Западной Сибири и ее последствия. 
5. Политические процессы в СССР в 30-е годы ХХ века. 

6. Механизм торможения в экономике 70—80-х гг. ХХ в.: причины и последствия. 
7. «Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР во второй половине 80-

х годов ХХ века. 
8. Идеологическое противостояние в период Гражданской войны. 
9.  Организация пропаганды у «белых» и «красных»: сравнительный аспект.  

10. Информационное пространство востока России в годы Гражданской войны. 
11. Разгром колчаковской армии в Западной Сибири. 

12. Город Западной Сибири в годы революции и Гражданской войны: жилищный вопрос, 
распределение, снабжение, санитарное состояние, коммунальное хозяйство, 
транспорт. 

13. Социальные настроения сибирского крестьянства в годы революции и Гражданской 
войны. 

14. Вооруженное противостояние «красных» и «белых» на территории Сибири в 1918–
1920 гг.: полевая гражданская война, повстанческое и партизанское движение, 
влияние фронта на власть и общество.  

15. Тобольская губерния в годы Гражданской войны: социальные конфликты.  
16. Сибирская повседневность в чрезвычайных условиях Гражданской войны.  

17. Повстанческое движение в Тюменской губернии в1921-1922 гг. 
 

Примерные темы ВКР  по методике обучения и воспитания   истории: 

 

1. Проблемные задания как средство формирования ценностных ориентаций в 

школьном курсе «История России». 
2. Проектная технология как основа метапредметности при изучении истории 

России  в старших классах. 

3. Формирование коммуникативных умений в процессе групповой работы на уроке  
истории. 



4. Внеклассная работа по истории как средство развития исследовательских 
компетенций  у школьников 

5. Методические средства формирования познавательной активности 

обучающихся на уроках истории. 
6. Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения истории 

в средних (старших классах). 
7. Технологии развития критического мышления и их использование на уроках 

истории. 

8. Проектирование траектории профессионального роста и личностного развития 
учителя истории. 

9. Технология организации учебных ситуаций и её использование на уроках 
истории. 

10. Технологии оценивания и их использование на уроках истории. 

11. Воспитание и социализация при изучении истории в средних (старших) классах.  
12. Технологии интенсификации и управления учебной деятельностью на уроках 

истории в средних (старших) классах. 
13. Проектирование и организация учебно-исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности при изучении истории. 

 

 

Примерные темы ВКР по праву: 

1. Гражданское право, как отрасль российского права. 
2. Предмет и метод гражданского права.  

3. Источники современного гражданского права. 
4. Принципы гражданского права. 

5. Понятие и состав гражданского правоотношения. 
6. Объекты гражданских правоотношений.  
7. Содержание гражданского правоотношения. 

8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений.  

9. Субъекты гражданского права.  
10. Физическое лицо как участник гражданского оборота, особенности правового 

статуса. 

11. Особенности правосубъектности физических лиц.  
12. Особенности правосубъектности юридических лиц.  

13. Правовое положение индивидуального предпринимателя.  
14. Гражданско-правовая охрана частной жизни гражданина. 
15. Юридическое лицо как субъект гражданского права. 

16. Понятие и сущность юридического лица.  
17. Классификация юридических лиц. 

18. Уставный капитал юридического лица: порядок формирования и значение. 
19. Учредительные документы юридических лиц.  
20. Реорганизации юридических лиц.  

21. Особенности банкротства отдельных видов юридических лиц.  
22. Полное товарищество и товарищество на вере как субъекты гражданского права.  

23. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 
24. Гражданско-правовое положение акционерного общества.  
25. Гражданско-правовое положение производственного кооператива.  

26. Гражданско-правовое положение потребительского кооператива.  
27. Особенности правового статуса унитарного предприятия.  

28. Учреждение как субъект гражданского права.  
29. Особенности правового положения объединений юридических лиц.  



30. Особенности правового положения государственных корпораций.  
31. Страховые организации как юридические лица, особенности правового 

положения.  

32. Особенности правового положения некоммерческих организаций. 
33. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.  

34. Вещи как объекты гражданских правоотношений.  
35. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 
36. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 
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1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине (модулю), практике 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины (модуля) / 
Разделы (этапы) практики*  

в ходе текущего контроля, 
вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен, с указанием 

семестра) 

Код и содержание 
компетенции  

(или ее части) 

Оценочные материалы 
(виды и количество) 

1 2 3 4 

1. Понятие тренинга 
коммуникативной 
компетентности 

УК-3 
УК-4 

 

Деловая игра 

2. Коммуникативная 
компетентность 

УК-3 
УК-4 

Тренинг 

3. 
Коммуникативные техники 

УК-3 

УК-4 

Деловая игра 

4. Введение в концепцию активного 

слушания 

УК-3 

УК-4 

Тренинг 

5. Взаимосвязь коммуникации и 
социальной перцепции 

УК-3 
УК-4 

Игровые имитационные 
действия 

6.  
Техники малого разговора 

УК-3 
УК-4 

Тренинг 

 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

 

Вид самостоятельной работы:Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант своего понимания проблемы; 
появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы достаточно высокая; при выработке решений 
использованы рекомендуемые приемы, методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий студентов; ограничения игры учтены; 
принятое решение рационально; ошибки или противоречия в решении отсутствуют; 
проявляется техническая грамотность оформления решений; отмечается быстрота 

принятия решений; осуществлена экспертиза решений других групп, проявляется 
аргументированность при защите своих решений; ярко выражена согласованность 

решения внутри группы.  
Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания проблемы; появление у 

некоторых студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы достаточно высокая; при выработке решений 
использованы рекомендуемые приемы, методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий студентов; ограничения игры не 
всегда учитываются; принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  или 
противоречий в решении; проявляется техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза решений других групп, 



проявляется аргументированность при защите своих решений; выражена согласованность 
решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 
использованы отдельные рекомендуемые приемы, методы; лимит времени превышен; 

слабо проявляется новизна, оригинальность, нестандартность действий студентов; 
ограничения игры не всегда учитываются; принятое решение рационально; имеется ряд 
ошибок  или противоречий в решении; техническая грамотность оформления решений не 

проявляется; отмечается затруднения в принятии решений; слабо проявляется 
аргументированность при защите своих решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  
Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант своего понимания проблемы; 

степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; при 

выработке решений не использованы рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 
превышен; не проявляется новизна, оригинальность, нестандартность действий студентов; 

ограничения игры не учитываются; принятое решение не рационально; имеются грубые 
ошибки или противоречия в решении; техническая грамотность оформления решений 
отсутствует; отмечается затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не выражена согласованность решения 
внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Вид самостоятельной работы:Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, принимают все, что 
предлагает тренер группы; факты, навыки и принципы были усвоены участниками, они 
выработали способность в какой-то степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

не только усвоено участниками, но и проявляется в изменении их поведения; цель 
тренинга достигнута полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, принимают все, что предлагает 
тренер группы; основные факты, навыки и принципы были усвоены участниками, они 
выработали способность в какой-то степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 
Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают все, что предлагает тренер 

группы, проявляется настороженность и опасение; факты, навыки и принципы были 
усвоены участниками частично; выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 
цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не принимают то, что предлагает 
тренер группы, проявляется настороженность и опасение; факты, навыки и принципы не 
были усвоены участниками; цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка 

«4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вид самостоятельной работы:Игровые имитационные действия 

Критерии оценки: 



Оценка «5»– участники действуют с учетом позиций другого; берут на себя 
инициативу при решении проблем; способны находить пути решения возникающих 
трудностей, выработать общую точку зрения;  проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; выявлены умения различать эмоциональное 
состояние участников и использовать это в ходе общения;  отмечается способность 

проявлять  профессиональные умения, профессионально-значимые качества. 
Оценка «4»- участники действуют с учетом позиций другого; берут на себя 

инициативу при решении проблем; способны находить некоторые пути решения 

возникающих трудностей, выработать общую точку зрения;  проявляется стремление 
понять и прислушаться к точке зрения других; выявлены умения различать 

эмоциональное состояние участников и использовать это в ходе общения; частично 
проявляют профессиональные умения, профессионально-значимые качества. 

Оценка «3»– не все участники действуют с учетом позиций другого и  берут на 

себя инициативу при решении проблем; большинство участников не способны находить 
пути решения возникающих трудностей, выработать общую точку зрения;  проявляется 

стремление понять и прислушаться к точке зрения других; проявляются затруднения в 
определении эмоционального состояния участников;  частично  проявляют  
профессиональные умения, профессионально-значимые качества. 

Оценка «2» – участники действуют без учета позиций другого и не берут на себя 
инициативу при решении проблем; большинство участников не способны находить пути 

решения возникающих трудностей, выработать общую точку зрения; не проявляется 
стремление понять и прислушаться к точке зрения других; проявляются значительные 
затруднения в определении эмоционального состояния участников; не проявляются 

профессиональные умения, профессионально-значимые качества. 
Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка 

«4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

3. Оценочные средства 

Тема. Понятие тренинга коммуникативной компетентности  

Вид самостоятельной работы:Деловая игра 
Деловая игра «Моя проблема в общении» 

Вы пишите на отдельных листах бумаги в краткой, лаконичной форме ответ на 

вопрос: «В чем заключается твоя основная проблема в общении?» Листки не 
подписываются. Листки сворачиваются и складываются в общую кучу. Затем каждый 

участник произвольно берет любой листок, читает его и пытается найти прием, с 
помощью которого он смог бы выйти из данной проблемы. Группа слушает его 
предложение и оценивает, правильно ли понята соответствующая проблема и 

действительно ли предлагаемый прием способствует ее разрешению. 
Рефлексия: (5 минут) 

Что вы чувствовали, выполняя упражнение? 
Главную роль в общении играет речь. В процессе «говорения» важно буквально 

все: как обращаются к собеседнику, что говорится вначале, а что потом, соответствуют ли 

слова тону высказываний и т.д. Еще древние философы отмечали, что ведение беседы – 
настоящее искусство. Удивительно, что люди, зная о своем неумении публично выступать 

и всячески стремясь научиться этому, практически не задумываются, удается ли им 
успешно общаться с окружающими людьми – друзьями, коллегами, родственниками и т.д. 
Между тем часто в жизни бывает, что мы хотим сказать одно, а, сами того не осознавая, 

говорим другое или вообще не находим слов для выражения какой-то важной мысли или 
чувства. 

Важнейшая невербальная составляющая процесса общения – умение слушать. 
Когда человек внимательно слушает другого человека, в нем буквально все – глаза, поза, 



выражение лица обращены к говорящему, что, в свою очередь, оказывает влияние на 
собеседника, помогает ему сформулировать свои мысли, раскрыться, быть максимально 
искренним. Рассеянность, безучастность, равнодушие могут привести к обратному 

результату. 
 

Тема.Коммуникативная компетентность 
Вид самостоятельной работы:Тренинг 

Тренинг на развитие коммуникативной компетентности 

Цель тренинга: развитие коммуникативной компетенции, овладение навыками 
делового общения.  

Программа  
Знакомство друг с другом (5 минут). Правила тренинга: равноправие, активность, 

искренность, принцип здесь и сейчас, принцип конфиденциальности, принцип обратной 

связи.  
Упражнение «Самопрезентация» (5 – 8 минут).  

Цель для участников: осознание своего коммуникативного потенциала. 
Цель для тренера: знание объема активной работы. Программа тренинга 

коммуникативной компетенции. 

Мини-лекция (10 – 15 минут). Самопрезентация – это представление себя 
собеседникам или аудитории. Другой человек оценивает вашу внешность, настроение, 

тембр речи, смысл ваших слов и жесты. Успех в жизни часто зависит от того, как нас 
оценивают люди.  

Правило № 1. С кем бы вы не общались, как бы вы ни общались ключом к сердцу и 

памяти собеседника будет имя. Начиная разговор всегда представляйтесь. Без имени вы 
никто. Даже если на вас одетбейдж, произнесите свое имя.  

Правило № 2. Внешний имидж. 1. фейсбилдинг (внешняя эстетика); 2. кинесика 
(пластичность в движениях) 3. стиль в одежде. 

Правило № 3. Тщательно продумывайте свою речь необходимо выбросить все 

слова паразиты и сленг, а также профессиональные термины.  
Правило № 4. Главное из речи убрать все отрицательные слова и высказывания.  

Правило № 5. Используйте в своей речи «Я – высказывания» (Вы меня не 
правильно поняли, правильно сказать «Я наверно не совсем точно объяснил суть дела»).  

Правило № 6. Неречевая коммуникация. Отзеркаливание позы собеседника.  

Правило № 7. Подготовка своей «лифтовой речи». Ваша лифтовая речь должна 
быть исчерпывающей при этом оставляя какую – нибудь недосказанность, загадку.  

Упражнение «Фото» (5- 10 минут). Цель для участников: изучение особенностей 
восприятия. Цель для тренера: активная демонстрация перцептивной стороны общения. 
Данное упражнение может проходить в нескольких вариантах. 1. Ведущий показывает в 

течение 5 -7 секунд слушателям портрет человека и просит описать его внешность, дать 
психологический портрет, угадать профессию это задание позволяет проверить 

наблюдательность. 2. Ведущий показывает портрет какого-нибудь человека, но 
представляет его иначе, называя другую профессию. Предполагается описать черты лица 
и дать психологический портрет. В ответах части слушателей явно будет обнаружено 

влияние установок на восприятие  
Упражнение «Все мы особые» (5 минут). Цель для участников тренинга: развитие 

наблюдательности. Цель для тренера: обучение навыкам социальной перцепции. 
Участники, разбившись на пары, 6 секунд молча, смотрят друг на друга. Затем ведущий 
приглашает в круг пару. Не глядя на партнера, нужно будет описать черты его лица, цвет 

глаз, волос. Затем нужно назвать главную особенность внешности партнера. «При первом 
контакте люди доверяют на 55% невербальным сигналам, на 38% паралингвистическим и 

лишь на 7% содержанию вашей речи».  



Мозговой штурм о невербалике (10 минут). О многом может рассказать поза и 
жесты человека, которые человек не всегда может контролировать Назовите типичные 
жесты и их интерпретацию. Жесты и их интерпретации (стимульный материал 

презентация).  
Упражнение «Разговор через стекло» (5 – 8 минут). Цель для участников: 

раскрытие важность невербальных средств общения. Цель для тренера: создание 
позитивного настроя в группе. Двое участников с помощью жестов стараются 
договориться. Тему сообщают одному из них, и он должен передать эту информацию, как 

бы стоя перед звуконепроницаемым стеклом. Разговаривать запрещено.  
Рефлексия. 
 
Тема. Коммуникативные техники 

Вид самостоятельной работы:Деловая игра 

Деловая игра «Умение слушать» 

Участники группы сидят в кругу. 
Инструкция: Сейчас мы совершим небольшую прогулку по берегу моря. Сядьте, 

пожалуйста, поудобнее и медленно закройте глаза. Обратите внимание на ваше дыхание, 

ощутите его: воздух проходит через нос, горло, попадает в грудь, наполняет ваши легкие. 
Ощутите, как с каждым вдохом в ваше тело попадает энергия и с каждым выдохом уходят 

ненужные заботы, переживания, напряжение... Обратите внимание на ваше тело, 
почувствуйте его – от ступней до макушки. Вы сидите на стуле (в кресле), слышите какие-
то звуки, ощущаете дуновение ветерка на вашем лице. Может быть, вам захочется 

изменить позу, сделайте это. А теперь представьте, что вы оказались у моря. Вы медленно 
идете по берегу. Осмотритесь внимательно вокруг: какие вас окружают цвета, звуки, 

запахи... Посмотрите на небо, на море. Обратите внимание на ваше состояние: какие 
эмоции, чувства у вас возникают, как они изменяются во время прогулки. Вы никуда не 
спешите и можете спокойно идти дальше. Возможно, вы захотите зайти в воду и 

искупаться или посидеть на берегу. Сделайте это... 
А теперь настала пора вернуться в эту комнату, в наш круг. Сделайте это в удобном 

для вас темпе: можете сразу открыть глаза или посидеть еще с закрытыми. 
Сейчас мы поделимся друг с другом своими впечатлениями. Для этого создадим 

группы по 3-4 человека. Постарайтесь, чтобы в одной группе с вами оказались в основном 

те, с кем вы еще не работали в малой группе. 
(После того как группы сформировались.) 

Сейчас каждый по очереди расскажет о своих впечатлениях, о тех образах, 
переживаниях, состояниях, которые у него возникали во время нашей «прогулки», а 
остальные будут внимательно слушать рассказчика, не задавая вопросов, не комментируя 

и не интерпретируя услышанное. Постарайтесь уловить те моменты, когда вы перестаете 
слушать. На каждый рассказ потратьте примерно 3-4 минуты. 

После завершения этой работы предлагается вернуться в круг и поделиться 
впечатлениями – на этот раз о работе в малых группах. 

Рефлексия: (5 минут) 

В какие моменты вы переставали слушать? 
 

Тема.Введение в концепцию активного слушания 
Вид самостоятельной работы:Тренинг 

Тренинг активного слушания 

Цель тренинга: отработкатехник активного слушания. 
Программа  

Упражнение «Лего» (30 минут). Цель для тренера: обучение навыку эффективной 
передачи информации без обратной связи.  

Цель для участников: отработать навык активного слушания.  



Упражнение выполняется в парах, необходимо построить две башни, без обратной 
связи. Шерринг: что получилось, что нет, почему возникали затруднения. Разминка 
«Меняются те кто…» (3 минуты). Мини лекция о технике активного слушания (8-10 

минут).  
Задача № 1. Умение разговаривать: техника формулирования открытых вопросов, 

техника малого разговора. 
Задача № 2. Умение услышать и понять  техника повторения; техника 

перефразирования; техника интерпретации. 

Для начала поговорим о задаче № 1 
Упражнение «Пум – пум- пум» (10 минут). Цель для тренера: предоставить 

возможность отработать теоретический материал. Цель для участников: потренироваться 
в открытых вопросах. Инструкция: «Пум – пум» это характеристика, которая у некоторых 
участников есть, у некоторых нет. Ваша задача отгадать, что это за «пум – пум» задавая 

открытые вопросы. Для чего нужен этот пум – пум? Как он проявляется этот пум – пум у 
человека? Нельзя задавать такой вопрос «Что это за пум – пум?».  

Упражнение «Кто этот человек?» (10 минут). Цель для тренера: предоставить 
возможность отработать теоретический материал. Цель для участников: отработка 
техники формулирования открытых вопросов. Инструкция: сейчас я гадаю известного 

человека. Нужно задавать открытые вопросы, чтобы узнать этого человека. Техника 
малого разговора (мозговой штурм). Малый разговор также помогает решить задачу уметь 

разговаривать. Цель малого разговора – создать благоприятную психологическую 
атмосферу, заложить основы взаимной симпатии и доверия. 1. Цитирование партнера 2. 
Позитивные констатации 3. Информирование 4. Интересный рассказ.  

Программа тренинга коммуникативной компетенции. Ошибки малого разговора: 
Насильственное интервью, инвентаризация жизни прочее.  

Упражнение «Детектив» (15 минут). Цель для тренера: предоставить возможность 
отработать теоретический материал. Цель для участников: отработка умения дословно 
повторять сказанное партнером. Инструкция: Сейчас мы будет сочинять детектив, и все 

будем авторами его. Я придумываю первую фразу, затем следующий участник 
продолжает сочинять, но при этом должен повторить все сказанное. «Рано утром мисс 

Марпл услышала телефонный звонок». Шерринг: «Что труднее сочинять свою фразу или 
повторять чужую? Если ты слишком занят своими мыслями, ты не всегда в состоянии 
повторить сказанное партнером, но это умение очень важно для полноценного контакта. 

Упражнение «Стихотворение» (20 минут). Цель для тренера: предоставить возможность 
отработать теоретический материал. Цель для участников: отработка умения передавать 

суть сказанного своими словами. Инструкция: разделение команды на группы. 
Необходимо переделать четверостишие, при этом каждое слово в нем должно передавать 
по-иному. Я – автор, лицо Дорога – путь Сердце – центральный орган кровообращения. 

Программа тренинга коммуникативной компетенции. 
Стимульный материал: четверостишье. Шерринг: в русском языке все можно 

передать своими словами. При этом изменить текст до неузнаваемости. Поэтому лучше 
передавать суть сказанного партнера его, а не своими словами?  

Упражнение «А может быть?» (10 минут). Цель для тренера: предоставить 

возможность отработать теоретический материал. Цель для участников: отработка умения 
формулировать свои предложения о причинах или целях высказывания партнера. 

Инструкция: Предлагаю потренироваться в формировании пробных гипотез. Карл 
Роджерс говорил о вреде ложных интерпретаций и бесполезных истинных. Будем 
работать в режиме пробных вопросов Проблемная ситуация и наши с вами 

интерпретации. Я вчера решил уволить одного сотрудника, который работает в целом 
хорошо, но слишком резко шутит в адрес некоторых сотрудниц. С вами невозможно 

разговаривать на серьезные темы!  Ты не можешь убедить меня в свой правоте , даже не 



пытайся!  Ты ни разу ничего не сделал для меня!  Сотрудница из соседнего отдела 

просто выводит меня из себя. 
 

Тема.Взаимосвязь коммуникации и социальной перцепции  

Вид самостоятельной работы:Игровые имитационные действия 
Ролевая игра «Преподаватель и студент» 

Название. Ролевая игра "Преподаватель и студент" 

Предназначение. 
Процедура группового психологического тренинга. В ролевой игре участвуют 

«преподаватель» и «студент» – ситуация экзамена. 
Качества.Коммуникативная компетенция. 
Содержание 

Вызываются два добровольца. Один будет «преподавателем», другой «студентом». 
Разыгрывается ситуация экзамена. «Дисциплину», которая сдается, определяет ведущий 

после консультаций с участниками. Желательно, чтобы эта «дисциплина» соответствовала 
реальным знаниям участников тренинга. 

Если ролевая игра разыгрывается два раза или более, то можно пойти следующим 

путем. Первая «дисциплина» реальная, например: «Физика», «Высшая математика», 
«Математическая статистика», «Обществознание», «Социальная психология» и т.д. В 

этом случае на роль «преподавателя» можно поставить того участника, который лучше 
разбирается в предмете (со слов участников). Для второй ролевой игры можно придумать 
вымышленную дисциплину: «квантовая литература», «психологическая география», 

«введение в чистку зубов», «профессиональный вид из окна» или что-нибудь другое в том 
же духе. В этом случае предварительные знания участников ролевой игры значения не 

имеют. 
«Преподавателю» ставится задача такого рода: 
– На сегодня вы уже выполнили план по пятеркам и четверкам. Ваша задача – 

поставить двойку или, на худой конец, тройку. При этом вы видите, что студент вам 
попался довольно нервный. Поэтому ваша задача – предварительно убедить студента в 

том, что тройка и даже двойка это тоже хорошие оценки. Когда студент будет отвечать, 
сбивайте его, делайте недовольное лицо и т.д. Тему «билета» вы сами придумайте.  

«Студенту» ставится обратная задача: 

– Вам позарез нужна пятерка. В крайнем случае сойдет четверка. Очень хорошо 
отвечайте – всё, что знаете. Вы увидите, что преподаватель колеблется, что вам поставить. 

Постарайтесь всеми силами склонить его на свою сторону. 
Далееразыгрывается сценка: «студент» «заходит», «преподаватель» сообщает ему 

тему «билета», после чего «студент» отвечает без подготовки. 

После каждой ролевой игры можно проводить мини-обсуждение: 
– на какие интересные моменты вы обратили внимание? 

– как можно охарактеризовать невербальное поведение участников ролевой игры? 
– какие способы воздействия, манипуляции вы заметили? 

 

Тема.Техники малого разговора 
Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Упражнение «Взаимное цитирование» 
Цель: отработка умения запоминать высказывания других людей.  
Дополнительные цели тренера: осмысление пройденного группой пути. 

 
Инструкция. Мы сыграем в такую игру. Я два раза стучу ладонями по своим 

коленям и дважды называю свое имя «Елена-Елена», а затем два раза хлопаю в ладоши в 
воздухе, вызывая кого-либо другого, например: «Михаил-Михаил». Михаил сначала два 
раза стучит ладонями по коленям, а затем произносит в воздух чье-либо имя, например 

http://azps.ru/abc/k/kommunikativnaya_kompetenciya.html


«Катя-Катя». Теперь Катя перенимает ход, и т. д. Важно не смотреть на того участника, 
которого ты вызываешь, а произносить его имя в пространство, глядя, например, куда-то 
наверх. Это упражнение сначала будет легким, а потом станет очень сложным. Начинаем! 

После того как каждого участника вызовут по крайней мере один раз и водящим 
окажется тренер, инструкция продолжается: а теперь после того, как я называю свое имя, 

я должна вызвать другого человека. Но делать я это буду по-другому. Глядя в 
пространство и два раза хлопнув в ладоши, я произнесу какую-либо цитату из 
высказываний этого человека, например: 

- Раньше я не верил в возможности тренинга... Кто-нибудь узнает свое 
высказывание? Тот, кто его узнал, должен назвать себя, а затем тоже в пространство 

процитировать чье-либо чужое высказывание. 
Часто поначалу игра идет тяжело. Участники не могут вспомнить ни одного 

высказывания друг друга или вспоминают их неточно. «Возникает впечатление 

собственной глухоты и немоты», - признался однажды один из участников группы. 
При обсуждении результатов упражнения тренер может задать вопросы: «Что 

мешало точно процитировать высказывания других людей?» или «Какой возникает отклик 
в душе, когда другие люди цитируют твое «высказывание?» 

Отвечая на первый вопрос, участники обычно признаются в том, насколько это 

большой и непривычный для них труд - точно запомнить слова другого человека. 
Некоторые сетуют на то, что не помнят не только чужих, но и своих собственных 

высказываний. Однажды один участник тренинга никак не мог узнать свои слова, 
несмотря на то, что они были узнаваемы для всех остальных участников группы. Наконец, 
он с улыбкой произнес: «Наверное, это цитата из меня раннего!» 

При ответе на второй вопрос участники говорят о том, что теперь им стало яснее, 
что из сказанного ими важно для других, а что оказалось неважным, так как никому не 

запомнилось. Некоторые делают для себя вывод о том, как важно точно и ярко 
сформулировать свою мысль, чтобы она запомнилась. Нередко участники говорят о том, 
насколько точнее в памяти отпечатывается метафора. 

Это упражнение является вызовом для самого тренера. Он должен быть готов к 
тому, что ему придется высказываться чаще всех, потому что участники будут цитировать 

чаще всего именно высказывания тренера. Ведь его-то, по крайней мере, слушали (может 
быть...). А друг друга участники не всегда слушают. Поэтому у тренера должны быть 
готовы цитаты из высказываний каждого участника. Упражнение позволяет тренеру 

процитировать тех участников, кто говорил меньше всех. Вот когда пригодятся записи! 
Но их нужно перечитать до начала этого упражнения. 

«Сухой остаток» упражнения. Цитирование другого человека - это подчеркивание 
его значимости. Для того же, чтобы запомнились твои собственные слова, чаще используй 
метафору. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Коммуникация как обмен информацией.  

2. Вербальная и невербальная коммуникация.  

3. Понятие коммуникативной ситуации.  

4. Трудности коммуникации.  

5. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  

6. Значение индивидуального восприятия.  

7. Феномены и механизмы межличностного восприятия. 

8. Область 

9. Формулирование правил работы в тренинге. 

10. Тренинг как модель партнерских отношений. 

11. Эволюция тренинга. 



12. Тенденции усиления роли общения в современной деловой коммуникации.  

13. Понятие коммуникативной компетентности. 

14. Коммуникативная способность. 

15. Коммуникативное знание. 

16. Восприятие и передача коммуникативных сигналов. 

17. Коммуникативные драмы. 

18. Преодоление коммуникативных драм с помощью коммуникативных умений.  

19. Активное слушание. 

20. Регуляция эмоционального напряжения. 

21. Классификация техник активного слушания. 

22. Техники постановки вопросов. 

23. Техники малого разговора. 

24. Техники вербализации. 

25. Техники регуляции эмоционального напряжения. 

26. Классификация техник активного слушания. 

27. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально 

важное качество.  

28. Барьеры общения.  

29. Приёмы эффективного слушания.  

30. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

31. Обратная связь. 

32. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности.  

33. Роль навыков вербализации в технике активного слушания.  

34. Формирование навыков вербализации.  

35. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках 

активного слушания.  

36. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению  в рамках 

активного слушания. 

37. Невербальные и паралингвистические сигналы. 

38. Введение в технику малого разговора 

39. Экспериментирование с техниками малого разговора 

40. Введение техник регуляции эмоционального напряжения в беседу 

41. Отработка техники «подчеркивания общности» 

42. Отработка техники вербализации чувств в парах. 
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1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины (модуля) / 

Разделы (этапы) практики*  
в ходе текущего контроля, 

вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен, с указанием 
семестра) 

Код и содержание 

компетенции  
(или ее части) 

Оценочные материалы 

(виды и количество) 

1 2 3 4 

1. Составляющие 
профессионального и карьерного 

успеха 

УК-1 Эссе 

2. Механизмы  движения карьерных 
процессов 

УК-1 Мультимедийная 
презентация 

 

3. Тренинг целеполагания и 

построения жизненной 
перспективы 

УК-2 Тренинг 

4. Основы самоуправления 

карьерой 

УК-2 Тренинг 

5. Тайм-менеджмент как основа 
успешной карьеры 

УК-2 Тренинг 

6. Технологии трудоустройства УК-1 Портфолио 

 
2. Виды и характеристика оценочных средств 

ЭССЕ  
Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 
дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 
сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 
ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 
материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части.  

5 – 7 баллов: достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 
также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы; 
четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным 
языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части.  

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
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последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 
0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном знании; 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы не вытекают 
из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других источников; 

отличается наличием грубых речевых ошибок. 
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

ДОКЛАД С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

Критерии оценки: 
1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, 

но не достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - свободно владеет текстом. 
2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было 

четкого соответствия; 2 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 
3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - презентация 
плохо структурирована или не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо оформлена и 
структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые моменты не выделены, четкость выводов, 
обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 
5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 2 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 
докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 
7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

ТРЕНИНГ 

Критерии оценки: 
4-5 баллов: участники тренинга доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены участниками, они выработали способность в 

какой-то степени пользоваться ими, все выученное проявляется в изменении поведения, цель 
тренинга достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга доброжелательны, принимают все, что предлагает тренер, 
основные факты, навыки, принципы были усвоены участниками, они выработали способность в 
какой-то степени пользоваться ими, все выученное проявляется в изменении поведения, цель 

тренинга достигнута полностью. 
1 балл: не все участники тренинга принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на тренинге проявляется частично, цель тренинга 
достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, цель тренинга не достигнута. 
Максимальное количество баллов: 0 – 5 

ПОРТФОЛИО ТРУДОУСТРОЙСТВА включает свидетельства, которые могут быть 
интересны потенциальным работодателям и подтверждающие компетенции выпускника, 
включает резюме, отзывы, рекомендательные письма. 

Критерии оценки: 
16 – 20 баллов: портфолио характеризуется всесторонностью в отражении всех 

категорий материалов и высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание портфолио 



4 

 
свидетельствует о больших приложенных усилиях, творческом отношении к предмету. В 

содержании и оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность и творчество. 
10 – 15 баллов: в портфолио полностью представлены материалы обязательной 

категории, но могут отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. В содержании 

и оформлении портфолио недостаточно выражены оригинальность и творчество. 
5 – 9 баллов: в портфолио полностью представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать материалы  из остальных категорий и  творчество в оформлении.  
0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно сформировать представление о процессе 

работы студента. Представлены отрывочные сведения. Невозможно определить уровень 

сформированности компетенций. 
Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов. 

 

 

3. Оценочные средства 

 

ТЕМАТИКА  ЭССЕ 

1. Моя карьера. 
2. Мои жизненные и профессиональные планы. 
3. Я – идеальный, Я- реальный. 

4. Инициативная тема. 
 

ТЕМАТИКА  ДОКЛАДОВ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

1. Карьера как основа жизненного пути 
2. Признаки успешной карьеры 

3. Индивидуальный план карьеры работника 
4. Конкурентоспособность работника 

5. Особенности построения карьеры в сфере государственного управления 
6. Планирование карьеры в коммерческой среде 
7. Инициативные темы 

 
ТРЕНИНГ  

Упражнение «Планирование профессиональной карьеры».  
Упражнение «Достижение цели»  
Упражнение «Жизненные цели»  

Упражнение «События моей жизни»  
 Упражнение «Будущее»  

 Упражнение «Жизненные перспективы»  
Упражнение «Мой стиль принятия решений». 
Упражнение «Алгоритм принятия решений» 

Упражнение «Снятие внутренних ограничений»  
Упражнение «Дорожная карта»  

 Упражнение «Поезд времени» 
Упражнение «Золотая рыбка» 
Упражнение «Вавилон» (по К. Фоппелю) 

Имитационная игра «Утро на даче» 
 

ПОРТФОЛИО  

Составьте резюме для трудоустройства, подтвердите документами  
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Работа с психологическими барьерами эффективной карьеры.  
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2. Работа над принятием ответственности.  

3. Развитие внутренней мотивации.  
4. Модели анализа, планирования и управления развитием карьеры.  
5. SWOT – анализ для решения проблем и управления эффективностью.  

6. Модель SPIN как техника планирования и анализа проблем самоменеджмента.  
7. Проактивность. Подчинение действий собственным целям.  

8. Самоорганизации и действие на основе приоритетов.  
 

 



 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Заместителем директора филиала 
Поливаевым А.Г. 

 

 
 

 
 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности  

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль подготовки:  
математика; информационные технологии 

история; право 
начальное образование; дошкольное образование 

русский язык; иностранный язык (английский язык) 

технологическое образование; экономика 
физическая культура; безопасность и защита Родины 

форма(ы) обучения очная 
 
 

 
 

 
  



2 

 
1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины (модуля) / 

Разделы (этапы) практики*  
в ходе текущего контроля, 

вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен, с указанием 
семестра) 

Код и содержание 

компетенции  
(или ее части) 

Оценочные материалы 

(виды и количество) 

1 2 3 4 

1. Социальная реабилитация 
обучающегося с ограничением 

жизнедеятельности как 
деятельность  

УК-1 Тест 
Информационный поиск 

2. Социальная среда и личность УК-1 Эссе 

 

3. Содержание федеральной 

базовой и индивидуальной 
программ реабилитации 

УК-1 

 

Информационный поиск 

4. Организация комплексной 

поддержки обучающихся с 
ограничением 

жизнедеятельности 

УК-2 Мультимедийная 

презентация  

5. Дети с ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности в системе 
семейных отношений 

УК-2 Проект 

6. Технологии социальной 

реабилитации для обучающихся 
с различными ограничениями 

жизнедеятельности 

УК-1 Информационный поиск 

7. Творческая реабилитация в 
системе социальной 

реабилитации 

УК-2 
 

Проект 

 Зачет  - 3 семестр   

 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

 

ТЕСТ  

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде процента успешно выполненных заданий. После 
чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных ответов).  
(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных ответов). 
(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

ЭССЕ  
Критерии оценки: 
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8 -10 баллов: содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 
дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 
обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 
правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 
материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и других 
источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы; 
четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части логично, связно, но 
недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным 

языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические 
неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 
2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 
основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном знании; 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; характеризуется 
случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы не вытекают 

из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других источников; 
отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

ДОКЛАД С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, 
но не достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было 
четкого соответствия; 2 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 
докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - презентация 
плохо структурирована или не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 
4. Содержание презентации: 0- ключевые моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы 
ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 2 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 
6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 
вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 
Максимальное количество баллов: 0 – 15. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК (ПОИСК ФАКТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 
Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете поиска логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной терминологией; информационный материал позволяет 
высказывать и обосновывать свои суждения, предполагает полный, правильный подбор 

информации на сформулированный запрос.  
5 – 7 баллов: изложение материала в отчете поиска логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной терминологией; информационный материал позволяет 

высказывать и обосновывать свои суждения, предполагает полный, правильный подбор 
информации на сформулированный запрос. Но содержание и форма предполагаемых отчетов по 

запросу имеют отдельные неточности, информация недостаточно полная. 
2 – 4 баллов: в отчете информация  излагается неполно, непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, информационный материал не позволяет доказательно 

обосновать свои суждения,  недостаточно глубокое изложение информации. 
0 – 1 балла – отсутствуют необходимые информационные материалы, допущены ошибки 

в определении понятий, искажен их смысл,  в содержании отчета проявляется незнание 
основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении 
информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ 

Критерии оценки: 
16 – 20 баллов: проект базируется на результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, потребности современного образования, проект 
опирается на систему современных психолого-педагогических знаний, учтены закономерности 

и условия психического развития обучающихся, представлена разработка и описание каждого 
этапа реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ состояния образовательной организации, 

проект отличает содержательная полнота, теоретическая обоснованность, отражены цели, 
проблемы, потребности современного образования, проект опирается на систему современных 

психолого-педагогических знаний, учтены отдельные закономерности и условия психического 
развития обучающихся, представлена разработка и описание каждого этапа реализации 
проекта, обоснованы ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ состояния образовательной системы, проект 
опирается на систему современных психолого-педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития обучающихся, представлена разработка и 
описание каждого этапа реализации проекта, частично обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует вышеназванным критериям или не подготовлен  

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов. 

 

3. Оценочные средства 

 
ТЕСТ  

ИНСТРУКЦИЯ: Выберите правильный ответ. 

1. Основные принципы реабилитации: 

1) раннее начало  
2) индивидуальный подход 
3) комплексность  

4) все перечисленное верно 
2. Формы реабилитации: 

1) реабилитационный центр  
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2) специализированный диспансер   

3) отделение функциональной диагностики  
4)  кабинет функциональной диагностики 

3. Здоровье-это 

1) нормальное состояние функций организма  
2) сохранение целостности тканей  

3) состояние физического, психического, социального благополучия  
4) отсутствие болезней 

4. Инвалидность- это 

1) социальная недостаточность 
2) нарушение здоровья 

3) состояние физического, психического, социального благополучия  
4) наличие хронического заболевания 

5. Нарушение здоровья связано с 

1) ограничением жизнедеятельности 
2) нарушением самообслуживания  

3) расстройством структуры и функции организма 
4) отсутствием настроения 

6. Социальная недостаточность - это 

1) ограничение жизнедеятельности  
2) социальные последствия нарушения здоровья  

3) нарушение самообслуживания 
4) проблемы с поведением 

7. Реабилитация инвалидов осуществляется с помощью мероприятий 

1) Педагогических 
2) Экономических 

3) медицинских  
4) все перечисленное верно 

8. Целью реабилитации является 

1) восстановление здоровья  
2) восстановление социального статуса инвалида  

3) профилактика осложнений заболеваний 
4) все перечисленное верно 

9. Нарушение представляет собой расстройство на уровне  

1) органном  
2) эмоциональном  

3) личностном 
4) социальном 

10. Причиной развития социальной недостаточности может быть 

1) нарушения жизнедеятельности 
2) неблагоприятные условия внешней среды 

3) ограничение жизнедеятельности  
4) все перечисленное верно 

11. В реабилитации выделяют аспекты 

1) физический  
2) социальный  

3) психологический  
4) все перечисленное верно 

12. Нарушения включают в себя 

1) двигательные нарушения 
2) ухудшение самообслуживания 

3) ограничение физической независимости 
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4) все перечисленное верно 

 
ТЕМАТИКА  ЭССЕ 

1. Мое отношение к благотворительности 

2. Люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности – «свой среди 
чужих»? 

 

ПРОЕКТ 

К теме 5: Разработка проекта просветительского/мотивирующего/коррекционно-развивающего 

занятия для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Форма 
взаимодействия – на выбор студента. 

Требования к составлению занятия. 
1. Необходимо выбрать целевую аудиторию.  
2. Определить цель и задачи собрания. 

3. Выбрать методы и форму  осуществления замысла. 
4. В соответствии с целью и задачами выбрать средства обучения (компьютер, 

мультимедиа, кинофильм, видеоролик и т. д.) 
5. Продумать дополнительное оборудование и  расстановку мебели в аудитории. 
6. Оформить замысел в виде конспекта занятия  по следующей схеме 

Тема 
Цель 

Задачи 
Оборудование 
Оформление доски и аудитории 

Ход занятия: 

Этап занятия Действия 
учителя 

Действия 
родителей 

Примечания 

1. Орг. момент. 

2. Вводная часть 
(актуализация знаний, 
мотивация на изучение 

темы). 
3. Основная часть 

(изучение темы, 
закрепление знаний и 
умений). 

4. Подведение итогов. 
5. Рефлексия. 

Пошаговое 

описание 
действий 
педагога 

Предполагаемые 

ответы  

1. Время, 

планируемое на 
каждый этап 
занятия. 

2. Необходимые 
пометки для 

каждого этапа 
занятия. 

 

 

К теме 7: Подготовьте проект занятия с детьми с ограничением жизнедеятельности с 
использованием одной из арт-терапевтических технологий. 

 

ДОКЛАД С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ   
1. Современные взгляды на процесс развития психики и личности человека.  

2. Вторичный дефект как основной объект изучения и коррекции аномального развития. 
3.  Методы психологического изучения детей и подростков с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 
4.  Комплексный подход в реабилитации детей-инвалидов — важнейшее условие их 

подготовки к интеграции в общество. 

5. Благотворительность — одна из гуманных инициатив с целью оказания помощи и 
поддержки детям-инвалидам и их семьям и ее проявление в условиях города, области. 
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6. Средства массовой информации — мощный рычаг общественной поддержки проблем 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 
7. Неправительственные и общественные организации как активные участники создания 

полноценных условий для успешной интеграции инвалидов в общественную жизнь. 

8.  Нарушения личностного развития у лиц без психической патологии и их преодоление в 
процессе социальной реабилитации. 

9. Замедленное психическое развитие и его влияние на формирование личности детей и 
подростков. Основные направления социальной реабилитации детей с ЗПР.  

10.  Социальная среда и особенности ее воздействия на личность ребенка с 

ограниченными возможностями. 
11. Проблемы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в среду 

здоровых детей. 
12. Социально-психологические аспекты развития ребенка с отклонениями в развитии в 

детских специализированных учреждениях. 

13. Опыт создания специальной развивающей среды в системе комплексной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности  в условиях реабилитационного 

центра. 
14.  Активность личности. Особенности проявления активности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

15. Потребности и их развитие у детей с отклонениями в развитии. 
16. Подготовка ребенка и подростка с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

к труду как средство их социальной реабилитации. 
17. Опыт организации подготовки детей-инвалидов к труду в специализированных 

учреждениях и реабилитационных центрах региона, города, области. 

18. Ребенок с ограниченными возможностями жизнедеятельности и особенности его 
личностного развития. 

19. Опыт использования учреждений культуры (концертных залов, кинотеатров, клубов, 
библиотек и др.) с целью более эффективной социализации детей с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности. 

20. Формирование «Я-образа» у подростков, имеющих ограниченные возможности 
жизнедеятельности. 

21. Малая группа. Роль и место малой группы в системе социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

22.  Формирование личности ребенка с ограниченными возможностями в системе 

межличностных отношений. 
23. Психологические особенности воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в семье. 
24. Социально-психологические особенности семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

25. Общение и его значение в социальной реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

26. Личность специалиста по социальной реабилитации в условиях социально-
реабилитационной деятельности. 

27. Профессиональная компетентность специалиста по социальной реабилитации. 

Организация методической помощи и содействие в профессиональном росте специалисту по 
социальной реабилитации в условиях реабилитационного центра. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК  

К теме 1 

1.  Составление глоссария по теме с использованием схем. 
Адаптация -   

Адаптация (социально-бытовая)- 
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Адаптация (социальная-средовая) - 

Депривация (психическая) –  
Компенсация -  
Коррекция дефекта -  

Коррекционное обучение –  
Коррекционно-воспитательная работа –  

Профилактика  
Реабилитация –  
Реабилитация (медицинская)- 

Реабилитация (социальная (социально-средовая) - 
Реабилитация  (профессиональная  (профессионально-трудовая) - 

Реабилитация ( психолого-педагогическая) -  
Социальная работа– 
Социальный патронаж -  

Специальные образовательные условия –  
 

К теме 3.  
1. Сделайте подборку литературных источников и интернет-ресурсов по проблемам 

социально-педагогической реабилитации детей с ограничением жизнедеятельности.  

2. Составьте аннотацию на одну статью.  
Фамилия автора И.О. Название статьи // Название сборника. Город: Издательство, год. С. …-… 

(вариант: Фамилия автора И.О. Название статьи // Название журнала. Год. №… С….-…) 
Структура аннотации: 

1. Статья посвящена .... (предмет исследования или основной исследовательский вопрос).  

2. Фраза по существу предмета исследования.  
3. На основе таких-то подходов ИЛИ анализируя такие-то данные (или и то и другое), автор 

показывает .....(конкретно, что получилось у автора в результате размышлений и  
исследований).  
4. Фраза по существу находок, выводов, открытий.  

5. Автор полагает, что ... (о финальных выводах или рекомендациях, содержащиеся в статье).  
 

Объем аннотации – от 200 до 500 слов 
 
ПРИМЕР НАПИСАНИЯ АННОТАЦИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 
Леденева А.В. Личные связи и неформальные сообщества: трансформация блата в 

постсоветском обществе // Мир России. Т. VI. № 4, 1997. С. 89-106 
 
Использование личных контактов и неформальных процедур продолжает быть 

предпочтительным и эффективным способом решения проблем и в значительной степени 
определяет ту российскую специфику, на которую часто ссылаются, но не объясняют. В своей 

статье А.В. Леденева осуществляет концептуализацию и анализ появившейся в советское время 
практики, известной под названием «блат». Статья посвящена описанию роли личных 
контактов в становлении новых секторов экономики, развитии бизнеса и проведении 

приватизации в стране. Рассмотрены формы, которые принимают «блатные» контакты в 
современной России  и их перспективы. В статье автор опирается на данные, полученные в 

результате исследования, проведенного по одной из двух схем неформализованного интервью – 
экспертное или биографическое – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, а также других 
городах Сибири и Урала. Анализируя эти данные, А.В. Леденева показывает, в результате чего 

исчезло такое распространенное явление советской России как блат и чем отличается советский 
блат от постсоветских неформальных отношений. Кроме того, А.В. Леденева подробно 

описывает сферы применения личных контактов и неформальных отношений в постсоветский 
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период. Автор полагает, что навыки и особенности менталитета, сформированные блатом и их 

инерция, оказываются деструктивными для экономики  и общества. То, что было естественно 
для советской системы, считает А.В. Леденева, только умножает проблемы постсоветского 
общества. 

 Составитель аннотации – студентка _______ф-та,________группы  Юлия Иванова 
 

К теме 6.   
1. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы с глухими и слабослышащими детьми. 
2. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы со слепыми и слабовидящими детьми. 

3. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы с детьми с ЗПР. 
4. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы с детьми с умственной отсталостью. 

5. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы с детьми с нарушениями речи. 
6. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Классификация детей с трудностями в развитии в научном наследии Л. С. 
Выготского. 

2. Методологические принципы организации индивидуальной коррекционно-
педагогической помощи проблемным детям по Л. С. Выготскому. 

3. Социально-педагогические технологии работы с семьёй воспитывающей ребёнка с 
ограниченными возможностями. Модели взаимодействия с клиентом. 

4. Основные формы проявления отклонений от нормального развития. 

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Основные формы работы с 
ними. 

6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями умственного 
развития. (Показать на примере одной из категорий) 

7. Основные формы работы с данной категорией детей. 

8. Дети с речевыми нарушениями. Основная психолого-педагогическая 
характеристика. Классификация речевых нарушений. 

9. Дети с речевыми нарушениями. Организация работы с данной категорией детей. 
10. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные особенности 

развития данной категории детей. 

11. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организация работы с ними. 
12. Дети с нарушениями слуха. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей. 
13. Дети с нарушениями слуха. Организация работы с ними. 
14. Дети с нарушениями зрения. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей.  
15. Дети с нарушениями зрения. Организация работы с ними. 

16. Слепоглухонемые дети, организация работы с ними. 
17. Основные социально-психологические проблемы семей детей с ограниченными 

возможностями. 

18. Педагог и семьи детей с ограниченными возможностями. Вопросы педагогической 
этики. 

19. Методы и формы работы с семёй детей с ограниченными возможностями. 
20. Правовые основы социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями.  
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1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине (модулю), практике 



 

№ 

п/п 

Темы дисциплины (модуля) / 

Разделы (этапы) практики*  
в ходе текущего контроля, 

вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен, с указанием 
семестра) 

Код и содержание 

компетенции  
(или ее части) 

Оценочные материалы 

(виды и количество) 

1 2 3 4 

1. Волонтёрство как ресурс 
личностного роста и 

общественного развития. 
Многообразие форм 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности 

УК-2 
УК-3 

 

Деловая игра 

2. Обучение служением УК-2 

УК-3 
 

Деловая игра 

3. Организация работы с 

волонтерами 

УК-2 

УК-3 

Деловая игра 

4. Взаимодействие с социально 

ориентированными НКО, 
инициативными группами, 
органами власти и иными 

организациями 

УК-2 

УК-3 
 

Деловая игра 

 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

 

Вид самостоятельной работы:Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант своего понимания проблемы; 
появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы достаточно высокая; при выработке решений 
использованы рекомендуемые приемы, методы; лимит времени не превышен; проявляется 
новизна, оригинальность, нестандартность действий студентов; ограничения игры учтены; 

принятое решение рационально; ошибки или противоречия в решении отсутствуют; 
проявляется техническая грамотность оформления решений; отмечается быстрота 

принятия решений; осуществлена экспертиза решений других групп, проявляется 
аргументированность при защите своих решений; ярко выражена согласованность 
решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания проблемы; появление у 
некоторых студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы достаточно высокая; при выработке решений 
использованы рекомендуемые приемы, методы; лимит времени не превышен; проявляется 
новизна, оригинальность, нестандартность действий студентов; ограничения игры не 

всегда учитываются; принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  или 
противоречий в решении; проявляется техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза решений других групп, 
проявляется аргументированность при защите своих решений; выражена согласованность 
решения внутри группы.  



Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания проблемы; степень 
согласованности, возникшая при обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 
использованы отдельные рекомендуемые приемы, методы; лимит времени превышен; 

слабо проявляется новизна, оригинальность, нестандартность действий студентов; 
ограничения игры не всегда учитываются; принятое решение рационально; имеется ряд 

ошибок  или противоречий в решении; техническая грамотность оформления решений не 
проявляется; отмечается затруднения в принятии решений; слабо проявляется 
аргументированность при защите своих решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  
Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант своего понимания проблемы; 

степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; при 
выработке решений не использованы рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 
превышен; не проявляется новизна, оригинальность, нестандартность действий студентов; 

ограничения игры не учитываются; принятое решение не рационально; имеются грубые 
ошибки или противоречия в решении; техническая грамотность оформления решений 

отсутствует; отмечается затруднения в принятии решений; не проявляется 
аргументированность при защите своих решений; не выражена согласованность решения 
внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

3. Оценочные средства 

Тема. Волонтёрство как ресурс личностного роста и общественного развития 

Вид самостоятельной работы:Деловая игра 
Деловая игра «Аквапарк» 

Цель игры: развитие горизонтальной коммуникации в большой группе людей, 

выявление неформальных лидеров, организация совместной деятельности.  
Игровая цель: построить трубу из предложенных материалов для свободного 

прохождения теннисного мяча.  
Механика проведения игры: В вводной части ведущий игры ставит задачу для 

участников. Необходимо разделиться на 4 команды. В каждой команде выбрать капитана. 

Общая задача участников – построить трубу для аквапарка из предоставленных 
материалов (бумага, пластиковые стаканы, тарелки, вилки, канцелярские резинки, скотч) 

таким образом, чтобы теннисный мяч без посторонней помощи прокатился по данной 
трубе. Диаметр мяча – 64 мм, вес – 49,7 г. (мяч запрещено использовать до этапа 
испытания, но параметры мяча должны быть известны участникам). Длина трубы – 

ориентировочно 1/4 метра на 1 участника. Крепление трубы возможно только к полу. 
Общение между командами разрешено только в специально отведенное время.  

Тайминг игры: 3 минуты – планирование своего участка трубы в команде. 
Отборочный этап 7 5 минут – переговоры командиров, обсуждение стыковочных узлов. 20 
минут – изготовление участков трубы внутри команды. 5 минут – создание стыковочных 

узлов. Тестирование акватрубы. 5 минут – обсуждение капитанами команд необходимых 
доработок. 5 минут – доработка. Тестирование акватрубы.  

Подведение итогов: Участникам выдаются наклейки разных цветов, которыми они 
могут отметить друг друга – кто был в их команде лучший по критериям: работа в 
команде, лидерство, позитивный настрой, достижение цели, конструктивное решение 

конфликтов, навыки переговоров и аргументирования.  
Вопросы для обсуждения: 1. О чем это игра? 2. Какую цель вы ставили для себя в 

игре? Была ли она достигнута? 3. Что помогало, а что мешало достигать цель? 4. Какое 



отношение игра имеет к реальной жизни? Встречаются ли ситуации, процессы, 
происходившие в игре, в жизни? Как обычно разрешаются они для вас? Необходимые 
материалы для проведения игры: - теннисный мяч (1 шт) - ножницы (от 4 штук) - скотч (4 

шт) - бумага (250-300 листов, можно черновики) - пластиковые стаканы (500 мл), 
пластиковые тарелки, вилки - канцелярские резинки - бэйджи. 

Тема. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 
Вид самостоятельной работы:Деловая игра 

Деловая игра «Дорога славы» 

Цель игры: развитие навыков коммуникации, самопрезентации, работы в команде.  
Игровая цель: заработать как можно больше игровых денег.  

Механика проведения игры: Игра состоит из трех раундов. В начале первого 
раунда ведущий предлагает выбрать участникам роли на свой вкус. Далее ведущий 
объявляет задачу первого раунда – спасти принцессу из лап огромного дракона, замок 

которого находится на болотах, до которых два месяца пути. Ведущий предлагает 
участникам объединиться в команды и за 15 минут предложить свой вариант спасения 

принцессы. В своем ответе участники команды должны рассказать не только план 
спасения, но и объяснить, как каждый член команды принимает участие в решении 
проблемы. Ведущий выбирает команду, предложившую лучшее решение, и вручает им 

«золото». Далее участникам предлагается сменить свои роли и выбрать те, которые им 
максимально не нравятся. Ведущий озвучивает следующую задачу – остановить 

деятельность разбойников в лесу. Участники снова объединяются в команды и в течении 
10 минут готовят новую презентацию (рассказ). По итогам ведущий определяет 
победителя. Далее ведущий предлагает участникам снова сменить роли на те, которые им 

больше всего комфортны. Предлагается новая тема – отправиться в государство за три 
моря и добыть Отборочный этап золотое яблоко Елены Троянской. Участники 

объединяются в команды, на подготовку дается 5 минут. После этого проходит 
презентация, и ведущий снова выбирает победителя. После каждого раунда участники 
делят заработанное золото или заключают необходимые договоренности. Задача 

участников – заработать лично как можно больше игрового золота. Примеры ролей 
(функции необходимо проговорить устно): Маг – может колдовать. Охотник – 

выслеживает, добывает пропитание. Певец – поет песни, рассказывает стихи, показывает 
фокусы. Повар – готовит еду и зелья. Воин – умеет сражаться. Следопыт – находит 
скрытые пути, ориентируется на местности. Лекарь – исцеляет от ранений, разбирается в 

травах. Советник – проводит переговоры, умеет избегать конфликтов.  
Вопросы для обсуждения: 1. О чем это игра? 2. Какую цель вы ставили для себя в 

игре? Была ли она достигнута? 3. Что помогало, а что мешало достичь цель? 4. Какое 
отношение игра имеет к реальной жизни? Встречаются ли ситуации, процессы, 
происходившие в игре, в жизни? Как обычно разрешаются они для вас?  

Необходимые материалы для проведения игры: - карточки с ролями (достаточно 5-
6 ролей на группу до 20 человек) - карточки «золота» по количеству человек, разделенное 

на 9Отборочный этап 10 3 части - бэйджи. 
Тема. Организация работы с волонтерами 
Вид самостоятельной работы:Деловая игра 

Деловая игра «Волонтерская инициатива» 
Цель игры: развитие навыков планирования (времени и других ресурсов).  

Игровая цель: заработать как можно больше игровых баллов.  
Механика игры: Каждый участник делает свой ход по часовой стрелке начиная с 

игрока, у которого в одежде больше всего оттенков синего (можно выбрать любой другой 

критерий). В ход игрока: 1. Обязательно! Подвинуть фишку на один день вперед (в 
первый ход на цифру 1). 2. Взять карту. Игрок может взять карту события или карту 

волонтера. На карте события указано количество дней, за которые задачу Планирование и 
тайм-менеджмент 12 необходимо решить. Игрок отсчитывает от положения фишки 



указанное на карте количество дней и кладет карту события на игровое поле. На карте 
события указано количество волонтеров, необходимых для решения данной задачи. Для 
решения задачи игроку необходимо иметь на руках карту волонтера с номиналом, 

совпадающим с картой события.  
Примечание для ведущего – игроки могут обмениваться картами волонтеров. Если 

задача решена, то игрок кладет карту себе на руку. Если в начале хода фишка игрока 
попадает на поле с картой, то карта скидывается в отбой, а участник должен скинуть с 
руки карту события номиналом волонтеров, равную сброшенной карте. В случае 

отсутствия в руке необходимой карты игрок остается должен данное количество очков, 
что учитывается при финальном подсчете.  

Примечание для ведущего – никто не запрещает игрокам объединиться, одолжить 
карту у соседа и пр. Когда карты событий заканчиваются, игрокам дается возможность 
закончить круг, чтобы закрыть все имеющиеся карты событий. Все карты событий на 

игровом поле игрока после финального круга считаются не исполненными и минусуются 
из количества баллов игрока. Побеждает игрок, набравший максимальное количество 

баллов (баллы считаются по количеству волонтеров на выполненных карточках событий). 
Вопросы для обсуждения: 1. О чем это игра? 2. Какую цель ставили для себя в 

игре? Была ли она достигнута? 3. Что помогало, а что мешало достичь цели? 4.Какое 

отношение игра имеет к реальной жизни? Встречаются ли ситуации, процессы, 
происходившие в игре, в жизни? Как обычно разрешаются они для вас? 5. На основе 

результатов игры скажите, какие факторы помогают нам в эффективном планировании 
времени? Планирование и тайм-менеджмент Необходимые материалы для проведения 
игры: - игровые поля по количеству участников - фишки - карточки событий - карточки 

волонтеров - бэйджи. 
Тема.Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями  
Вид самостоятельной работы:Деловая игра 

Деловая игра «Контакт» 

 

Цель игры: отработать навыки коммуникации и работы в команде. 

Игровая цель: выяснить причину конфликта, прояснить информацию и 
договориться.  

Механика игры: Участники объединяются в 2 команды. Дается общая вводная 

(устно), вводные по командам (распечатки, чтобы другая команда не слышала) и единая 
задача, которую они должны решить. При помощи идеограмм письменно передаются 

сообщения Коммуникация и работа в команде 15 от одной команды к другой. Перечень 
идеограмм выдается, участники могут использовать и другие символы, рисунки, кроме 
букв любого из алфавитов, арабских и римских цифр. Другие формы общения между 

командами также запрещены. Команды сидят отдельно, за разными столами. Легенду 
игры можно выбрать любую, но важно, чтобы знания были частичные - чтобы командам 

нужно было понять друг друга. Задача игроков передавать другой команде символы, и 
пытаться расшифровать послания. Побеждает тот, кто получит наиболее верную 
информацию.  

Вводная: На просторах космоса ваш звездолет впервые для вашей расы вступает в 
контакт с неизвестными инопланетянами. Наладить связь и передать информацию о себе, 

а также выяснить намерения инопланетян не представляется возможным. Вы не знаете, 
как они общаются – может жестами, а может телепатией. Много лет ученые вашей 
планеты готовились к первому контакту, и был разработан специальный прибор, 

передающий на самой широкой частоте сигналы, закодированные в особом виде. 
Используя данную систему кодировки, которую точно будут принимать на другом 

корабле, вам необходимо передать информацию о своей планете и выяснить намерения 
ваших партнеров. Надеюсь, вы помните разные виды письма, которые могли встречаться 



вам в жизни – египетские иероглифы, китайский язык, иконки в ваших телефонах, 
картинки. Все это передает информацию от сознания к сознанию, от человека к человеку. 
Сегодня мы с вами попробуем общаться при помощи идеографического письма – тех 

самых иконок, которые мы так часто видим в жизни.  
Работа в команде. Задание группы 1: Вы развитая инопланетная раса. До 

настоящего дня вам ни разу не удавалось встретить во вселенной представителей других 
планет. И первый контакт стал для вас очень значимым событием. Все бы ничего, но 
инопланетяне оказались похожими на диких животных, которые обитают в степях вашей 

планеты, и которые в древние времена утаскивали к себе маленьких детей, наносили вред. 
Эти существа всегда были детскими страшилками, и неприязнь к ним заложена в вашей 

культуре сызмальства. Когда произошел контакт, первым желанием ваших парламентеров 
было убежать и оградить себя от неприятных существ, в них закипала агрессия, 
замешанная на страхе. Они долго сдерживали себя, но когда один из НИХ попытался 

взять на руки ребенка....  
Задание группы 2: Вы люди, первооткрыватели космоса. Вам посчастливилось 

встретить расу разумных инопланетян как две капли воды похожих на милых плюшевых 
мишек, с которыми привыкли засыпать дети на всей планете. Конечно же, неосознанным 
желанием было затискать этих милых медвежат. Важно, чтобы группы не знали задания 

друг друга.  
Вопросы для обсуждения: 1. О чем это игра? 2. Что помогло/помешало вам найти 

общий язык? 3. Какое отношение игра имеет к реальной жизни? Встречаются ли 
ситуации, процессы, происходившие в игре, в жизни? Как обычно разрешаются они для 
вас? 

Необходимые материалы для проведения игры: - карточки с идеограммами - листы 
А4 - маркеры, фломастеры, ручки - карточки с алфавитом. - бэйджи. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие НКО, СО НКО, НКО – поставщики услуг в социальной сфере, НКО – 

исполнители общественно полезных услуг, примеры. 
2. Организационно-правовые формы НКО. 

3. Количественные характеристики сектора негосударственных некоммерческих 
организаций в России. 
4. Примеры добровольных объединений граждан в истории России. 

5. Примеры форм добровольных объединений граждан за рубежом. 
6. Волонтерство как практика гражданского общества: понятие и явление. 

7. Исторические корни добровольческой деятельности в России. 
8. Современные формы и направления волонтерской деятельности. 
9. Масштабы участия россиян в волонтерской деятельности. 

10. Примеры развития волонтерских практик за рубежом. 
11. Нормативно-правовое регулирование деятельности НКО, включая социально 

ориентированные организации. 
12. Нормативно-правовая база добровольчества (волонтерства) в России. 
13. Основные направления государственной политики в области содействия развитию 

институтов гражданского общества, в том числе добровольчества (волонтерства) и 
СОНКО. 

14. Формы государственной поддержки добровольчества (волонтерства) и СОНКО. 
15. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СОНКО. 
16. Организационные структуры НКО. 

17. Виды, уровни и органы управления в НКО. 
18. Особенности функционирования СОНКО, отличия от государственных организаций и 

коммерческих компаний. 
19. Виды ресурсов СОНКО, ресурсы как объект управления. 



20. Фандрайзинг: определение, методы и формы. 
21. Технологии взаимодействия с частными и корпоративными донорами. 
22. Проблемы прозрачности и доступности информации о СОНКО. 

23. Отчетность в НКО: требования, особенности. 
24. Лидерство в НКО, роль руководителей в НКО. 

25. Дизайн-мышление как метод совместной деятельности с добровольцами 
(волонтерами) и представителями СОНКО: суть и возможности  
применения. 

26. Задачи и технологии взаимодействия с СОНКО, включая содействие укреплению их 
роли как поставщиков услуг в социальной сфере, организаторов волонтерской 

деятельности, внедрению инноваций. 
27. Мотивирование волонтеров и сотрудников СОНКО. 
28. Подходы к решению проблемы эмоционального и психологического выгорания. 

29. Управление рисками в работе с СОНКО и волонтерами. 
30. Разработка и принятие управленческих решений в сфере взаимодействия с СОНКО и 

волонтерами. 
31. Технология продвижения результатов совместной деятельности с СОНКО и 
волонтерами. 

32. Технологии взаимодействия с бизнес-организациями и корпоративными донорами. 
33. Методики измерения экономической, коммерческой и бюджетной эффективности.  

34. Нормативное регулирование оценки социально ориентированных проектов. 
35. Инструменты оценки социальной эффективности. 
36. Оценка проектов СОНКО: подходы и ограничения. 

37. Оценка эффективности деятельности СОНКО: методы и возможности применения.  
38. Оценка эффективности волонтерской деятельности: методы и границы применения. 

39. Система оценки вклада добровольчества в валовый внутренний продукт страны.  
40. Методы оценки волонтерского труда. 
41. Специфика организации корпоративноговолонтерства. 

42. Принципы организации деятельности волонтерских центров образовательных 
организаций высшего образования. 

43. Место оценки волонтерской деятельности в менеджменте НКО. 
44. Отраслевые направления развития добровольчества. 
45. Добровольчество в системе здравоохранения и социального обслуживания. 

46. Добровольчество в образовании и культуре. 
47. Добровольчество в сфере физической культуры и спорта. 

48. Добровольчество в сфере охраны природы, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
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1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине (модулю), практике 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины (модуля) / 
Разделы (этапы) практики*  
в ходе текущего контроля, 

вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен, с указанием 

семестра) 

Код и содержание 
компетенции  
(или ее части) 

Оценочные материалы 
(виды и количество) 

1 2 3 4 

1. Присоединение Западной Сибири 

и её развитие в составе России в 
XVI - начале XVIII вв. 

ПК-1 Ответ на практическом 

(семинарском) занятии, 
практико-ориентированное 

задание 

2. Русское население Западной 
Сибири в XVII - начале XVIII в. 

ПК-1 Реферат, 
практико-ориентированное 

задание 

3. Освоение Западной Сибири в 
XVIII в. 

ПК-1 Мультимедийная 
презентация (презентация 

результатов деятельности), 
практико-ориентированное 

задание 

4. Экономическое развитие 
Западной Сибири в 18 – начале 

20 вв. 

 
ПК-1 

Мультимедийная 
презентация (презентация 

результатов деятельности), 
практико-ориентированное 

задание 

6. Общественная и культурная 
жизнь в Сибири (XVIII-XIX вв.) 

 
ПК-1 

Мультимедийная 
презентация (презентация 

результатов деятельности), 
практико-ориентированное 

задание 

7. Сельское хозяйство и 
промышленность Сибири в конце 

19 – начале 20 вв. 

ПК-1 
 

Мультимедийная 
презентация (презентация 

результатов деятельности), 
практико-ориентированное 

задание 

8. Западная Сибирь в годы первой 
мировой войны и революции 
1917 г. 

ПК-1 
 

Информационный поиск 
(поиск фактических 

сведений), 

практико-ориентированное 
задание 

9. Западная Сибирь в годы 
Гражданской войны (1918 -1921 
гг.) 

ПК-1 Информационный поиск 
(поиск фактических 

сведений), 

практико-ориентированное 
задание 

9. Зачет ПК-1 Вопросы к зачету (40) 

 
 



 
 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 
Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект 
лекций по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 
соответствующие нормы действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 
Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 
Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы 

бакалавры должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 
1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - 

рассказывает, но недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет 

текстом. 
2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 
было четкого соответствия; 3 - представленный слайд-материал адекватно и четка 
использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 
докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо 
структурирована или не выдержан дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 
структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, четкость выводов, 
обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 
5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или  

нечеткие; 3 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 
докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 
7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое 

отступление от регламента; 3- регламент соблюден. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – поиск 
неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 
установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, 

дополняются исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным 
консультантом (чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно определяется 

тип поисковой задачи, используется опыт решения аналогичных задач. 



2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный 
источник информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой  задачи. Если 
в библиотеке есть информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск 

можно считать успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют 
обращения к многим полезным источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом случае исследуются все 
информационные источники данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества 

информационных источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На  этом этапе 
используются каталоги, картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, 

списки новых поступлений, базы данных, справочный аппарат первичных документов.  
4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с 

запросом, просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 
5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что 
если информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. 
Определение результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, знания методики 
информационного процесса, средств выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста информационной службы. На первом этапе - 
информационной подготовки поиска - уточняется запрос, то есть обращение пользователя 
в информационную службу, отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные 
потребности и интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета 

потребности, представление о конечном результате решаемой информационной задачи.  
 
Реферат. Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее. Рекомендуется для оценки знаний и умений студентов. 

Критерии оценки 

- информационная достаточность; 
- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение 
новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат 
и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 
- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 
 
 

3. Оценочные средства 

 

Ответ на практическом (семинарском) занятии.  
 

Вопросы семинара: 

 
1. Открытие Сибири. 

а) первые сведения о Сибири; 



б) колонизация Поморья и начало русского проникновения за Урал; 

в) поход Ермака. Сибирские летописи о личности легендарного героя и его походе.  

2. Присоединение Западной Сибири. 

а) постройка острогов и городов; 

б) война с Кучумом и её последствия; 

в) отношения с южными соседями. 

3. Особенности социальных отношений и управления в Сибири (конец ХVI-ХVII вв.). 
 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 
Темы: 

 
1. Присоединение Сибири и её развитие в составе России в XVI - начале XVIII вв. 

2. Освоение Сибири в XVIII в. 

3. Экономическое развитие Сибири в 19 – начале 20 вв. 

4. Народная культура и образ жизни сибиряков  

5. Общественная и культурная жизнь в Сибири (XVIII-XIX вв.) 

6. Сельское хозяйство и промышленность Сибири в конце 19 – начале 20 вв. 

7. Русское население Сибири в XVII - начале XVIII в.  

8. Сибирь в годы первой мировой войны и накануне революции  1917 г. 

9. Строительство Транссиба и его влияние на экономику региона; 

10. Переселение крестьян в Сибирь в XIX – начале XX в. 

11. Горнодобывающая и металлургическая промышленность. 

12. Пути сообщения и торговля. Строительство Сибирской железной дороги  

13. Сибирское купечество. 

14. Сибирская деревня: быт и нравы. Крестьянское самоуправление. 

15. Облик сибирских горожан, их будни и праздники.  
16. Взаимодействие народов и культур Сибири. 

17. Просвещение Сибири. Создание первого университета. 
18. Научные исследования в Сибири. 
19. Политическая ссылка и ее влияние на общественную жизнь. 

20. Сибирское областничество. 

21. Освоение казахских степей, присоединение Казахстана к России. 

22. Сибирское казачество. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений). 
Темы для информационного поиска: 

1.Сибирь в годы первой мировой войны и революции 1917 г.  
2. Установление Советской власти в Сибири (февраль – май 1918 г.).  

 
Реферат. 



Темы: 

 

1. Сибирские татары. 

2. Сибирское ханство его взаимоотношения с русским государством. 

3. Восточная политика Русского государства до XVI в. 

4. Ермак - покоритель Сибири. 

5. Первые русские города в Сибири. 

6. История Новосибирской области (XVI-XVII вв.). 

7. Хозяйственное освоение Сибири (XVII-XVIII вв.). 

8. Сибирь - место ссылки. 

9. Переселенцы в Сибири. 

10.Коренное население Сибири. 

11. Складывание и развитие системы управления Сибирью (XVII-XVIII вв.). 

12. Географические исследования Восточной Сибири. 

13. Сибирские купеческие династии. 

14. Предприниматели Сибири. 

15. Формирование сибирской интеллигенции. 

16. Особенности быта сибирского крестьянства. 

17. Крестьянская реформа 1861 г. и Сибирь. 

18. Сибирское областничество. 

19. Сибирь в российском экспорте (к. XIX- н. XX вв.). 

20. Реформа П.А. Столыпина и Сибирь. 

21. Революция 1905-1907 гг. в Сибири. 

22. Транссибирская магистраль и ее роль в развитии Сибири. 

23. Сибирские меценаты. 

24. Духовная культура народов Сибири. 

25. Научные сведения о Сибири. Культура края (конец XVI - начало XVIII вв.). 

Практико-ориентированные задания: 

 

1. Выделите в предложенной схеме – основные цели освоения Сибири и 

социальный состав её покорителей? 

 

Цели 

освоения Сибири 

  

 

 

   



Покорител

и Сибири 

  

 

 

 

 

 

2. Заполните схему: "Восточное направление внешней политики России  в 

XVII в."  

Восточное направление внешней политики  России в XVII в. 

 

Освоение Сибири 

 

Основные этапы освоения 

Сибири: 

 Основание поселений и 

крепостей: 

- Енисейский (    ) 

- Красноярский (    ) 

- Илимский (     ) 

- Якутский (     ) 

- Иркутский (     ) 

- Селенгинский (     ) 

- Создание Сибирского приказа. 

Разделение Сибири на 19 уездов, которыми 

управляли воеводы, назначенные из Москвы      

 Коренные народы: 

  

 

 

 

 

Основные занятия: 

 

 

3. Впишите сведения о русских первопроходцах Сибири: 

....................... (1605–1673 гг.) – совершил крупное географическое открытие: в 1648 г. 

осуществил плавание вдоль Чукотского полуострова и открыл пролив, отделяющий Азию от 

Северной Америки. 

....................... – в 1643–1646 гг. во главе отряда казаков прошел из Якутска по рекам Лена, 

Алдан, вышел по Амуру в Охотское море, а затем вернулся в Якутск.  

..................... (1610–1667 гг.) – в 1649–1650 гг. осуществил поход в Даурию, освоил земли 

по реке Амур и составил их карты (чертеж).  

...................... – в 1696–1697 гг. предпринял экспедицию на Камчатку, в результате чего она 

была присоединена к России. 

4. Выпишите определения терминов. В скобках указать источник, термины 

выучить: вольнонародная колонизация, правительственная колонизация, государева 

десятинная пашня. 

5. Познакомьтесь с отрывком из работы Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония в 

этнографическом, экономическом и историческом смысле». Ответьте на вопросы. 

 

Глава IX 

История эксплуатации богатств на Востоке  

 



«…Сибирь издавна слывет страной богатой и золотым дном. Не трудно угадать, 

что в большинстве под именем Сибири разумеются прежде всего естественные 

произведения и природные запасы, а отсюда уже понятие богатства переносится на все 

остальное... Природа Сибири разнообразна... 

Мы видим значительные минеральные богатства на Урале, в южных степях, на 

Алтае, в Нерчинском округе, на Амуре и других местах. В Сибири разрабатывается 

серебро, золото, железо, свинец и медь, находятся обширные залежи каменного угля, 

добывается графит, мрамор…». 

1. Чем по оценке автора богата Сибирь? 

2. Какие районы природных богатств выделяет автор? 

3. Какие природные богатства добываются в Сибири? 

 

6. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме «Сибирь в 

годы Великой Отечественной войны». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

 

1. Открытие Сибири русскими. 

2. Присоединение Западной Сибири к Русскому государству. 

3. Поход Ермака и его историческое значение. Война с Кучумом. 

4. Присоединение Восточной Сибири. Землепроходцы Восточной Сибири. 

5. Сибирские летописи. 

6. Историография истории Сибири 16-18 вв. 

7. Вольнонародная и правительственная колонизация Сибири. 

8. Формирование крестьянского населения в Сибири. Государева десятинная пашня. 

Земледельческие районы Сибири. 

9. Сибирские города и их развитие в 17-18 вв. Быт горожан. 

10. Этнографическая . характеристика Сибири . 

11. Сибирские пограничные линии. Отношения с Китаем и Джунгарией.  

12. Присоединение к России Горного Алтая. 

13. Освоение русскими казахских степей. Присоединение Казахстана к России.  

14. Присоединение Камчатки и Чукотки. 

15. Русские морские экспедиции в Тихом океане. Григорий Шелехов. 

16. Присоединение и заселение Приморья и Приамурья. 

17. Сибирское казачество и его историческая роль. 

18. Колонизация Сибири в 18 в. 

19. Научные исследования, культура и просвещение Сибири (17-18 вв.) 

20.  Колонизация Сибири в 18 веке. 

21. Государственные крестьяне в 18 в. и их правовое положение. 



22.Приписные крестьяне и их социально-правовое положение. 

23. Реформа на государственных землях в Сибири. 

24. Переселение крестьян в Сибирь в 19 – начале 20 в. 

25. Организация переселений в Сибирь. 

26.Закон о земле 1896 г. 

27.Столыпинские переселения в Сибирь. 

28.Условия и уровень развития сельского хозяйства в 18 – 19 вв. 

29.Крестьянские промыслы. Обрабатывающие промыслы. 

30.Уровень развития обрабатывающей промышленности Сибири. Извоз. 

31.Горная и металлургическая промышленность. Сибирская золотопромышленность. 

32.Сибирский сухопутный тракт. 

33.Торговля в Сибири. 

34.Строительство Сибирской железной дороги. 

35.Сибирское купечество. Сферы предпринимательской деятельности. 

36.Землевладение сибирских крестьян и регулирующая роль общины. 

37.Сибирь в начале ХХ в. 

38.Сибирь в период революционных преобразований 1917 – 1918 гг. 

39. Западная Сибирь в период Гражданской войны (1918 – 1921 гг.). 

40. Западная Сибирь в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 
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1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине  

№ 
п/п 

Темы дисциплины (модуля) / 
Разделы (этапы) практики*  

в ходе текущего контроля, 
вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен, с указанием 
семестра) 

Код и содержание 
компетенции  

(или ее части) 

Оценочные материалы 
(виды и количество) 

1 2 3 4 

1. Понятие международного права, 
предмет его регулирования. 

Возникновение и развитие 
международного права. 

ПК-1 Эссе 

2. Субъекты международного 

права. Нормы международного 
права. 

ПК-1 Реферат 

3. Источники международного 

права. Международно-правовая 
ответственность. 

ПК-1 Мультимедийная 

презентация 

4. Международное право в 
деятельности судов, 
прокуратуры, 

правоохранительных органов 
исполнительной власти. 

ПК-1 Информационный поиск 
(поиск фактических 

сведений) 

5. Право международных 

договоров. Право 
международных организаций. 

Право международных судов. 

ПК-1 

 

Ответ на практическом 

(семинарском) занятии 

6. Международное гуманитарное 
право. Международное 

уголовное право. 

ПК-1 
 

Проект 

7. Международное экономическое 
право. Международное 

образовательное право. 

ПК-1 
 

Тематическое «Портфолио» 

 

 

2. Виды и характеристика оценочных средств 

Оформление тем для эссе  

Кафедра истории, социально-экономических и общественных дисциплин  

Эссе 

                                   по дисциплине «Международное право»   

I. Темы эссе: 

1. Особенности создания норм международного права. 

2. Особенности субъектов международного права. 
3. Международное право, как особая правовая система. Виды отношений, регулируемых 

нормами международного права.  
3. Международные отношения негосударственного характера. Особая разновидность 
смешанных отношений государственно-негосударственного характера.  

4. Международное публичное право и международное частное право.  



5. Международное право и внутригосударственное (национальное) право. Общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры РФ как составная часть 
российской правовой системы. 

6. Система международного права. Основные принципы международного права.  
7. Общие для международных правы институтов. Отрасли международного права, подотрасли 

и правовые институты в пределах отраслей. 
8. Основные этапы возникновения и развития международного права. Проблема периодизации 
истории возникновения и развития международного права.  

9. Зарождение международного права, его характерные черты в условиях Древнего мира.  
10. Международное право средних веков (V – начало XVII вв.): характерные черты, основные 

принципы международного права, международно-правовые воззрения средневековых 
мыслителей, влияние Руси и Московского государства на развитие международного права.  
11. Международное право Нового времени (XVII – начало XX вв.): изменение характера 

международных отношений.   
12. Международное право первой половины XX века.  

13. Вторая мировая война. Роль победы Советского Союза и других стран антигитлеровской 
коалиции в создании послевоенной системы безопасности и правопорядка. Создание 
Организации Объединенных Наций.  

14. Формирование современного международного права, его прогрессивное развитие на стыке 
веков и тысячелетий. 

II. Задание к написанию эссе: представить собственное видение на заявленную тему, 
выстроив его в логически последовательных рассуждениях с опорой на имеющуюся в 
открытом доступе научно-исследовательскую литературу и прежде всего отечественную 

III. Ожидаемый(е)  результат(ы):  раскрытие творчески в эссе собственного видения 
выбранной темы на основе имеющихся значимых исследований по теме, создание логически 
выстроенного повествования с четко выраженными частями  (введение, основная часть, 

заключение),  четкое формулирование обоснованных выводов, формирование у студента 
креативного взгляда на избранную тему, развитие литературных взглядов и вкусов, 
возможность высказаться на то, что тревожит и волнует, выразить свою личность, свой взгляд 

на мир, реализовать себя в написанном, формирование способности осуществлять обучение 
учебному предмету на основе использования предметных методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-1). 

Критерии оценки:  
1. Оценка «5» (8 - 10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 
обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 

четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; 
фактические ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно 

использующегося материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части. 

2. Оценка «4» (5 - 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 
незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 
материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и 
последовательное изложение текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий 

теме эссе; в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 
тезис; написано правильным литературным языком, стилистически соответствует 
содержанию; имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные 



нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части. 
3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 
основной части. 

4. Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 
знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
выводы не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из 
других источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Оформление тем для реферата 

Кафедра истории, социально-экономических и общественных дисциплин  

 

Реферат 

                          по дисциплине «Международное право»   

I. Темы рефератов: 

1. Понятие и виды субъектов международного права. Традиционное представление об особом 
статусе субъектов международного права.  

2. Возникновение новых суждений о характере субъектов международного права, о 
содержании международной правосубъектности.  

3. Категории основных (первичных) субъектов и производных (вторичных) субъектов.  
4. Субъекты правосоздающие и вместе с тем правоприменяющие и субъекты только 
правоприменяющие.  

5. Международная правосубъектность. Применение в международно-правовых актах 
терминов «правосубъектность» и «правоспособность».  

6. Права и обязанности субъектов: основные (общесубъектные) и индивидуальные.  
7. Государства – основные субъекты международного права. Государственный суверенитет. 
Особенности правосубъктности государства.  

8. Федеративные государства как субъекты международного права. 
9. Признание государств. Признание как правовой институт. Теории признания. Значение 

признания.  
10. Правопреемство как сложный международно-правовой институт. Виды (варианты) 
правопреемства. Теории правопреемства.  

11. Государствоподобные образования. Опыт вольных городов и Западного Берлина. 
Специальный международно-правовой статус Ватикана и Мальтийского ордена.  

12. Международная правосубъектность народов (наций). Право на самоопределение.  
13. Национальный суверенитет как основа осуществления колониальными народами статуса 
субъектов международного права.  

14. Правосубъектность международных организаций. Производный характер их 
правосубъектности.  

15. Международно-правовой статус индивидов. 
16. Основные особенности международно-правовых норм. Создание норм международного 
права. Виды норм международного права.  

17. Принципы международного права в системе норм.  
II. Задание к написанию реферата – написать реферат на заявленную тему, выстроив его по 

форме и содержанию в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к этому виду 



самостоятельной работы, показать при выполнении работы знание исследовательской 
литературы, с помощью которой полноценно и всесторонне раскрыть заявленную тему.  
III. Ожидаемый(е)  результат(ы):  раскрытие заявленной темы реферата, знакомство и 

анализ  накопленных научных знаний, относящихся к изучаемому вопросу, творческое их 
осмысление и использование в исследовательских и воспитательных целях, формирование 

способности осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 
предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
(ПК-1), поскольку при написании используются различные общенаучные и предметные 

методы, методики, которые пополняют арсенал будущего педагога-преподавателя.  
Критерии оценки:  

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 
материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается.  
2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но 
есть неточности; представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 
3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 
вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 
использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 
Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  
Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 
Оформление тем для мультимедийная презентация 

Кафедра истории, социально-экономических и общественных дисциплин  

 

Мультимедийная презентация 

по дисциплине «Международное право» 

I. Темы мультимедийных презентаций: 

1. Понятие и виды источников международного права.  

2. Устав ООН и презумпция-разнообразия источников международного права.  
3. Международный договор – основной источник международного права.  

4. Международный обычай. Его юридическое значение, специфика. Соотношение договора и 
обычая.  
5. Акты международных конференций. Основания классификации таких актов как источников 

международного права.  
6. Судебные прецеденты в системе источников права. 

7. Понятие и общая характеристика международно-правовой ответственности.  
8. Субъекты международно-правовой ответственности. Основания международно-правовой 
ответственности.  

9. Юридические основания, их варианты. Фактические основания, их конкретные проявления. 
10. Признаки международного правонарушения. Противоправность деяния. Вред (ущерб). 

Вопрос о вине как самостоятельном признаке правонарушения.  
11. Виды международных правонарушений. Международные преступления.   
II. Задание для мультимедийной презентации  –  создать презентацию по выбранной теме, 

используя  сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, 
организовав их в единую  информационную среду, четко выдержать избранный сюжет, 

сценарий и структуру, организованные для удобного восприятия представленных сведений.  



III. Ожидаемый(е)  результат(ы):  качественное исполнение презентации на выбранную 
тему, предусматривающее строгое следование следующему плану: введение, очерчивающее 
круг вопросов, о которых пойдет речь в презентации, формулировка  актуальности темы;  

основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 
презентацией, рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не 

сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, 
которые могут записать слушатели, содержательную информацию должен излагать 
докладчик; заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 
Список использованных источников: список использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 
библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых 
документах. В результате работы над презентацией у студента формируется 

профессиональная компетенция (ПК-1), поскольку сама презентация предусматривает 
использования объяснительно-иллюстративных, репродуктивных и проблемных приемов, 

которые могут также использоваться и в педагогической деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся. 
Критерии оценки:  

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 
недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 
презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 
соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 
0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан 
дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 
работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 
обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 
7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 
Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

 

Оформление тем для информационного поиска 

Кафедра истории, социально-экономических и общественных дисциплин  

 

Информационный поиск 

по дисциплине «Международное право» 
 

I. Темы для информационного поиска: 

1. Понятие и виды источников международного права.  
2. Устав ООН и презумпция-разнообразия источников международного права.  
3. Международный договор – основной источник международного права.  

4. Международный обычай. Его юридическое значение, специфика. Соотношение договора и 
обычая.  

5. Акты международных конференций. Основания классификации таких актов как источников 
международного права.  



6. Судебные прецеденты в системе источников права. 
7. Понятие и общая характеристика международно-правовой ответственности.  
8. Субъекты международно-правовой ответственности. Основания международно-правовой 

ответственности.  
9. Юридические основания, их варианты. Фактические основания, их конкретные проявления. 

10. Признаки международного правонарушения. Противоправность деяния. Вред (ущерб). 
Вопрос о вине как самостоятельном признаке правонарушения.  
11. Виды международных правонарушений. Международные преступления.   

II. Задание для информационного поиска – осуществить поиск неструктурированной 
документальной информации, соблюдая при этом алгоритм действий, который 

предусматривает информационную подготовку поиска, моделирование источников поиска, 
выбор оптимального пути поиска, реализацию поиска и, наконец, оценку результатов поиска.   
III. Ожидаемый(е)  результат(ы): нахождение требуемой информации и оценка ее 

качественной и количественной полноты для раскрытия выбранной темы. В результате работы 
по поиску информации у студента формируется   профессиональная компетенция (ПК-1), 

поскольку процесс нахождения и анализа необходимых сведений предусматривает широкое 
применение различных методов и методик работы с информацией, что влияет в последующем 
в профессиональной в педагогической деятельности на использование предметных методик с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.   
Критерии оценки:  

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 
источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 5 – источник частично отражает 
тематический поиск; 10 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 
информационных источников по теме; 5 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 
3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 5– 
представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 10 

 

 
Оформление тем для практического (семинарского) занятия 

Кафедра истории, социально-экономических и общественных дисциплин 

 

Практическое (семинарское) занятие  

по дисциплине «Международное право» 

   

I. Темы для практического (семинарского) занятия: 

1. Понятие и источники. Право международных договоров как базовая отрасль 
международного права.  

2. Взаимодействие специальных конвенций, индивидуального договорного регулирования и 
внутригосударственного законодательства.  
3. Стороны в международном договоре. Договорная правоспособность государств, 

международных организаций и некоторых других субъектов. Заключение международных 
договоров. Процесс заключения договоров, его стадии.  

4. Полномочия. Право совершения действий без специальных полномочий. Подготовка текста 
договора. Принятие текста договора. Согласие на обязательность договора.  
5. Подписание. Ратификация. Договоры, подлежащие ратификации. Обмен 

ратификационными грамотами. Депонирование ратификационных грамот. Вступление 
договора в силу.  



6. Присоединение к договору. Срок действия договора. Опубликование и регистрация 
договора. Официальное опубликование международных договоров. Регистрация в 
Секретариате ООН.  

7. Действие договора во времени и пространстве. Толкование международного договора. 
Договор и третьи государства.  

8. Недействительность договора. Основания признания договора недействительным. 
Абсолютная и относительная недействительность. Прекращение и приостановление действия 
договора. Основания прекращения договора. Денонсация. Аннулирование. Приостановление 

действия. 
9. Регламентация статуса и деятельности организаций и органов, имеющих 

межгосударственный (межправительственный) характер. Учредительные акты.  
10. Договоры между организациями и правительствами государств. Виды международных 
организаций.  

11. Всемирные (универсальные) организации. Иные организации, в том числе региональные. 
Организации общей компетенции и специальной компетенции.  

12. Признаки международной межправительственной организации. Внутреннее право 
международных организаций. 
13. Организация объединенных наций (ООН): Устав, цели и принципы, членство.  

14. Система органов ООН. Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, порядок работы, 
правила процедуры, резолюции.  

15. Совет Безопасности: состав, функции, включая особые полномочия по применению 
принудительных мер, порядок деятельности, специфика процедуры принятия решений.  
16. Экономический и Социальный Совет.  

17. Международный Суд: состав, компетенция, проблема обязательной юрисдикции, судебная 
процедура.  

18. Секретариат ООН, полномочия Генерального Секретаря ООН.  
19. Специализированные учреждения ООН.  
20. Региональные международные организации. Устав ООН о региональных соглашениях и 

органах.  
21. Классификация международных судов. Международные трибуналы. Римский Статут 

Международного уголовного Суда. Компетенция Суда и юрисдикция. Судопроизводство. 
Приговоры. 
II. Задание для практического (семинарского) занятия – обсуждение студентами 

вынесенных на практическое (семинарское) занятие вопросов, в результате которого 
проверяется качество усвоения пройденного материала студентами и выявляются 

недостаточно изученные ими аспекты тех или иных вопросов. 
III. Ожидаемый (е) результат(ы): закрепление студентами информационно-аналитической 
составляющей обсуждаемых вопросов, ориентирование их на восполнение выявленных 

пробелов, формирование у студента профессиональной компетенции (ПК-1), поскольку одна 
из форм обсуждение вопросов на семинаре предполагает использование  презентации, а она в 

свою очередь предусматривает использования объяснительно-иллюстративных, 
репродуктивных и проблемных приемов, которые могут также использоваться и в 
педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.  

Критерии оценки:  

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, 
с учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и 
современные исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках 

и периодической печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность 
делать обобщающие выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал 

на занятии, выступая с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления 
своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 



2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 
рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности 
непринципиального характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не 

исчерпывающего характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с содержательными 
докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, стремясь к 

развитию дискуссии 
3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 
фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать 
выводы обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых 

вопросов и т.п.; делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными 
дополнениями. 
4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, 

при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на 
дополнительный вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 
Оформление тем для проекта 

Кафедра истории, социально-экономических и общественных дисциплин  
 

Проект 

по дисциплине «История международных отношений в новое время» 
 

I. Темы для проекта: 

1. Принцип уважения прав человека и основных свобод как исходное начало международно-

правового регулирования проблем гуманитарного характера.  
2. Особое значение международных пактов. Региональные конвенции. Взаимодействие 
международных правовых актов с национальным законодательством.  

3. Международные стандарты прав и свобод человека. Стандарты как нормативный минимум, 
их функции.  

4. Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. Обязательства 
государств, признанные гарантировать провозглашаемые права и свободы. Системы 
межгосударственных органов, наделенных функциями международного контроля за 

деятельностью государств в сфере обеспечения прав человека.  
5. Соотношение национальных и международных средств защиты прав человека.  

6. Право индивидуальных обращений в Европейский Суд по правам человека. Международное 
гуманитарное право в условиях вооруженных конфликтов.  
7. Нормы международного гуманитарного права, действующие в условиях вооруженных 

конфликтов. Методы защиты гражданского населения.  
8. Гражданство и международное право. Двойное гражданство.  

9. Правовые основы сотрудничества государств в борьбе с преступностью, прежде всего 
международной. Термин «международное уголовное право» в историческом развитии.  
10. Функции норм международного уголовного права. Виды актов по вопросам 

сотрудничества государств в борьбе с преступностью.  
11. Международные преступления и преступления международного характера. Их 

разновидности.  
12. Сотрудничество государств в борьбе с транснациональной организованной 
преступностью, международным терроризмом. Общие вопросы правовой помощи.  

13. Преступления, влекущие выдачу. Основания отказа в выдаче. Осуществление уголовного 
преследования. Передача осужденных в государство их гражданства для отбывания наказания. 

14. Основания для отказа в передаче. Процессуальные аспекты передачи осужденных.  
15. Особенности правовой помощи и выдачи по европейским конвенциям.  



16. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

 
II. Задание для проекта – составить проект по выбранной теме и осуществить рефлексию, 

т.е. выяснить соответствие полученного результата замыслу, определить качество 
полученного продукта, очертить перспективы его развития и использования.   

III. Ожидаемый(е)  результат(ы): составление проекта по выбранной теме с последующей 
рефлексией, формирование профессиональной компетенции (ПК-1), поскольку проект 
предполагает такие этапы, как диагностика ситуации, непосредственное проектирование. На 

них повсеместно используются теоретическое моделирование методов, методик и средств 
решения задач, которые в дальнейшем могут применяться при обучении учебному предмету 

на основе использования предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
Критерии оценки:  

1. 6 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 
исследовательских задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 
2. 0 – 5 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 
Оформление тем для разработки портфолио 

Кафедра истории, социально-экономических и общественных дисциплин  

 

Портфолио 

по дисциплине «Международное право» 

   

I. Темы для разработки портфолио: 

1. Международное экономическое право, как отрасль международного права, ее подотрасли. 
Разновидности регулируемых отношений. Интеграционные процессы на глобальном и 

региональном уровнях.  
2. Специфика средств правового регулирования на стыке с международным частным правом.  
3. Сотрудничество в области торговли. Регулирование внешнеторговых связей на основе 

принципов наибольшего благоприятствования и взаимной выгоды. . Договоры 
международной купли-продажи товаров. 

4. Таможенное сотрудничество. Основные черты международного таможенного права. 
Особенности таможенного регулирования в рамках СНГ. 
5. Общая характеристика международного образовательного права. Универсальные 

международные договоры как источники международного образовательного права.  
6. Европейское образовательное пространство и «болонский процесс».  

7. Правовые аспекты участия Российской Федерации в «болонском процессе». 
Образовательно-правовое пространство СНГ. 
II. Задание для разработки портфолио – сформировать портфолио, включающее в себя 

материалы, которые отражают цели, процесс и результат решения выбранной конкретной 
проблемы в рамках курса. 

III. Ожидаемый(е) результат(ы): формирование портфолио по выбранной теме 
предусматривает проведение  многоэтапного исследования, которое включает в себя разные 
формы и виды работ, а также такие этапы, как анализ изучаемой проблемы, непосредственное 

исследование. На них повсеместно используются теоретическое моделирование методов, 
методик и средств решения задач, которые в дальнейшем могут применяться при обучении 

учебному предмету на основе использования предметных методик с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-1).  



Критерии оценки:  

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности 
для оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 
пространство; способность использовать современные способы и технологии решения 

проблем. 
2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 
только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

 

3. Оценочные средства 

 

Эссе: 

1. Оценка «5» (8 - 10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 
обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 
четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; 
фактические ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно 

использующегося материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части. 
2. Оценка «4» (5 - 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 
материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и 
последовательное изложение текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий 
теме эссе; в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; написано правильным литературным языком, стилистически соответствует 
содержанию; имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части. 
3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 
основной части. 

4. Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 
знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
выводы не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из 
других источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Реферат:                           
1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 
материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается.  

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 
материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но 

есть неточности; представленный демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 



3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 
вопросов; не может четко ответить на вопросы. 
4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом.  
5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  
Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 
баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Мультимедийная презентация: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 
недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 
3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 
3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 
или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не 

соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не 
выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 
ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 
работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 
обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик 
не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 
7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 
Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

 

Информационный поиск: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 5 – источник частично отражает 
тематический поиск; 10 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 
информационных источников по теме; 5 – качественно осуществлен поиск информационных 
источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 5– 
представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 10 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 
рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, 

с учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и 
современные исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках 
и периодической печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал 
на занятии, выступая с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления 

своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 



2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 
рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности 
непринципиального характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не 

исчерпывающего характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с содержательными 
докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, стремясь к 

развитию дискуссии 
3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 
фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать 
выводы обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых 

вопросов и т.п.; делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными 
дополнениями. 
4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, 

при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на 
дополнительный вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 
Проект: 

1. 6 – 10 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 
исследовательских задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 
2. 0 – 5 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 
Портфолио: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 
студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения 
проблем. 
2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  
Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 


