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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы

Примерная основная образовательная программа (далее – ПООП, примерная

программа) подготовки бакалавра является комплексным методическим документом,

регламентирующим  разработку  и  реализацию  основных  профессиональных

образовательных  программ  на  основе  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки

44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки)  с  учетом

следующих  профессиональных  стандартов,  сопряженных  с  профессиональной

деятельностью выпускника:

Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;

Педагог дополнительного образования детей и взрослых[1];
Педагог  профессионального  обучения,  профессионального  образования

и дополнительного профессионального образования.

ПООП  отражает  компетентностно-квалификационную  характеристику

выпускника,  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  и

государственной  итоговой  аттестации  выпускников.  Она  регламентирует  цели,

ожидаемые  результаты  обучения,  содержание  и  структуру  основной

профессиональной образовательной программы, условия и технологии реализации

образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке фонда оценочных

средств,  включает  учебный  план,  примерные  рабочие  программы  дисциплин,

практик, государственной итоговой аттестации.

[1] В случае сочетания с профилем «Дополнительное образование».
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1.2. Нормативные документы

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

– Порядок  разработки  примерных  основных  образовательных  программ,

проведения  их  экспертизы  и  ведения  реестра  примерных  основных

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России

от 28 мая 2014 года № 594;

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению

подготовки  (специальности)  44.03.05  «Педагогическое  образование  (с

двумя  профилями  подготовки)»  и  уровню  высшего  образования

Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018

№ 125 (далее – ФГОС ВО);

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным  программам  высшего  образования  - программам

бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301

(далее – Порядок организации образовательной деятельности);

– Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным  программам  высшего  образования –  программам

бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам  магистратуры,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;

– Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные

профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования,

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;
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1.3. Перечень сокращений

– ЕКС – единый квалификационный справочник

– з.е. – зачетная единица

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

– ОТФ - обобщенная трудовая функция

– ОПК – общепрофессиональные компетенции

– Организация  -  организация,  осуществляющая  образовательную

деятельность  по  программе  бакалавриата  по  направлению  подготовки

(специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)

– ПК – профессиональные компетенции

– ПООП – примерная основная образовательная программа

– ПС – профессиональный стандарт

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей

– УК – универсальные компетенции

– ФЗ – Федеральный закон

– ФГОС  ВО  –  федеральный  государственный  образовательный  стандарт

высшего образования

– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области  профессиональной  деятельности  и  (или)  сферы профессиональной

деятельности,  в  которых выпускники,  освоившие программу, могут осуществлять

профессиональную деятельность:

– 01 Образование и наука

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:

– педагогический

– проектный

– методический

– организационно-управленческий

– культурно-просветительский

– сопровождения

Перечень  основных  объектов  (или  областей  знания)  профессиональной

деятельности выпускников:

– социальная среда;

– обучение;

– воспитание;

– развитие;

– образовательные системы;
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– образовательные  программы,  в  том  числе  индивидуальные,

адаптированные;

– специальные научные знания, в том числе в предметной области.

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС

Перечень  профессиональных  стандартов  (при  наличии),  соотнесенных  с

федеральным  государственным  образовательным  стандартом  по  направлению

подготовки, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и

трудовых  функций,  имеющих  отношение  к  профессиональной  деятельности

выпускника  программ  высшее  образование  -  программы  бакалавриата  по

направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки), представлен в Приложении 2.

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников

Область
профессиональной
деятельности  (по
Реестру Минтруда)

Типы  задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности(или
области знания)

01 Образование и наука педагогический обучение и воспитание 
в сфере образования в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов; 
формирование 
образовательной среды
для обеспечения 
качества образования, в
том числе с 
применением 
информационных 

обучение;; 
воспитание;; развитие;;
образовательные 
системы;; 
образовательные 
программы, в том 
числе индивидуальные,
адаптированные;
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технологий / 
использование 
возможностей 
образовательной среды
для обеспечения 
качества образования; 
использование 
технологий, 
соответствующих 
возрастным 
особенностям 
обучающихся и 
отражающих 
специфику предметных
областей; постановка и 
решение 
профессиональных 
задач в области 
образования и науки; 
использование в 
профессиональной 
деятельности методов 
научного 
исследования; сбор, 
анализ, систематизация
и использование 
информации по 
актуальным проблемам
образования и науки; 
обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
учащихся во время 
образовательного 
процесса.

проектный проектирование 
содержания 
образовательных 
программ и их 
элементов с учетом 
особенностей 
образовательного 
процесса, задач 
воспитания и развития 
личности через 
преподаваемые 
учебные предметы; 
проектирование 
индивидуальных 
маршрутов обучения, 
воспитания и развития 

обучение;; 
воспитание;; развитие;;
образовательные 
системы;; 
образовательные 
программы, в том 
числе индивидуальные,
адаптированные;



10

обучающихся; 
проектирование 
собственного 
образовательного 
маршрута и 
профессиональной 
карьеры

культурно - 
просветительский

изучение и 
формирование 
потребностей детей и 
взрослых в культурно-
просветительской 
деятельности; 
организация 
культурного 
пространства; 
разработка и 
реализация культурно-
просветительских 
программ для 
различных социальных
групп

социальная среда;; 
обучение;; 
воспитание;; развитие;
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)»

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках 

направления подготовки (специальности)

При  разработке  программы  бакалавриата  Организация  устанавливает

направленность  (профиль)  программы  бакалавриата,  которая  соответствует

направлению  подготовки  в  целом  или  конкретизирует  содержание  программы

бакалавриата  в  рамках направления подготовки  путем ориентации ее  на:  область

(области)  профессиональной  деятельности  и  сферу  (сферы)  профессиональной

деятельности  выпускников;  тип  (типы)  задач  и  задачи  профессиональной

деятельности  выпускников;  при  необходимости  –  на  объекты  профессиональной

деятельности выпускников или область (области) знания. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ

– Бакалавр

3.3. Объем программы

Объем программы 300 зачетных единиц (далее – з.е.).

3.4. Формы обучения

Очная, Очно-заочная, Заочная



12

3.5. Срок получения образования

при очной форме обучения 5 лет 

при очно-заочной форме обучения от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 

при заочной форме обучения от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 



13

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) 

и практиками обязательной части

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения

Категория (группа)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной

компетенции

Системное и 
критическое 
мышление 

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

УК-1.1.
Демонстрирует знание особенностей 
системного и критического мышления 
и готовность к нему.

УК-1.2.
Применяет логические формы и 
процедуры, способен к рефлексии по 
поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности.

УК-1.3.
Анализирует источник информации с 
точки зрения временных и 
пространственных условий его 
возникновения.

УК-1.4.
Анализирует ранее сложившиеся в 
науке оценки информации.

УК-1.5.
Сопоставляет разные источники 
информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных 
суждений.
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УК-1.6.
Аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает обоснованное
решение.

УК-1.7.
Определяет практические последствия
предложенного решения задачи.

Разработка и 
реализация проектов 

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

УК-2.1.
Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение 
поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм.

УК-2.2.
Определяет ресурсное обеспечение 
для достижения поставленной цели.

УК-2.3.
Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.

УК-2.4.
Определяет ожидаемые результаты 
решения поставленных задач.

Командная работа и 
лидерство 

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

УК-3.1.
Демонстрирует способность работать 
в команде, проявляет лидерские 
качества и умения.

УК-3.2.
Демонстрирует способность 
эффективного речевого и социального 
взаимодействия.

УК-3.3.
Демонстрирует навыки работы с 
институтами и организациями в 
процессе осуществления социального 
взаимодействия.

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять УК-4.1.
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деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Использует различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации 
на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.2.
Свободно воспринимает, анализирует 
и критически оценивает устную и 
письменную деловую информацию на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах).

УК-4.3.
Владеет системой норм русского 
литературного языка, родного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов).

УК-4.4.
Использует языковые средства для 
достижения профессиональных целей 
на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.5.
Выстраивает стратегию устного и 
письменного общения на русском, 
родном и иностранном(ых) языке(ах)в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения.

Межкультурное 
взаимодействие 

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

УК-5.1.
Воспринимает Российскую 
Федерацию как национальное 
государство с исторически 
сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

УК-5.2.
Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой 
истории, социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
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религиозных и этических учений.

УК-5.3.
Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию 
и социокультурным традициям своего 
Отечества.

УК-5.4.
Конструктивно взаимодействует с 
людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач 
и социальной интеграции.

УК-5.5.
Сознательно выбирает ценностные 
ориентиры и гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и решает
проблемы мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

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

УК-6.1.
Оценивает личностные ресурсы по 
достижению целей управления своим 
временем в процессе реализации 
траектории саморазвития.

УК-6.2.
Объясняет способы планирования 
свободного времени и проектирования
траектории профессионального и 
личностного роста.

УК-6.3.
Демонстрирует владение приемами и 
техниками психической 
саморегуляции, владения собой и 
своими ресурсами.

УК-6.4.
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других 
ресурсов при решении поставленных 
целей и задач.
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Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1.
Понимает оздоровительное, 
образовательное и воспитательное 
значение физических упражнений на 
организм и личность занимающегося, 
основы организации физкультурно-
спортивной деятельности.

УК-7.2.
Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности.

УК-7.3.
Умеет отбирать и формировать 
комплексы физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья.

УК-7.4.
Демонстрирует применение 
комплексов избранных физических 
упражнений (средств избранного вида 
спорта, физкультурно-спортивной 
активности) в жизнедеятельности с 
учетом задач обучения и воспитания в 
области физической культуры 
личности.

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1.
Оценивает факторы риска, умеет 
обеспечивать личную безопасность и 
безопасность окружающих .

УК-8.2.
Использует методы защиты в 
чрезвычайных ситуациях, формирует 
культуру безопасного и ответственного
поведения.
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения

Категория (группа)
общепрофессиональных

компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной

компетенции

Правовые и этические 
основы профессиональной
деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики 

ОПК-1.1.
Понимает и объясняет сущность 
приоритетных направлений развития
образовательной системы 
Российской Федерации, законов и 
иных нормативно- правовых актов, 
регламентирующих образовательную
деятельность в Российской 
Федерации, нормативных 
документов по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального 
образования, профессионального 
обучения, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства.

ОПК-1.2.
Применяет в своей деятельности 
основные нормативно-правовые акты
в сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных отношений, 
полученных в процессе 
профессиональной деятельности.

Разработка основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные 
их компоненты (в том числе с 

ОПК-2.1.
Разрабатывает программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), программы 
дополнительного образования в 
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использованием информационно-
коммуникационных технологий) 

соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере 
образования.

ОПК-2.2.
Проектирует индивидуальные 
образовательные маршруты освоения
программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
программ дополнительного 
образования в соответствии с 
образовательными потребностями 
обучающихся.

ОПК-2.3.
Осуществляет отбор педагогических 
и других технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных,
используемых при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и их 
элементов.

Совместная и 
индивидуальная учебная и
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов 

ОПК-3.1.
Проектирует диагностируемые цели 
(требования к результатам) 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов.

ОПК-3.2.
Использует педагогически 
обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся.

ОПК-3.3.
Формирует позитивный 
психологический климат в группе и 
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условия для доброжелательных 
отношений между обучающимися с 
учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а 
также различных (в том числе 
ограниченных) возможностей 
здоровья.

ОПК-3.4.
Управляет учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания, 
оказывает помощь и поддержку в 
организации деятельности 
ученических органов 
самоуправления.

ОПК-3.5.
Осуществляет педагогическое 
сопровождение социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся.

Построение 
воспитывающей 
образовательной среды 

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

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

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

Контроль и оценка 
формирования результатов
образования 

ОПК-5. Способен осуществлять 
контроль и оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 

ОПК-5.1.
Осуществляет выбор содержания, 
методов, приемов организации 
контроля и оценки, в том числе ИКТ, 
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корректировать трудности в 
обучении 

в соответствии с установленными 
требованиями к образовательным 
результатам обучающихся.

ОПК-5.2.
Обеспечивает объективность и 
достоверность оценки 
образовательных результатов 
обучающихся.

ОПК-5.3.
Выявляет и корректирует трудности 
в обучении, разрабатывает 
предложения по совершенствованию 
образовательного процесса.

Психолого-педагогические
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические 
технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК-6.1.
Осуществляет отбор и применяет 
психолого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом различного 
контингента обучающихся.

ОПК-6.2.
Применяет специальные технологии 
и методы, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую работу, 
формировать систему регуляции 
поведения и деятельности 
обучающихся.

ОПК-6.3.
Проектирует индивидуальные 
образовательные маршруты в 
соответствии с образовательными 
потребностями детей и 
особенностями их развития.

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных
программ 

ОПК-7.1.
Взаимодействует с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся с учетом требований 
нормативно-правовых актов в сфере 
образования и индивидуальной 
ситуации обучения, воспитания, 
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развития обучающегося.

ОПК-7.2.
Взаимодействует со специалистами в
рамках психолого-медико-
педагогического консилиума.

ОПК-7.3.
Взаимодействует с представителями 
организаций образования, 
социальной и духовной сферы, СМИ,
бизнес-сообществ и др.

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе специальных научных 
знаний 

ОПК-8.1.
Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний.

ОПК-8.2.
Проектирует и осуществляет учебно-
воспитательный процесс с опорой на
знания основных закономерностей 
возрастного развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса.
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД
Объект или

область знания

Код и наименование
профессиональной

компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

профессиональной
компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

обучение и воспитание в сфере 
образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов; формирование 
образовательной среды для 
обеспечения качества образования, в 
том числе с применением 
информационных технологий / 
использование возможностей 
образовательной среды для 
обеспечения качества образования; 
использование технологий, 
соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся и 
отражающих специфику предметных 
областей; постановка и решение 
профессиональных задач в области 
образования и науки; использование в 
профессиональной деятельности 

обучение; 
воспитание; 
развитие; 
образовательные 
системы; 
образовательные 
программы, в том 
числе 
индивидуальные, 
адаптированные;

ПКО-1. Способен успешно 
взаимодействовать в 
различных ситуациях 
педагогического общения

ПКО-1.1. владеет 
профессионально значимыми 
педагогическими речевыми 
жанрами;

ПКО-1.2. создает речевые 
высказывания в соответствии с 
этическими, 
коммуникативными, речевыми 
и языковыми нормами;

ПКО-1.3. умеет реализовывать 
различные виды речевой 
деятельности в учебно-научном
общении, создавать тексты 
различных учебно-научных 
жанров.

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном 
общем, основном
общем, среднем 
общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель)

ПКО-2. Способен 
осуществлять 
целенаправленную 

ПКО-2.1. демонстрирует 
алгоритм постановки 
воспитательных целей, 
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методов научного исследования; сбор,
анализ, систематизация и 
использование информации по 
актуальным проблемам образования и 
науки; обеспечение охраны жизни и 
здоровья учащихся во время 
образовательного процесса.

воспитательную деятельность проектирования 
воспитательной деятельности и
методов ее реализации с 
требованиями ФГОС;

ПКО-2.2. демонстрирует 
способы организации и оценки 
различных видов деятельности 
ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы 
и формы организации 
коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций
и других мероприятий (по 
выбору);

ПКО-2.3. демонстрирует 
способы оказания помощи и 
поддержки в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления;

ПКО-2.4. выбирает и 
демонстрирует способы 
оказания консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся,
в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ;
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ПКО-2.5. объясняет и 
анализирует поступки детей, 
реальное состояние дел в 
группе с учетом культурных 
различий детей, возрастных и 
индивидуальных особенностей 
детей, межличностных 
отношений и динамики 
социализации личности.

ПКО-3. Способен 
реализовывать 
образовательные программы 
различных уровней в 
соответствии с современными 
методиками и технологиями, в 
том числе информационными, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса

ПКО-3.1. проектирует 
результаты обучения в 
соответствии с нормативными 
документами в сфере 
образования, возрастными 
особенностями обучающихся, 
дидактическими задачами 
урока;

ПКО-3.2. осуществляет отбор 
предметного содержания, 
методов, приемов и 
технологий, в том числе 
информационных, обучения 
истории и обществознанию, 
организационных форм 
учебных занятий, средств 
диагностики в соответствии с 
планируемыми результатами 
обучения;

ПКО-3.3. проектирует план-
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конспект / технологическую 
карту урока биологии и химии;

ПКО-3.4. формирует 
познавательную мотивацию 
обучающихся к биологии и 
химии в рамках урочной и 
внеурочной деятельности.

ПКО-4. Способен формировать
развивающую 
образовательную среду для 
достижения личностных, 
предметных и метапредметных
результатов обучения 
средствами преподаваемых 
учебных предметов

ПКО-4.1. формирует 
образовательную среду школы 
в целях достижения 
личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
обучения средствами биологии 
и химии;

ПКО-4.2. обосновывает 
необходимость включения 
различных компонентов 
социокультурной среды 
региона в образовательный 
процесс;

ПКО-4.3. использует 
образовательный потенциал 
социокультурной среды 
региона в преподавании 
биологии и химии, во 
внеурочной деятельности.

ПКО-5. Способен к ПКО-5.1. оказывает первую 
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обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной 
деятельности

доврачебную помощь 
обучающимся;

ПКО-5.2. применяет меры 
профилактики детского 
травматизма;

ПКО-5.3. применяет 
здоровьесберегающие 
технологии в учебном 
процессе.

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

проектирование содержания 
образовательных программ и их 
элементов с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через
преподаваемые учебные предметы; 
проектирование индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитания и 
развития обучающихся; 
проектирование собственного 
образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры

обучение; 
воспитание; 
развитие; 
образовательные 
системы; 
образовательные 
программы, в том 
числе 
индивидуальные, 
адаптированные;

ПКО-6. Способен 
проектировать содержание 
образовательных программ и 
их элементов

ПКО-6.1. участвует в 
проектировании основных и 
дополнительных 
образовательных программ;

ПКО-6.2. проектирует рабочие 
программы учебных предметов 
«Биология» и «Химия».

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном 
общем, основном
общем, среднем 
общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель)

ПКО-7. Способен 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся по 
преподаваемым учебным 
предметам

ПКО-7.1. разрабатывает 
индивидуально 
ориентированные учебные 
материалы по биологии и 
химии с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся, их особых 
образовательных потребностей;

ПКО-7.2. проектирует и 
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проводит индивидуальные и 
групповые занятия по биологии
и химии для обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями;

ПКО-7.3. использует различные
средства оценивания 
индивидуальных достижений 
обучающихся при изучении 
биологии и химии.

ПКО-8. Способен 
проектировать траектории 
своего профессионального 
роста и личностного развития

ПКО-8.1. проектирует цели 
своего профессионального и 
личностного развития;

ПКО-8.2. осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и 
личностного роста;

ПКО-8.3. разрабатывает 
программы профессионального
и личностного роста.

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

изучение и формирование 
потребностей детей и взрослых в 
культурно-просветительской 
деятельности; организация 

социальная среда; 
обучение; 
воспитание; 
развитие;

ПКО-9. Способен выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп

ПКО-9.1. изучает потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности;

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
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4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

4.2.1 Биология и Химия

Задача ПД
Объект или

область знания

Код и наименование
профессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

обучение и воспитание в сфере 
образования в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов; формирование 
образовательной среды для 
обеспечения качества 
образования, в том числе с 
применением информационных 
технологий / использование 
возможностей образовательной 
среды для обеспечения качества 
образования; использование 
технологий, соответствующих 
возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих 
специфику предметных 
областей; постановка и решение 
профессиональных задач в 
области образования и науки; 
использование в 
профессиональной деятельности

обучение; 
воспитание; 
развитие; 
образовательные 
системы; 
образовательные 
программы, в том 
числе 
индивидуальные, 
адаптированные;

ПК-1. Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования

ПК-1.1. осуществляет различные виды 
практической деятельности, 
обеспечивающие самостоятельное 
приобретение учащимися знаний, умений и
навыков в соответствии со спецификой 
разделов биологии;

ПК-1.2. применяет современные 
экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и 
лабораторных условиях;

ПК-1.3. применяет базовые понятия об 
особенностях строения и физиологических 
механизмах работы различных систем и 
органов живых организмов и их роль в 
природе и хозяйственной деятельности 
человека;

ПК-1.4. применяет навыки проведения 
химического эксперимента, основные 
синтетические и аналитические методы 
получения и исследования химических 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем,
основном общем, 
среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель)
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методов научного исследования; 
сбор, анализ, систематизация и 
использование информации по 
актуальным проблемам 
образования и науки; 
обеспечение охраны жизни и 
здоровья учащихся во время 
образовательного процесса.

веществ и реакций;

ПК-1.5. использует современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения
научно-исследовательских и лабораторных 
химических работ;

ПК-1.6. применяет знания о физических и 
химических свойствах материалов с целью 
безопасной постановки химического 
эксперимента.

ПК-2. Способен 
выделять структурные 
элементы, входящие в 
систему познания 
предметной области (в 
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых
функций

ПК-2.1. применяет знания по анатомии и 
физиологическим механизмам работы 
различных систем и органов растений, 
животных и человека;

ПК-2.2. выделяет и анализирует клеточные 
и молекулярные механизмы, 
обеспечивающие единство физиолого-
биохимических процессов, направленных 
на реализацию функций и особенностей их 
проявления в разных условиях среды 
обитания организма;

ПК-2.3. анализирует глобальные 
экологические проблемы; применять 
базовые понятия общей экологии, 
принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, 
социально-экологические законы 
взаимоотношения человека и природы;
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ПК-2.4. устанавливает взаимосвязи между 
фактами и теорией, причиной и следствием
при анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на 
основе базовых химических знаний;

ПК-2.5. проводит системный анализ 
химических проблем экологии и вопросов 
состояния окружающей среды, 
рационального использования природных 
ресурсов.

ПК-3. Способен 
соотносить основные 
этапы развития 
предметной области (в 
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) с ее 
актуальными задачами,
методами и 
концептуальными 
подходами, 
тенденциями и 
перспективами ее 
современного 
развития.

ПК-3.1. сопоставляет основные 
исторические этапы становления 
органического мира;

ПК-3.2. обосновывает роль методических и
методологических подходов в 
формировании концептуальных принципов,
тенденций, перспектив современного 
развития представлений об иерархическом 
принципе организации живой материи;

ПК-3.3. выделяет основные этапы и 
закономерности развития химической 
науки и применять их при анализе 
полученных результатов;

ПК-3.4. определяет перспективы развития 
современной химической науки.

ПК-4. Способен 
устанавливать 

ПК-4.1. устанавливает и анализирует 
методолого-мировоззренческие принципы 
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содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) со 
смежными научными 
областями.

и междисциплинарные связи современной 
биологии со смежными научными 
областями, позволяющими выйти на 
принципиально новый интегративный 
уровень познания механизмов 
функционирования отдельных 
биологических систем и целого организма;

ПК-4.2. обосновывает роль эволюционной 
идеи в биологическом мировоззрении; 
владеть современными представлениями о 
закономерностях развития органического 
мира;

ПК-4.3. соотносит собственные 
ценностные мировоззренческо-
методологические основы современной 
биологии с естественнонаучной картиной 
мира и определить соотношение 
субъективного и объективного в общей 
концепции развития, осмыслить целостное 
понимание материального мира и на его 
основе объяснить происхождение жизни, а 
также сложные процессы, протекающие в 
природе, обществе и самом человеке;

ПК-4.4. формирует междисциплинарные 
связи в области биологии и химии на 
основе интеграции научно-
исследовательской и методической 
деятельности;
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ПК-4.5. понимает современную 
химическую картину мира, позволяющую 
рассматривать все полученные результаты в
их единстве и взаимосвязи и соотносить их 
с естественнонаучной картиной мира в 
целом.

ПК-5. Способен 
определять 
собственную позицию 
относительно 
дискуссионных 
проблем предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения).

ПК-5.1. самостоятельно проводит 
исследования, постановку биологического 
эксперимента, использование 
информационных технологий для решения 
научных и профессиональных задач, анализ
и оценку результатов лабораторных и 
полевых исследований;

ПК-5.2. проявляет способность 
аргументировано, логические верно и ясно 
выражать свою позицию по обсуждаемым 
дискуссионным проблемам в сочетании с 
готовностью к конструктивному диалогу и 
толерантному восприятию иных точек 
зрения;

ПК-5.3. владеет навыками поиска и 
первичной обработки научной и научно-
технической информации в области химии;

ПК-5.4. осуществляет критический анализ 
и синтез информации в области химии.
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Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы

Рекомендуемый объем обязательной части ОПОП бакалавриата (без учета ГИА) – 228 зачетных единиц.

5.2. Рекомендуемые типы практики

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – практики) 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная практика

– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

– технологическая (проектно-технологическая) практика

– ознакомительная выездная по ботанике

– ознакомительная выездная по зоологии

– ознакомительная практика по прикладной химии и мониторингу окружающей среды

– ознакомительная выездная практика (сезонные явления в природе)
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– ознакомительная выездная практика по экологии

– ознакомительная выездная практика по агрохимии и физиологии культурных растений

Типы производственной практики: 

– научно-исследовательская работа

– педагогическая практика

– технологическая (проектно-технологическая) практика

– летняя (вожатская) практика

– преддипломная
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5.3. Примерный учебный план и примерный календарный  учебный график

Пояснительная записка

Примерный учебный план

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»

высшее образование - программы бакалавриата

Индекс Наименование
Формы 
промежуточной 
аттестации

Трудоемкость,
з.е.

Примерное распределение по
семестрам (триместрам)

Компетенции
1-
й 

2-
й 

3-
й 

4-
й 

5-
й 

6-
й 

7-
й 

8-
й 

9-
й 

10-
й 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 231

Б1.Б Обязательная часть Блока 1 180

Б1.Б.М
1

Социально-гуманитарный модуль 12

УК-5.
УК-1.
УК-3.
УК-2.
ОПК-1.

Б1.Б.М
1.Д1 

История экзамен 4  ✔  ✔ УК-5.

Б1.Б.М
1.Д2 

Философия экзамен 4  ✔  ✔ УК-1.
УК-5.
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Б1.Б.М
1.Д3 

Финансовый практикум зачет 2  ✔ УК-3.

Б1.Б.М
1.Д4 

Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности 

зачет 2  ✔ УК-2.
ОПК-1.

Б1.Б.М
2

Коммуникативный модуль 20

УК-4.
УК-3.
ПКО-1.
УК-1.
ОПК-2.

Б1.Б.М
2.Д1 

Иностранный язык экзамен 12  ✔  ✔  ✔  ✔ УК-4.

Б1.Б.М
2.Д2 

Речевые практики зачет 5  ✔  ✔
УК-3.
УК-4.
ПКО-1.

Б1.Б.М
2.Д3 

ИКТ и медиаинформационная грамотность зачет 3  ✔ УК-1.
ОПК-2.

Б1.Б.М
3

Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности 8
УК-7.
ПКО-5.
УК-8.

Б1.Б.М
3.Д1 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена зачет 2  ✔ УК-7.
ПКО-5.

Б1.Б.М
3.Д2 

Основы медицинских знаний зачет 2  ✔
УК-7.
УК-8.
ПКО-5.

Б1.Б.М
3.Д3 

Безопасность жизнедеятельности зачет 2  ✔
УК-7.
УК-8.
ПКО-5.
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Б1.Б.М
3.Д4 

Физическая культура и спорт зачет 2  ✔ УК-7.

Б1.Б.М
3.Э1 

Элективные курсы по физической культуре зачет 0  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ УК-7.

Б1.Б.М
4

Психолого-педагогический модуль 16

УК-3.
УК-6.
ОПК-3.
ОПК-5.
ОПК-6.
ОПК-7.
ОПК-8.
ОПК-4.
ПКО-4.
ПКО-7.
ОПК-1.
ОПК-2.

Б1.Б.М
4.Д1 

Психология зачет, экзамен 7  ✔  ✔  ✔

УК-3.
УК-6.
ОПК-3.
ОПК-5.
ОПК-6.
ОПК-7.
ОПК-8.
ОПК-4.
ПКО-4.
ПКО-7.

Б1.Б.М
4.Д2 

Педагогика зачет, экзамен 7  ✔  ✔  ✔ УК-3.
УК-6.
ОПК-1.
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ОПК-2.
ОПК-3.
ОПК-4.
ОПК-5.
ОПК-6.
ОПК-7.
ОПК-8.
ПКО-4.
ПКО-7.

Б1.Б.М
4.Д3 

Обучение лиц с ОВЗ зачет 2  ✔

ОПК-3.
ОПК-5.
ОПК-6.
ОПК-7.
ПКО-4.

Б1.Б.М
5

Модуль воспитательной деятельности 6

Б1.Б.М
5.Д1 

Психология воспитательных практик зачет 2 

Б1.Б.М
5.Д2 

Технология и организация воспитательных практик зачет 2 

Б1.Б.М
5.Д3 

Основы вожатской деятельности зачет 2 

Б1.Б.М
6

Теория и методика предметного обучения и 
воспитания

17 ОПК-1.
ОПК-3.
ОПК-2.
ОПК-4.
ОПК-5.
ОПК-6.
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ОПК-7.
ОПК-8.
ПКО-2.
ПКО-3.
ПКО-4.
ПКО-5.
ПКО-1.

Б1.Б.М
6.Д1 

Теория и методика обучения биологии зачет, экзамен 9  ✔  ✔  ✔  ✔

ОПК-1.
ОПК-3.
ОПК-2.
ОПК-4.
ОПК-5.
ОПК-6.
ОПК-7.
ОПК-8.
ПКО-2.
ПКО-3.
ПКО-4.
ПКО-5.
ПКО-1.

Б1.Б.М
6.Д2 

Теория и методика обучения химии зачет, экзамен 8  ✔  ✔  ✔ ОПК-1.
ОПК-2.
ОПК-3.
ОПК-4.
ОПК-5.
ОПК-6.
ОПК-7.
ОПК-8.
ПКО-1.
ПКО-2.
ПКО-3.
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ПКО-4.
ПКО-5.

Б1.Б.М
7

Биология 56

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
7.Д1 

Ботаника зачет, экзамен 11  ✔  ✔  ✔  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
7.Д2 

Зоология зачет, экзамен 11  ✔  ✔  ✔  ✔

ПК-5.
ПК-4.
ПК-3.
ПК-2.
ПК-1.

Б1.Б.М
7.Д3 

Физиология растений зачет 3  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
7.Д4 

Физиология человека и животных экзамен 4  ✔  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
7.Д5 

Гистология с основами эмбриологии зачет 3  ✔ ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
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ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
7.Д6 

Анатомия человека экзамен 5  ✔  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
7.Д7 

Цитология зачет 3  ✔

ПК-1.
ПК-3.
ПК-2.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
7.Д8 

Генетика экзамен 5  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
7.Д9 

Эволюция экзамен 5  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
7.Д10 

Общая экология экзамен 4  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
7.Д11 

Учение о биосфере зачет 2  ✔ ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
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ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
8

Химия 45

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
8.Д1 

Неорганическая химия зачет, экзамен 11  ✔  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
8.Д2 

Аналитическая химия экзамен 5  ✔  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
8.Д3 

Физическая и коллоидная химия экзамен 5  ✔  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
8.Д4 

Органическая химия зачет, экзамен 11  ✔  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
8.Д5 

Биохимия экзамен 5  ✔  ✔ ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
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ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
8.Д6 

Прикладная химия и экологическая безопасность зачет 4  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.Б.М
8.Д7 

Экспериментальные методы в химии зачет 4  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В
Часть Блока 1, формируемая участниками 
образовательных отношений"

51

Б2 Блок 2 «Практика» 60

Б2.Б Обязательная часть Блока 2 48

Б2.Б.У1 ознакомительная выездная по ботанике зачет с оценкой 6  ✔  ✔
ПК-1.
ПК-2.
ПК-5.

Б2.Б.У2 ознакомительная выездная по зоологии зачет с оценкой 6  ✔  ✔
ПК-1.
ПК-2.
ПК-5.

Б2.Б.У3
ознакомительная практика по прикладной химии и 
мониторингу окружающей среды 

зачет с оценкой 6  ✔
ПК-1.
ПК-2.
ПК-5.

Б2.Б.П1 педагогическая практика зачет, зачет с 
оценкой 

24  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ УК-6.
ОПК-1.
ОПК-2.
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ОПК-3.
ОПК-4.
ОПК-5.
ОПК-6.
ОПК-7.
ОПК-8.
ПКО-3.
ПКО-4.
ПКО-7.
ПК-1.

Б2.Б.П2 летняя (вожатская) практика зачет 6  ✔ ОПК-4.
ПКО-2.

Б2.В
Часть Блока 2, формируемая участниками 
образовательных отношений"

12

Б3 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Б3.ГИА
1

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
(если Организация включила государственный экзамен
в состав государственной итоговой аттестации)

3  ✔

Б3.ГИА
2

выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы

6  ✔

ВСЕГО 265 

в том числе:

Биология и Химия

Б1.В.Н
1

Часть Блока 1, формируемая участниками 
образовательных отношений

51
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Б1.В.Н
1.М1

Обязательные дисциплины 35

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
1 

Социальная экология зачет 2  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
2 

Микробиология с основами вирусологии зачет 3  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
3 

Агрохимия с основами почвоведения зачет 3  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
4 

Биогеография зачет 2  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
5 

Охрана природы и рациональное природопользование зачет 2  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.
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Б1.В.Н
1.М1.Д
6 

Основы антропогенеза зачет 2  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
7 

Основы биотехнологии зачет 2  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
8 

Химия высокомолекулярных соединений зачет 4  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
9 

Химия окружающей среды зачет 3  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
10 

Молекулярные основы популяционной генетики зачет 2  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
11 

Физиология ВНД и сенсорных систем зачет 2  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.
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Б1.В.Н
1.М1.Д
12 

История естествознания зачет 2  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
13 

Биология культурных растений зачет 3  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.М1.Д
14 

Музейная работа учащихся по биологии зачет 3  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Б1.В.Н
1.Э1 

Решение задач повышенной трудности по химии / 
Система оценивания знаний учащихся по биологии 
Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе / Морфо-функциональные основы адаптации 
человека Основы протеомики / Канонические и 
неканонические функции нуклеиновых кислот 
Строение вещества / Структура и границы 
периодической системы Д.И.Менделеева 
Биологически активные органические соединения 
растительного происхождения / Химия 
гетероциклических соединений Основы физики 
биологических систем / Физика Фитоценология / 
Охрана редких растений 

зачет, курсовая 
работа 

16  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

ПК-1.
ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.
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Б2.В.Н
1

Часть Блока 2, формируемая участниками 
образовательных отношений

12

Б2.В.Н
1.У1 

ознакомительная выездная практика (сезонные 
явления в природе) 

зачет 6  ✔  ✔
ПК-1.
ПК-2.
ПК-5.

Б2.В.Н
1.У2 

ознакомительная выездная практика по экологии зачет 3  ✔
ПК-1.
ПК-2.
ПК-5.

Б2.В.Н
1.У3 

ознакомительная выездная практика по агрохимии и 
физиологии культурных растений 

зачет 3  ✔
ПК-1.
ПК-2.
ПК-5.



52
Примерный календарный учебный график

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»

высшее образование - программы бакалавриата

Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Курсы

I Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Э Э Э К К Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 У У У У Э Э К К К К К К

II Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 У У У У Э Э Э К К Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 П П П П П П У У У У Э Э К К К К К К

III Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Э Э Э К К Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 П П П П Э Э К К К К К К

IV Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 У У У У Э Э К К Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 П П П П П П П П П Б2 Б2 Б2 Б2 Б2 Э Э К К К К К К

V Б1 П П П П П П П П Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 У У У У Э Э К К Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Д Д Д Д Д Д Д Д К К К К К

Б1 – учебный процесс по Блоку 1 «Дисциплины (модули)»

Б2 – учебный процесс по Блоку 2 «Практика» 

Э – промежуточная аттестация 
K – каникулы 
Д – государственная итоговая аттестация 
У – учебная практика 
П – производственная практика 
НР- научно-исследовательская работа 

Сводные данные по бюджету времени (в 
неделях)

Курс Б1 Б2 Э К Д НР Всего

I 35 4 5 8 0 0 52
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II 0 39 5 8 0 0 52

III 0 39 5 8 0 0 52

IV 13 27 4 8 0 0 52

V 23 12 2 7 8 0 52

ИТОГО 71 121 21 39 8 0 260
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5.4. Примерные рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик Компетенции
Объем,
з.е.

Б1.Б.М
1 

Социально-гуманитарный модуль

Примернаяпрограмма модуля

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙМОДУЛЬ

Направление44.03.05 Педагогическое образование 

Уровеньобразования – бакалавриат 

 

1. Цель освоения модуля

Цельосвоения социально-гуманитарного модуля – формирование у обучающихсякомпетенций в области социально-
гуманитарного знания и финансовой грамотности,знакомство обучающихся со спецификой, основными понятиями, 
проблемами иконцепциями философии и истории, формирование готовности к осуществлению 
профессиональнойдеятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы

Социально-гуманитарныймодуль относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»образовательной программы

УК-5, УК-1, 
УК-3, УК-2, 
ОПК-1 

12 
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бакалавриата. Дисциплины социально-гуманитарногомодуля изучаются в 1-6 семестрах. Для освоения дисциплинсоциально-
гуманитарного модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки,способы деятельности, сформированные в процессе 
изучения предметов «История»,«Мировая художественная культура», «Обществознание», «Право», «Экономика» 
напредыдущем уровне образования. Дисциплины социально-гуманитарного модуляизучаются параллельно с дисциплинами 
коммуникативного,психолого-педагогического и предметно-методического модулей и являются основойдля прохождения 
различных видов учебной и производственной практик и подготовкик государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПланируемыЕ результатЫ обучения по модулю

Врезультате изучения модуля обучающиеся должны:

знать:

– особенностисистемного и критического мышления и демонстрировать готовность к нему;

– логическиеформы и процедуры, демонстрировать способность к рефлексии по поводусобственной и чужой мыслительной 
деятельности;

уметь:

– анализироватьисточники информации с точки зрения временных и пространственных условий ихвозникновения;

– анализироватьранее сложившиеся в науке оценки информации;

– аргументированоформировать собственное суждение и оценку информации; 

владеть:

– навыкамисопоставления разных источников информации с целью выявления их противоречий ипоиска достоверных 
суждений;
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– навыкамиопределения практических последствий предложенного решения задачи.

знать:

–нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере проектной иисследовательской деятельности;

–особенности проектного мышления;

– основные этапыпроектирования, их последовательность и взаимосвязь;

– разновидностирисков и ограничений в проектной деятельности;

уметь:

– выделять впоставленной цели основные смысловые и структурные компоненты;

–формулировать задачи на основе этапов получения промежуточных результатов;

– определятьсовокупность необходимых ресурсов для реализации каждой задачи;

– оцениватьуровень и качество каждого ресурса, обеспечивающего выполнение определеннойзадачи;

–выявлять возможности преодоления рисков и ограничений с учетом имеющихсяресурсов и резервов;

–проектировать процесс решения каждой задачи проекта, выбирая оптимальный способее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов иограничений;

владеть:

–приемами декомпозиции цели, используя вариативные трактовки задач,конкретизирующих различные пути достижения 
поставленной цели;

–способами определения резервов, использование которых может компенсироватьнедостаток имеющихся ресурсов;
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–способами решения конкретных задач проекта на уровне заявленного качества и заустановленное время;

–навыками публичного представления результатов решения конкретной задачипроекта.

знать:

–общие правила функционирования сферы финансов как составляющей   социального взаимодействия;  

–принципы, правила и методы взаимодействия с финансовыми институтами иорганизациями в процессе осуществления 
финансовых операций;

–источники информации о существующих финансовых продуктах, ихпроизводителях, существующих каналах получения 
информациии консультационных услуг;

уметь:

–формировать деловые коммуникации в процессе финансовых операций;

–использовать информацию о существующих финансовых продуктах, ихпроизводителях, каналах получения информации 
и консультационных услугв процессе принятия финансовых решений;

–осуществлять финансовое планирование и контроль личного бюджета и бюджетадомохозяйства;

владеть:

–навыками и методами взаимодействия с финансовыми учреждениями (письменные иустные консультации, работа с 
персональным финансовым менеджером, порталамифинансовых услуг и т.п.);  

–методами финансового планирования, контроля личного бюджета, осознанного выборафинансовых продуктов и услуг 
с учётом информации об имеющихсявозможностях и рисках.

знать:
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–специфику философии как рациональной рефлексивной духовной деятельности;

– основные философские идеи и категории в ихисторическом развитии и социально-культурном контексте; 

– проблематикуосновных разделов философского знания: онтологии, теории познания, социальнойфилософии, философской 
антропологии, этики;

– основныезакономерности взаимодействия человека и общества;

– движущие силыи основные закономерности историко-культурного развития человека и общества;

– место человека в историческом процессе,политической организации общества;

– основныеметоды исторического познания и теории, объясняющие исторический процесс; 

– основные этапыи ключевые события истории России и всеобщей истории; 

– важнейшиедостижения материальной и духовной культуры и системы ценностей,сформировавшиеся в ходе исторического 
развития;

уметь:

– анализироватьсоциокультурные различия в современном мире, опираясь на знание мировой иотечественной истории, 
основных философских и этических учений;

–применять философский понятийныйаппарат и методы в профессиональной деятельности; 

–аргументировано обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, нравственного,общественного и личностного 
характера;

– конструктивновзаимодействовать с окружающими с учетом их социокультурных особенностей вцелях успешного 
выполнения профессиональных задач и социальной интеграции;
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– получать,обрабатывать и анализировать информацию, полученную из различных источников

–преобразовывать историческую информацию в историческое знание, осмысливатьпроцессы, события и явления в России и 
мировом сообществе в их динамике ивзаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

– выявлятьсущественные черты исторических процессов, явлений и событий;

– соотноситьобщие исторические процессы и отдельные факты; 

– формировать иаргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;

владеть:

– методами критикиисторических источников и систематизации историко-культурной информации;

– приемамикритической оценки научной литературы;

– навыкамиосуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции.

знать:

– международныестандарты в области защиты прав человека и гражданина, прав ребёнка, инвалидови лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

– систему иисточники образовательного права Российской Федерации;

– систему иисточники законодательства о семье и правах ребёнка Российской Федерации; 

– систему иисточники законодательства о труде Российской Федерации, включая Конвенции МОТ;

–нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательныхорганизаций; 

– правовойстатус субъектов образовательных правоотношений; 
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– правовойстатус работника и работодателя как субъектов трудовых правоотношений;

уметь:

– анализироватьи практически использовать нормативно-правовые акты в области образования;

– применятьнормы действующего законодательства в сфере защиты личных неимущественных иимущественных прав 
гражданин;

– оцениватькачество образовательных услуг на основе действующих нормативно-правовых актов;

владеть:

– навыкамиработы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами в областиобразования;

– способами, методамии приемами поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки ирешения 
профессиональных задач;

– способамирешения проблем правового обеспечения профессиональной деятельности всовременных условиях.

4. Объем модуля

Общаятрудоемкость модуля составляет 12 ЗЕТ.

5. Содержание модуля

№

п/п

Наименование раздела (дисциплины) модуля 

 

1 История  

2 Философия  
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3 Финансовый практикум  

4 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№

п/п

Наименование раздела 
(дисциплины) модуля 

 

Вид самостоятельной работы обучающихся

1 История

– подготовка к выступлению на семинарских и практических 
занятиях; 

– подготовка к дискуссии (дебатам) на семинарских и практических 
занятиях;

– подготовка к исторической реконструкции на семинарских и 
практических занятиях;

– анализ исторического источника; 

– написание эссе;

– рецензирование монографии; 

– анализ материала видео-лекции; 

– выполнение мини-проекта. 

 

2 Философия – подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению на  
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семинарских и практических занятиях; 

– аналитическая обработка философских текстов (аннотирование и 
реферирование, выполнение аналитических заданий); 

– написание эссе;

– составление глоссария; 

–выполнение творческих или исследовательских мини-проектов.

3 Финансовый практикум

– подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению на 
семинарских и практических занятиях; 

– составление глоссария; 

– подготовка аналитических обзоров;

– выполнение проектных заданий;

– решение кейс-задач (по расчету наращения по простым процентам и 
сложным процентам, проекта личного бюджета с описанием мер 
личной финансовой безопасности в различных финансовых ситуациях
и т.д.).

 

4
Нормативно-правовые основы 
профессиональной 
деятельности

– подготовка к выступлению на семинарских и практических 
занятиях; 

– анализ нормативно-правового акта; 

– подготовка рефератов и докладов;

 



63

– решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

– составление аналитических схем по темам/разделам; 

– выполнение мини-проекта.

 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ

7.1. Переченьосновной учебной литературы

1.    Всемирнаяистория: Учебник для студентов вузов / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. М., 2015.

2.    ИсторияРоссии: Учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.,2017.

3.    Новейшаяистория России: Учебник / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2016.

4. Философия: Учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. М., 2014.

5. Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. М., 2016.

6. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник. М., 2016.

7. Аксенов А.П. Гид по финансовой грамотности / А.П. Аксёнов и др. М., 2015. 

7.2. Переченьдополнительной учебной литературы

1.    ГайденкоП.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000.

2.    ГейхманВ.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право: Учебник для академического бакалавриата.М., 2014. (в части 
вопросов,регламентирующих трудовые отношения в системе образования) 

3.    ГусевД.А. Курс лекций по философии. М., 2014. 

4.    ГусеваИ. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академическогобакалавриата / И. А. Гусева. – М.: 
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Издательство Юрайт, 2018. 

5.    ГусейновА.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 2008

6.    ЕвтушенкоИ.В., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Правоведение с основами семейного права иправ инвалидов: Учебник. М.,
2017.

7.    КуровС..В. Образование и гражданское право: Учебное пособие. М., 2004.

8.    МироновВ.В. Философия: учебник. М., 2017.

9.    МихайленкоМ.Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для прикладногобакалавриата / М.Н. 
Михайленко; под ред. А. Н. Жилкиной. – М.: ИздательствоЮрайт, 2015.

10. НедвецкаяМ.Н. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности: Настольная книгапедагога. М., 2009.

11. Новаяфилософская энциклопедия. В 4 т. М.: Мысль, 2001

12. ПетрухинВ.Я. Русь в IX-X веках: От призвания варягов до выбора веры. М., 2013.

13. ПихояР.Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на излометысячелетий. 1985-2005. М.,2007.

14. Правоведение:Учебник для бакалавриата / Под ред. В. И. Шкатуллы. М., 2017. 

15. ПчелинцеваЛ.М. Семейное право России: Учебник для вузов. М., 2016. (в части вопросов, регламентирующих правовое 
положение ребёнка в РФ,правовой статус его законных представителей) 

16. Рассел Б.История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиямиот Античности до наших 
дней. М., 2009.

17. Семейноеправо: Учебник / Под ред. Р. А. Курбанова. М., 2015. (в части вопросов, регламентирующих правовое положение 
ребёнка в РФ,правовой статус его законных представителей)
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18. Семейноеправо: Учебник для бакалавров / Под ред. С. О. Лозовской. М., 2014. (в части вопросов, регламентирующих 
правовоеположение ребёнка в РФ, правовой статус его законных представителей) 

19. СкоробогатовА.В., Борисова Н.Р. Нормативно-правовое обеспечение образования. Казань, 2014. 

20. Трудовоеправо: Учебник для бакалавров / Под ред. К. Н. Гусова. М., 2015. (в части вопросов, регламентирующих 
трудовыеотношения в сфере образования) 

21. ФедоровВ.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен до нашихдней: Учебник. М., 2017. 

22.Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. М., 2003. 
23.Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г.Апресяна и А.А.Гусейнова. М., 2001. 

 8. ФОРМЫ ИСОДЕРЖАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИПО МОДУЛЮ

Формыи содержание текущего контроля и промежуточной аттестации по модулюопределяются образовательной организацией.

Рекомендациипо организации текущего контроля и промежуточной аттестации:

Систематекущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходеаудиторных занятий, и в рамках 
самостоятельной работы. Компетентностные задачи,решаемые дисциплинами социально-гуманитарного модуля, предполагают
широкоеиспользование интерактивных образовательных технологий, направленных наактивизацию познавательной 
активности обучающихся, удовлетворение ихобразовательных потребностей, формирование осмысленной гражданской 
позиции ипрочных мировоззренческих установок. Самостоятельная работа обучающихся планируется,исходя из двух 
основных задач – подготовки к практическим (семинарским,лабораторным) занятиям и выполнения специализированных 
учебных заданий,связанных с текущим и рубежным контролем.

Всеформы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговойсистемы. Итоговая оценка по дисциплинам 
модуля является накопительной. Базоваячасть рейтинг-плана включает рейтинговые оценки посещения лекций, работы 
напрактических (семинарских, лабораторных) занятиях и выполнения заданийрубежного контроля. Дополнительная часть 
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рейтинг-плана включает компенсирующиезадания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 
стремитсякомпенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточноуспешное участие в них; в период 
сессии – если студент не накопил в ходесеместра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации 
академическойзадолженности. Дополнительным рейтинговым заданием может считаться и выполнениекурсовой работы.

Формапромежуточной аттестации по модулю – на выбор образовательной организации.

Б1.Б.М
1.Д1 

История 

Входит в структуру Социально-гуманитарного модуля
УК-5 4 

Б1.Б.М
1.Д2 

Философия 

Входит в структуру Социально-гуманитарного модуля
УК-1, УК-5 4 

Б1.Б.М
1.Д3 

Финансовый практикум 

Входит в структуру Социально-гуманитарного модуля
УК-3 2 

Б1.Б.М
1.Д4 

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

Входит в структуру Социально-гуманитарного модуля
УК-2, ОПК-1 2 

Б1.Б.М
2 

Коммуникативный модуль

Примернаяпрограмма модуля

КОММУНИКАТИВНЫЙМОДУЛЬ

Направление44.03.05 Педагогическое образование 

Уровеньобразования – бакалавриат 

УК-4, УК-3, 
ПКО-1, УК-
1, ОПК-2 

20 
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1. Цель освоения модуля

Цель освоения коммуникативного модуля – формирование у обучающихсякоммуникативных компетенций, готовности к 
осуществлению социальноговзаимодействия и деловой коммуникации на русском и иностранном(ых) языках, вт.ч. с 
использованием ИКТ, формирование у обучающихсяпрофессиональных компетенций в сфере медийно-информационной 
грамотности.

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы

Коммуникативныймодуль относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»образовательной программы 
бакалавриата. Дисциплины и практики коммуникативногомодуля реализуются в 1-5 семестрах. Для освоения дисциплин 
коммуникативногомодуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности,сформированные в 
процессе изучения предметов «Русский язык», «Литература»,«Иностранный язык», «Информатика» на предыдущем уровне 
образования. Дисциплиныкоммуникативного модуля изучаются параллельно с дисциплинамисоциально-гуманитарного, 
психолого-педагогического и предметно-методическогомодулей и являются основой для прохождения различных видов 
учебной и производственнойпрактик и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по модулю

Врезультате изучения модуля обучающиеся должны:

знать:

– основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;

– современные пакеты прикладных программ статистической обработки данных;
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уметь:

– использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных программ, 
локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации;

– читать и представлять статистические данные в различных видах (таблицы, диаграммы, графики);

– проводить все этапы статистической обработки информации обрабатывать числовую информацию при помощи электронных 
таблиц;

– создавать и редактировать простейшие графические изображения;

– осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить обработку данных исследования и правильную 
интерпретацию результатов;

– использовать программную поддержку курса и оценивать ее методическую целесообразность;

владеть:

– технологиями анализа и синтеза информации на основе системного подхода;

– основными методами математической обработки информации;

– методами математической статистики, используемыми при планировании, проведении и обработке результатов 
экспериментов в педагогике; 

– методами и способами вычисления статистических характеристик распределения данных педагогических измерений;

– средствами математического моделирования и анализа информации на компьютере с помощью электронных таблиц.

знать:

– условия эффективного речевого взаимодействия;
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– особенности речевого взаимодействия в группе;

– разновидности коммуникативных ролей в групповом общении;

– свойства и разновидности диалога-обсуждения;

уметь:

– организовывать взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли и др.);

– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;

– выделять общую точку зрения в обсуждении;

– понимать позицию собеседника, различать в его речи мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории и др.;

– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения в обсуждении, уметь выдвигать контраргументы, 
перефразировать свою мысль; 

– критически относиться к собственному мнению, признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;

– устранять в рамках обсуждения разрывы в коммуникации; 

– определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивному 
взаимодействию;

владеть:

– ценностями и нормами речевого поведения в процессе группового общения  (культурой группового общения);

– приемами совместного порождения и развития содержания сообщения в процессе группового взаимодействия;

– приемами гармонизации диалога в ходе группового обсуждения.
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знать:

– основные нормы русского и иностранного(ых) языков в области устной и письменной речи;

– основные различия лингвистических систем русского и иностранного(ых) языков; 

– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой деятельности;

– основные модели речевого поведения;

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;

– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных ситуациях личного и профессионально 
значимого общения;

уметь:

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном

общении на русском и иностранном(ых) языках;

– вести диалог на русском и иностранном(ых) языках;

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 
языках; 

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи;

владеть:

– различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма;
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– навыками коммуникации в иноязычной среде;

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в

процессе учебно-научного общения;

– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;

– способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения; 

– техниками и приемами коммуникации в условиях межкультурного разнообразия;

– языковыми средствами для достижения профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языках.

знать:

– классификации электронных материалов учебного назначения для преподавательской и культурно-просветительской 
деятельности, их функции, преимущества и недостатки, особенности применения в школьном обучении;

– типологию, принципы организации и возможности применения телеконференций и Интернет-проектов в школьном обучении
и культурно-просветительской деятельности;

уметь:

– анализировать сайты образовательного назначения, определять их возможности для организации процесса обучения и 
культурно-просветительской деятельности;

– проводить экспертизу и оценивать эффективность разработанных самостоятельно и опубликованных в печати или 
размещенных в Интернете конспектов уроков с применением информационных технологий, а также электронных изданий 
учебного назначения для средней школы и культурно-просветительской деятельности;

– осуществлять управление учебным процессом в информационной образовательной среде;
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– разрабатывать познавательные задания для учащихся в программных средах;

– использовать информационные и коммуникационные технологии в учебных проектах;

– оперировать основными методическими приемами использования информационных и коммуникационных технологий на 
всех этапах урока и в процессе организации самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся;

– разрабатывать план-конспект / технологическую карту урока с использованием материалов электронных изданий и сетевых 
ресурсов;

владеть:

– информационной культурой, необходимой современному учителю;

– готовностью воспринимать информационно-коммуникационные технологии как необходимое условие повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса в обучении и культурно-просветительской деятельности;

– навыками профессиональной рефлексии при оценке созданных электронных материалов учебного назначения в программной
среде.

знать:

– правила и нормы общения, требования к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях;

– виды, приемы и основные особенности слушания и чтения, говорения и письма как видов речевой деятельности;

– основные модели речевого поведения;

– правила и нормы общения, требования к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях;

уметь:

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении;
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– создавать речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами;

– использовать различные контактоустанавливающие и регулирующие коммуникативный контакт средства;

– реализовывать эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной форме.

владеть:

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно-научного общения;

– приемами осуществления эффективного речевого воздействия в педагогическом общении.

 4. Объем модуля

Общаятрудоемкость модуля составляет 20 ЗЕТ.

 

5. Содержание модуля

Наименование раздела (дисциплины) модуля 

1. Иностранный язык 

2. Речевые практики

3. ИКТ и медиаинформационная грамотность  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ Наименование раздела (дисциплины) Вид самостоятельной работы обучающихся
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п/п модуля 

 

1 Иностранный язык

– выполнение задания на формирование рецептивных речевых 
навыков (чтение, в том числе экстенсивное, письменных текстов, 
аудирование, выявление запрашиваемой информации)

– выполнение заданий на формирование продуктивных речевых 
навыков (преобразование формата текста (линейный текст - в 
таблицу или диаграмму, выполнение проектных работ, выработка 
автоматизированных языковых навыков (grammar drills, language 
games, group/pair work)

 

2 Речевые практики

– анализ различных образцов речи;

– подготовка информирующей речи;

– подготовка к участию в дискуссии;

– подготовка конспекта устной (лекции) и письменной речи 
(научной статьи);

– редактирование собственных текстов;

– создание аргументативных высказываний.

 

3 ИКТ и медиаинформационная грамотность – разработкамедиапроектов по теме медийно-информационной 
грамотности;

–сравнительный анализ инструментальных оболочек создания 
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дистанционных курсов;

–проектирование пакета электронных материалов образовательного
назначения длявыполнения проекта;

– анализэлектронных конструкторов баз тестовых заданий;

– созданиеинформационных объектов и познавательных заданий в 
программе MS PowerPoint и MSPublisher;

– экспертизаэлектронного издания учебного назначения; 

– анализИнтернет-сайта образовательного назначения;

–характеристика информационной образовательной среды;

– решение кейс-задач;

– подготовка информационногопроекта;

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ

7.1. Переченьосновной учебной литературы

1. Жилавская И.В. История развития медиаобразования [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.В. Жилавская, Д.А. 
Зубрицкая. – Москва: МПГУ, 2017. 

2. Игнатенко И.И., Никитина Г.И. Для будущих педагогов = For Future Educators: Учебное пособие. М., 2014. 
3. Петрякова А.Г. Культура речи: учебник. М., 2016. 
4. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика. М., 2015. 
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7.2. Переченьдополнительной учебной литературы

1. Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. М., 2003. 
2. Анисимкина Е.И., Левина Н.Я. Read, speak and discuss: a reader for the learners of history. М., 2009. 
3. Бонди Е.А. Английский язык для студентов-историков. М., 2007. 
4. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Как учить работать с книгой. М., 2007. 
5. Загашев И. О. Чтение в библиотеке. Стратегия «Чтение с остановками». М., 2010. 
6. Жилавская И.В. Медиаповедение личности. Материалы к курсу. Учебное пособие. – Москва: РИЦ МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 2012. 
7. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи в вопросах и ответах: Учебное пособие. М., 

2008. 
8. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2011. 
9. Казарцева О.М., Вишнякова О.В. Письменная речь: Учебное пособие. М., 1998. 
10.Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово: Учебник. М., 2005. 
11.Молодежь и медиа: Цели и ценности / Сост.: Т.Н. Владимирова, И.В. Жилавская. – Москва: РИЦ МГГУ им. М. А. 

Шолохова, 2011 . 
12.Саакян А.С. Упражнения по грамматике современного английского языка = Excercises in modern English grammar. М., 

2010. 
13.Сметанникова Н.Н. Стратегиальный подход к обучению чтению. М., 2005. 
14.Стернин И.А. Практическая риторика: Учебное пособие. М., 2003. 
15.Числова А.С. Английский язык для гуманитарных факультетов: Учебник по английскому языку для студентов вузов. 

Ростов н/Д, 2005. 
16.Clare A., Wilson J. Speakout. Pre-intermediate: student’s book. London, 2011. + DVD-pack. 
17.Doff A. et al. Empower: Elementary student’s book; Pre-Intermediate student’s book; Intermediate student’s book. London, 

2015. + CMLS access 
18.McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in use: 60 units of vocabulary reference and practice: self-study and classroom use: 

with answers. Elementary. Cambridge, 2010. 
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19.Murphy R. English grammar in use: a reference and practice book for intermediate students of English. Cambridge, 2012. 
20.Oakes S., Eales F. Speakout Elementary: student’s book. London, 2011. + DVD-pack 
21.Oschepkova V., McNicholas K. Macmillan guide to country studies: student’s book 1. London, 2006. 
22.Oschepkova V., McNicholas K. Macmillan guide to country studies: student’s book 2. London, 2007. 
23.Sharman E. Across cultures: culture, literature, music, language. Edinburgh, 2010.+ 1 CD 

 

8. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

Формыи содержание текущего контроля и промежуточной аттестации по модулюопределяются образовательной организацией.

Рекомендациипо организации текущего контроля и промежуточной аттестации:

Систематекущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходеаудиторных занятий, и в рамках 
самостоятельной работы. Компетентностные задачи,решаемые дисциплинами коммуникативного модуля, предполагают 
широкоеиспользование интерактивных образовательных технологий, направленных наактивизацию познавательной 
активности обучающихся, удовлетворение ихобразовательных потребностей, формирование осмысленной гражданской 
позиции ипрочных мировоззренческих установок. Самостоятельная работа обучающихся планируетсяисходя из двух основных
задач – подготовки к практическим (семинарским,лабораторным) занятиям и выполнения специализированных учебных 
заданий,связанных с текущим и рубежным контролем.

Всеформы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговойсистемы. Итоговая оценка по дисциплинам 
модуля является накопительной. Базоваячасть рейтинг-плана включает рейтинговые оценки посещения лекций, работы 
напрактических (семинарских, лабораторных) занятиях и выполнения заданийрубежного контроля. Дополнительная часть 
рейтинг-плана включает компенсирующиезадания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 
стремитсякомпенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточноуспешное участие в них; в период 
сессии – если студент не накопил в ходесеместра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации 
академическойзадолженности. Дополнительным рейтинговым заданием может считаться и выполнениекурсовой работы.
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Формапромежуточной аттестации по модулю – на выбор образовательной организации.

Б1.Б.М
2.Д1 

Иностранный язык 

Входит в структуру Коммуникативного модуля.
УК-4 12 

Б1.Б.М
2.Д2 

Речевые практики 

Входит в структуру Коммуникативного модуля.

УК-3, УК-4, 
ПКО-1 

5 

Б1.Б.М
2.Д3 

ИКТ и медиаинформационная грамотность 

Входит в структуру Коммуникативного модуля.
УК-1, ОПК-2 3 

Б1.Б.М
3 

Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности

Примернаяпрограмма модуля

МОДУЛЬЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление44.03.05 Педагогическое образование 

Уровеньобразования – бакалавриат 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯМОДУЛЯ

Цельосвоения модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности – формирование уобучающихся компетенций в области 
здоровьесбережения и безопасностижизнедеятельности, а также формирование физической культуры личности,приобретение 
умений и способностей направленного использования разнообразныхсредств физической культуры, спорта и туризма ради 
сохранения и укрепленияздоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни ипрофессиональной 

УК-7, ПКО-
5, УК-8 

8 
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деятельности. 

2. МЕСТО МОДУЛЯВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Модульздоровья и безопасности жизнедеятельности относится к обязательной части блока1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы бакалавриата. Дисциплинымодуля здоровья и безопасности жизнедеятельности изучаются в 1-6 
семестрах. Дляосвоения дисциплин естественнонаучного модуля обучающиеся используют знания,умения, навыки, способы 
деятельности, сформированные в процессе изученияпредметов «Биология», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности»,«Физическая культура» на предыдущем уровне образования. Дисциплины модуляизучаются параллельно 
с дисциплинами социально-гуманитарного,естественнонаучного коммуникативного, психолого-педагогического ипредметно-
методического модулей и являются основой для прохожденияпроизводственной практики и подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ

В результате изучения модуля обучающиеся должны: 

знать:

– физиологические и социально-психологические основы физического развития личности и воспитания личности;

– основные понятия, формы и методы формирования физической культуры, культуры безопасносности и здорового образа 
жизни в различных возрастных группах и при различных физиологических состояниях;

– теоретические подходы к безопасной организации и проведению занятий физической культурой и спортом, формированию 
физических качеств и двигательных навыков;

– индивидуальные физические возможности при организации и проведении занятий физической культурой и спортом;

– особенности эффективного выполнения двигательных действий на занятиях по различным оздоровительным системам и 
конкретным видам спорта;
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– роль и значение физической культуры и спорта в обеспечении полноценной социальной и профессиональной деятельности, 
укреплении здоровья и профилактике профессиональных заболеваний;

– санитарно-эпидемиологические нормы и правила обеспечения жизнедеятельности;

– правовые и организационные нормы поддержания нормативного уровня физической подготовленности;

–основные симптомы распространенных заболеваний и меры их профилактики, основы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях;

 уметь:

– применять средства и методы физического воспитания для осуществления профессионально-личностного развития с целью 
физического самосовершенствования и ведения здорового образа;

– выбирать и применять знания и здоровьесберегающие технологии в области физической культуры для сохранения здоровья, 
поддержания должного уровня физической готовности в социальной, профессиональной деятельности и в быту

– учитывать индивидуальные физические возможности для безопасной организации и проведения занятий физической 
культурой и спортом, с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

–  оказывать первую помощь пострадавшим при возникновении неотложных состояний;

–применять меры профилактики травматизма в быту и профессиональной деятельности;

 владеть:

– навыками применения основных форм и методов физического воспитания;

– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и качеств обучающихся (с выполнением установленных нормативов по 
общей физической и спортивно-технической подготовке);
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– навыками определения и учета состояния организма для определения величины физических нагрузок;

– системой умений, направленных на формирование устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, ведению ЗОЖ и
отказа от вредных привычек;

– навыками ориентации в информационном пространстве по вопросам поддержания должного уровня физической подготовки 
и ЗОЖ.

знать:

– основные опасности и характер их воздействия на человека и окружающую среду;

– современные угрозы, опасности и риски в киберпространстве;

– правила безопасного поведения и методы защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций в процессе жизнедеятельности;

– превентивные мероприятия по обеспечению безопасности в образовательной организации;

уметь:

– оценивать факторы риска и выстраивать алгоритм безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций;

– выстраивать алгоритм безопасного поведения в киберпространстве;

– применять различные методы защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях;

– формировать у детей и подростков мотивацию к здоровому образу жизни и культуру безопасного поведения;

– организовывать и проводить работу с учащимися, родителями (законными представителями) обучающихся и персоналом 
образовательных организаций по формированию навыков безопасного поведения при возникновении опасных и чрезвычайных
ситуаций;

владеть:
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– приемами организации безопасной и комфортной образовательной среды;

– навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях;

– методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения.

знать:

– общие закономерности роста и анатомо-физиологические особенности развития организма детей в разные возрастные 
периоды;

– санитарно-гигиенические правила и нормы организации учебно-воспитательного процесса;

– здоровьесберегающие технологии в организации безопасной и комфортной образовательной среды;

– основополагающие факторы и принципы сохранения и укрепления здоровья личности;

– принципы и алгоритм оказания первой помощи при неотложных состояниях;

– принципы формирования здорового образа жизни;

уметь:

– применять полученные теоретические знания и практические навыки в профессиональной деятельности;

– организовывать безопасные и комфортные условия в построении учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей;

– использовать здоровьесберегающие технологии в организации образовательного пространства;

– выявлять признаки неотложных состояний;

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях и чрезвычайных ситуациях;
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– проводить профилактические мероприятия по предупреждению детского травматизма;

владеть:

– навыками использования здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном процессе;

– приемами и технологиями проведения мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию населения.

 

4. Объем модуля

Общаятрудоемкость модуля составляет 10 ЗЕТ.

5. Содержание модуля

Возрастная анатомия, физиология и гигиена

Основы медицинских знаний 

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура и спорт

Элективные курсы по физической культуре

Учебная (ознакомительная) / Производственная (педагогическая) практика (адаптационная)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№

п/п

Наименование раздела (дисциплины) 
модуля 

Вид самостоятельной работы обучающихся
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1
Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена

– подготовка к практическим и семинарским занятиям;

– подготовка графических материалов

– написание рефератов;

– подготовка мини-проектов; 

– решение кейс-задач на тренажерах;

 

2 Основы медицинских знаний 

– подготовка к практическим и семинарским занятиям;

– подготовка графических материалов;

– подготовка мини-проектов;

– выполнение кейс-заданий; 

– отработка практических навыков на манекенах;

 

3 Безопасность жизнедеятельности – подготовка к практическим и семинарским занятиям;

– подготовка мини-проектов;

– выполнение кейс-заданий; 

– решение ситуационных задач;

– отработка практических навыков оказания доврачебной помощи на 
манекенах;
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– отработка практических навыков действий при различных 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, для обеспечения безопасности образовательного 
пространства, кибербезопасности;

4 Физическая культура и спорт
– учебно-тренировочные задания (легкая атлетика, лыжная 
подготовка, гимнастика, спортивные игры, плавание и др.)

 

5 Элективные курсы по физической культуре
– учебно-тренировочные задания (ритмическая гимнастика, 
атлетическая гимнастика, спортивные игры, единоборства и др.)

 

6
Учебная (ознакомительная) / 
Производственная (педагогическая) 
практика (адаптационная)

– изучение морфофункциональных особенностей ребенка на 
различных этапах возрастного развития;

– составление «карты здоровья» обучающихся;

– оценка санитарно-гигиенического состояния школы, класса, буфета;
гигиеническая оценка режима школы;

– физиолого-гигиеническая оценка расписания уроков класса по дням
и за неделю в целом;

– изучение системы и уровня организации занятий пофизической 
ультуре и БЖД в школе;

– проведение внесклассной воспитательной работы в области 
обеспечения БЖД.

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ

7.1. Переченьосновной учебной литературы



86

1.    СолодковА.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная: Учебник.М., 2017.

2.    Безопасностьжизнедеятельности: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. М.,2017. 

3.    Психологияфизической культуры: Учебник / Под ред. Б.П. Яковлева, Г.Д. Бабушкина. М.,2016.

4.    НикитушкинВ.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической культуры испорта: Учебник. М., 2013.

7.2. Переченьдополнительной учебной литературы

1.    Безопасностьжизнедеятельности / Под ред. Л.А. Муравей. М., 2015.

2.    ЕвсеевЮ. И. Физическая культура: Учебное пособие. Ростов-н/Д, 2014. 

3.    ЕвсееваО.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивнойфизической культуре: Учебник.
М., 2016. 

4.    ЕгоровВ.Я. Методические рекомендации к практическим занятиям по возрастной анатомии,физиологии и гигиене детей и 
подростков: Учебно-методическое пособие. СПб.,2014.

5.    ЕременкоВ.Д., Остапенко В.С. Безопасность жизнедеятельности. М., 2016.

6.    КувшиновЮ.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учебное пособие.Кемерово, 2013.

7.    ЛожкинаН.И., Любошенко Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебноепособие. Омск, 2013. 

8.    ПетренкоВ.М. Развитие человека: вопросы развития в анатомии человека. М., Берлин, 2015.

9.    ЩанкинА.А., Малышев В.Г. Дополнительный практикум по возрастной анатомии ифизиологии человека: Пособие. М., 
2015.

8. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
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Формыи содержание текущего контроля по модулю определяются образовательнойорганизацией.

Рекомендациипо организации текущего контроля:

Систематекущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходеаудиторных занятий, и в рамках 
самостоятельной работы. Компетентностные задачи,решаемые дисциплинами модуля здоровья и безопасности 
жизнедеятельности,предполагают широкое использование интерактивных образовательных технологий,направленных на 
активизацию познавательной активности обучающихся,удовлетворение их образовательных потребностей, формирование 
осмысленнойгражданской позиции и прочных мировоззренческих установок. Самостоятельнаяработа обучающихся 
планируется исходя из двух основных задач – подготовки к практическим(семинарским, лабораторным) занятиям и 
выполнения специализированных учебныхзаданий, связанных с текущим и рубежным контролем.

Всеформы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговойсистемы. Итоговая оценка по дисциплинам 
модуля является накопительной. Базоваячасть рейтинг-плана включает рейтинговые оценки посещения лекций, работы 
напрактических (семинарских, лабораторных) занятиях и выполнения заданийрубежного контроля. Дополнительная часть 
рейтинг-плана включает компенсирующиезадания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 
стремитсякомпенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточноуспешное участие в них; в период 
сессии – если студент не накопил в ходесеместра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации 
академическойзадолженности. Дополнительным рейтинговым заданием может считаться и выполнениекурсовой работы.

Формапромежуточной аттестации по модулю – на выбор образовательной организации.

Рекомендуетсяпроводить промежуточную аттестацию в форме единого междисциплинарного экзаменапо модулю.

Экзаменможет состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний следующихвидов:

-выполнениекомплексного практического задания;

-выполнениепрактических заданий на освоение отдельных компетенций модуля;

-защитакурсовой работы, проекта;



88

-идр. виды (на усмотрение образовательной организации).

К экзамену допускаютсяобучающиеся, успешно освоившие все элементы модуля: междисциплинарные курсы ипрактики.

Б1.Б.М
3.Д1 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Входит в структуру Модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности
УК-7, ПКО-5 2 

Б1.Б.М
3.Д2 

Основы медицинских знаний 

Входит в структуру Модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности

УК-7, УК-8, 
ПКО-5 

2 

Б1.Б.М
3.Д3 

Безопасность жизнедеятельности 

Входит в структуру Модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности

УК-7, УК-8, 
ПКО-5 

2 

Б1.Б.М
3.Д4 

Физическая культура и спорт 

Входит в структуру Модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности
УК-7 2 

Б1.Б.М
4 

Психолого-педагогический модуль

Примернаяпрограмма модуля

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМОДУЛЬ

Направление44.03.05 Педагогическое образование 

Уровеньобразования – бакалавриат 

 

1. Цель освоения модуля

УК-3, УК-6, 
ОПК-3, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-4, 
ПКО-4, ПКО-
7, ОПК-1, 
ОПК-2 

16 
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Цельосвоения психолого-педагогического модуля – формирование у обучающихсяготовности к осуществлению 
профессиональной деятельности в соответствии сознаниями закономерностей развития личности, современных теорий 
обучения ивоспитания, восприятия межкультурного разнообразия общества; организации иинтерпретации психолого-
педагогических исследований.

2. Место модуля в структуре образовательной программы

Психолого-педагогическиймодуль относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»образовательной 
программы бакалавриата. Дисциплины психолого-педагогическогомодуля изучаются в 2-6 семестрах. Для освоения 
дисциплинпсихолого-педагогического модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки,способы деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастнаяанатомия, физиология и гигиена», «Нормативно-правовые 
основы профессиональнойдеятельности», «Философия». Дисциплины психолого-педагогического модуляявляются основой 
для изучения дисциплин предметно-методического модулей, атакже прохождения производственной практики и подготовки к 
государственнойитоговой аттестации. 

 

3. ПланируемыЕ результатЫ обучения по модулю

Врезультате изучения модуля обучающиеся должны:

знать: 

– психологию групп и психологию лидерства;

– психологию управления; 

– методы влияния и управления командой;  

уметь: 

– брать на себя ответственность за достижение коллективных целей;
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– мобилизовать членов команды, помогать имосознать  ценность коллективных целей,личностные достоинства и ресурсы;

– проявлять тактичность, доброжелательность  в общении, уважение к индивидуальным,социальным и культурным различиям 
членов команды;

владеть: 

– методами влияния и управления командой.

знать:

– психологиюличности, механизмы и факторы ее развития;

– методысамодиагностики развития личности;

– психологиюдеятельности и поведения;

– техникиэффективного планирования;

– психологиюстресса, эмоций, техники и приемы психической саморегуляции;

уметь:

– действоватькритично, выполнять анализ проделанной работы для достижения поставленной цели;

– планироватьсвою деятельность (составлять общий план предстоящей деятельности, определятьпоследовательность 
действий, организовывать рабочее место и временнуюорганизацию деятельности);

– прогнозироватьрезультат деятельности;

владеть:

– методамисамодиагностики развития личности;
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– методами иприемами проектной деятельности и управления временем;

– методамиорганизации учебно-профессиональной и досуговой деятельности.

знать:

– международныестандарты в области защиты прав человека и гражданина, прав ребёнка, инвалидови лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

– систему иисточники образовательного права Российской Федерации;

– систему иисточники законодательства о семье и правах ребёнка Российской Федерации; 

– систему иисточники законодательства о труде Российской Федерации, включая Конвенции МОТ;

–нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательныхорганизаций; 

– правовойстатус субъектов образовательных правоотношений; 

– правовой статусработника и работодателя как субъектов трудовых правоотношений;

уметь:

– анализироватьи практически использовать нормативно-правовые акты в области образования;

– применятьнормы действующего законодательства в сфере защиты личных неимущественных иимущественных прав 
гражданин;

– оцениватькачество образовательных услуг на основе действующих нормативно-правовых актов;

владеть:

– навыкамиработы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами в областиобразования.
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– способами,методами и приемами поиска, анализа и оценки информации, необходимой дляпостановки и решения 
профессиональных задач;

– способамирешения проблем правового обеспечения профессиональной деятельности всовременных условиях.

знать: 

– особенностипсихологических механизмов обучения и воспитания; 

– закономерностиобразовательного процесса; 

– развивающиефункции процессов обучения и воспитания; 

– основныеобразовательные программы для учащихся разных возрастов; 

уметь: 

– использоватьпсихологические теории обучения и воспитания для разработки практическихпрограмм в системе образования; 

– применять вобразовательном процессе знания индивидуальных особенностей учащихся; 

– осуществлятьэкспертную оценку процессов воспитания и обучения; 

владеть: 

– современнымитехнологиями педагогической деятельности; 

– конкретнымиметодиками психолого-педагогической диагностики; 

– способамиорганизации различных видов обучающей деятельности; 

– навыкамиоптимального взаимодействия с субъектами педагогического процесса.
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знать:

- основные механизмы и движущие силы процесса развития; 

- законы развития личности ипроявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисовразвития;

– значение каждого возрастногоэтапа для развития психических и личностных достижений; 

–психолого-педагогические закономерности организацииобразовательного процесса;

- закономерности развития детско-взрослых сообществ,социально-психологические особенности и закономерности развития 
детских иподростковых сообществ;

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения вразвитии детей;

 -современные технологии индивидуализации в образовании, формы образования детей струдностями в обучении в 
общеобразовательных учреждениях.

уметь:

- осуществлять (совместно с психологом и др. специалистами)психолого-педагогическое сопровождение  
образовательногопроцесса и организацию субъект–субъектного взаимодействия участниковобразовательного процесса с 
учетом их индивидуальных особенностей;

- выявлять в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблемобучающихся, связанных с особенностями их развития;

– планировать и корректировать образовательные задачи (совместнос психологом и другими специалистами) по результатам 
мониторинга с учетоминдивидуальных особенностей развития каждого ребенка;

- применять на практике технологии индивидуализации вобразовании; 

– строить воспитательную деятельность с учетом индивидуальныхособенностей детей;
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– разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированныеобразовательные программы  с учетом личностныхи 
возрастных особенностей обучающихся;

– корректировать учебную деятельность исходя из данныхмониторинга образовательных результатов с учетом 
неравномерностииндивидуального психического развития детей;

– ставить различные виды учебных задач и организовывать ихрешение в соответствии с уровнем индивидуального 
познавательного и личностногоразвития детей;

- оценивать образовательные результаты:формируемые в преподаваемом предмете, предметные и метапредметные 
компетенции,а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг  личностных характеристик; 

- формировать детско-взрослые сообщества;

владеть: 

-стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик ивозрастных особенностей обучающихся.

–специальнымитехнологиями и методами, позволяющими проводить   коррекционно-развивающую работу; 

-психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивным) необходимымидля адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одаренными детьми,социально-уязвимыми, детьми, детьми, попавшими в трудные 
жизненныеобстоятельства, детьми-сиротами, детьми с особыми образовательнымипотребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания,, гиперактивные дети, дети с ограниченнымивозможностями здоровья, с девиациями 
поведения, дети с зависимостью);

– навыками сотрудничества, диалогического общения с детьми, родителями ипедагогами, независимо от их возраста, опыта, 
социального положения,профессионального статуса и  особенностейразвития.

знать: 

– духовно-нравственные ценности личности и модели нравственногоповедения в профессиональной деятельности;
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 – базовые научные понятия теориивоспитания, современные дидактические теории и теории воспитания;

– сущность, движущие силы, противоречия и логику процессаобучения, воспитания и развития как системы сотворчества 
учителя и ученика;

– закономерности и дидактические принципы организации целостногопедагогического процесса в единстве образовательной, 
воспитательной иразвивающей функций;

– современные технологии воспитания;

– сущность духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся как первостепенной задачи современной 
образовательной системы иважного компонента социального заказа для образования;

– концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личностигражданина России как методологическую основу 
разработки и реализациифедеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

– цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания;

– основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственногоразвития и воспитания обучающихся;

– требования федеральных государственных образовательныхстандартов общего образования к программе духовно-
нравственного развития,воспитания обучающихся и программам воспитания и социализации обучающихся;

уметь: 

– осуществлять воспитательную деятельность в условияхизменяющейся поликультурной среды: формировать у обучающихся 
гражданскуюпозицию, толерантность и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде,способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, культуры  здорового и безопасного образа жизни;

– создавать позитивный психологический климат в группе и условиядля доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими кразным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям;
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владеть:

– современными воспитательными технологиями, направленными наосвоение учащимися нравственными моделями 
поведения;

– методами организации культурного пространства образовательногоучреждения с целью формирования общей культуры 
учащихся и формированию у нихдуховных и нравственных ценностей;

– инструментарием мониторинга духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся;

– средствами организации контроля результатов обучения ивоспитания.

знать:

– современные средства оценивания учебной деятельности и учебныхдостижений обучающихся;

– важнейшие требования к осуществлению контроля результатовучебной деятельности обучающихся на уроке;

– основные условия реализации педагогической коррекциитрудностей, встречающихся в учебной деятельности обучающихся;

уметь:

– учитывать результаты личностного и учебного роста обучающегосяв ходе оценочной деятельности;

– использовать в образовательном процессе современныеэлектронные средства оценивания;

– проектировать учебный процесс, используя современные подходы коцениванию учебных достижений обучающихся;

владеть:

– приемами мотивирующего оценивания и положительногоподкрепления;

– навыками работы с электронным дневником, электронным журналом;
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– способами оценивания учебной деятельности в условияхдистанционного обучения;

– технологиями педагогической коррекции.

знать:

– закономерности физиологического и психического развитияребенка и особенности их проявления в образовательном 
процессе в разныевозрастные периоды;

– методы психолого-педагогической  диагностики особенностей развития обучающихсяв образовательном процессе;

– психолого-педагогические технологии индивидуализации вобразовании.

– основные направления и способы проектирования индивидуальныхобразовательных маршрутов;

уметь:

– эффективно взаимодействовать с различным контингентом  обучающихся;

–проектировать индивидуальные образовательные маршруты в соответствии особымиобразовательными потребностями 
обучающихся;.

–отбирать и применять психолого-педагогическиетехнологии в образовании (в том числе инклюзивные) с учетом 
различногоконтингента обучающихся, особенностей их развития и образовательныхпотребностей;

– применять современныепсихолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развитияличности и 
поведения в виртуальной среде;

– применять психолого-педагогическиетехнологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы 
сразличными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети,дети, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети сособыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 
дефицитавнимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностямиздоровья, дети с девиациями поведения, 
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дети с зависимостью;

владеть:

– приемами и методами психолого-педагогической диагностики,направленной на работу с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями;

– педагогическими технологиями, направленными на разностороннееразвитие личности каждого обучающегося;

– способами индивидуализации процесса воспитания и обучения науроке и в системе дополнительного образования;

– специальными технологиями и методамикоррекционно-развивающей работы.

знать:

– способы взаимодействия с различными участниками образовательногопроцесса;

– особенности взаимодействия и сотрудничества с родителями (законнымипредставителями) обучающихся;

– способы построения межличностных отношений в группах разноговозраста;

– особенности социального партнерства в образовательной деятельности;

уметь: 

– проектировать и обновлять образовательную программу спривлечением обучающихся и их родителей (законных 
представителей);

– взаимодействовать с различными участниками образовательныхотношений в рамках реализации программ дополнительного 
образования;

– видеть социальную значимость реализуемых образовательныхпрограмм;
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владеть: 

– способами взаимодействия с различными субъектамиобразовательного процесса;

– приемами построения межличностных отношений на уроке;

– навыками проектирования образовательных программ с учетоммнения участников образовательных отношений.

знать:

– методологию педагогических исследований проблем образования;

– важнейшие особенности физиологического и психического развитиядетей с ОВЗ в целях осуществления педагогической 
деятельности;

уметь:

– совершенствовать свои профессиональные знания и умения наоснове постоянного самообразования;

– организовывать образовательный процесс на основе знаний обособенностях развития детей с ОВЗ;

–изучать личность ребенка в ходе педагогической деятельностисредствами современных методик;

владеть:

– способами совершенствования профессиональных знаний и уменийпутем использования информационной среды;

– приемами профилактической деятельности, направленной напредотвращение саморазрушающегося поведения ребенка;

– способами проектирования и постоянного совершенствованияобразовательной среды.

знать:
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–методологию практической педагогической деятельности;

– методики и технологии формирования образовательной среды школыв целях достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучениясредствами;

– принципы организации образовательной среды и разработкиразвивающих образовательных программ; особенностей оценки 
и определенияэффективности процесса обучения, в т.ч. в условиях инклюзивного образования;

уметь:

– проводить диагностические мероприятия психолого-педагогическойнаправленности;

– моделировать педагогические ситуации;

– проектировать педагогическое взаимодействие;

– обосновывать необходимость включения различных компонентовсоциокультурной среды в образовательный процесс;

владеть:

– навыками анализа форм активного психолого-педагогическоговзаимодействия;

– методами определения содержания и структурно-организационныхформ осуществления профессиональной деятельности 
педагогов в образовательныхучреждениях, в т.ч. при реализации программ инклюзивного образования;

– навыками использования образовательного потенциаласоциокультурной среды в учебной и внеурочной деятельности;

знать:

- законы развития личности и проявленияличностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития;

– значение каждого возрастногоэтапа для развития психических и личностных достижений; 
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–психолого-педагогические закономерности организацииобразовательного процесса;

- закономерности развития детско-взрослых сообществ,социально-психологические особенности и закономерности развития 
детских иподростковых сообществ;

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения вразвитии детей;

 -современные технологии индивидуализации в образовании, формы образованиядетей с трудностями в обучении в 
общеобразовательных учреждениях;

уметь:

–осуществлять(совместно с психологом и др. специалистами) психолого-педагогическое  сопровождение образовательного 
процесса и организацию субъект-субъектноговзаимодействия участников образовательного процесса с учетом их 
индивидуальныхособенностей;

-выявлять в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся,связанных с особенностями их развития;

– подбирать  иприменять психодиагностический инструментарий для  оценки показателей уровня и динамики 
развитияребенка, первичного выявления отклонений в его развитии;

–  проектироватьиндивидуальные образовательные маршруты в соответствии с образовательнымипотребностями детей и 
особенностями их развития; 

-применять на практике технологии индивидуализации в образовании; 

-оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете,предметные и метапредметные 
компетенции, а также осуществлять (совместно спсихологом) мониторинг  личностныххарактеристик; 

-  формировать детско-взрослые сообщества;

владеть:                                                                             
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–стандартизированнымиметодами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностейобучающихся.

–специальными технологиями и методами, позволяющимипроводить   коррекционно-развивающуюработу; 

- психолого-педагогическими технологиями (в том числеинклюзивным) необходимыми для адресной работы с различными 
контингентамиучащихся: одаренными детьми, социально-уязвимыми, детьми, детьми, попавшими втрудные жизненные 
обстоятельства, детьми-сиротами, детьми с особымиобразовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом  дефицита 
внимания, гиперактивные дети, дети сограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, дети сзависимостью 
и др.);

– навыками сотрудничества, диалогического общения с детьми, родителями ипедагогами, независимо от их возраста, опыта, 
социального положения,профессионального статуса и  особенностейразвития;

– навыками управления командой.

знать:

– психологию деятельности;

– психологию индивидуальных различий;

– психологию развития (механизмы, факторы);

– методы влияния и управления командой;

уметь:

– диагностировать особенности развития детей (совместнос психологом);

– проектировать индивидуальные образовательные маршрутыв соответствии с образовательными потребностями детей и 
особенностями ихразвития;
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владеть:

– методами проектной деятельности;

– методами влияния и управления командой.

уметь:

– проводить научно-исследовательскую работу в соответствии синдивидуальным планом;

владеть:

– навыками планирования научно-исследовательской работы, включаяознакомление с тематикой исследовательских работ в 
области образования и выбортемы исследования

 

4. Объем модуля

Общаятрудоемкость модуля составляет 28 ЗЕТ.

5. Содержание модуля

 

№

п/п

Наименование раздела (дисциплины) модуля 

 

1 Психология  

2 Педагогика  

3 Обучение лиц с ОВЗ  
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4
Производственная (педагогическая) практика (адаптационная, 
тьюторская, ранняя преподавательская, преподавательская)

 

5 Научно-исследовательская работа  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№

п/п

Наименование раздела 
(дисциплины) модуля 

 

Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Психология – подготовка к выступлению на семинарских и практических занятиях; 

– подготовка к дискуссии (дебатам) на семинарских и практических 
занятиях;

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;

– составление таблиц для систематизации учебного материала;

– составление глоссариев психологических терминов и понятий; 

– создание портфолио психологических технологий оценки личности, 
группы,  воспитательных практик;
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– анализ материала видео-лекции; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

2 Педагогика

– подготовка докладов, научных сообщений и тезисов к выступлению на 
семинарских и практических занятиях; 

– анализ историко-педагогических, нормативных, учебных текстов; 

– написание эссе;

– составление глоссария педагогических терминов и понятий; 

– рецензирование научных статей и учебных пособий;

– выполнение творческих или научных мини-проектов.

 

3 Обучение лиц с ОВЗ

– подготовка к выступлению на семинарских и практических занятиях; 

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;

– составление таблиц для систематизации учебного материала;

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;

– составление глоссариев психологических терминов и понятий; 

– анализ материала видео-лекций; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов.

 

4 Производственная Организационно-методическая деятельность  
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(педагогическая) практика 
(адаптационная, 
тьюторская, ранняя 
преподавательская, 
преподавательская)

– разработка индивидуального плана работы на период практики;

– подготовка и проведение воспитательного мероприятия; 

– подготовка и проведение родительского собрания;

Психолого-педагогическая диагностика 

– анализ результатов диагностического исследования познавательной 
сферы учащегося; 

– анализ результатов диагностического исследования профессиональной 
направленности учащихся и уровня тревожности и агрессивности в 
подростковом возрасте; 

– характеристика наблюдаемого учащегося;

– решение педагогических ситуаций;

Воспитательная (коррекционная) деятельность 

– отчет о работе в качестве помощника классного руководителя 
(индивидуальная работа с учащимися, помощь в организации и 
проведении классных часов, общешкольных мероприятий);

– конспекты и анализ бесед с учащимися; 

– разработка и анализ воспитательных мероприятий;

– разработка и проведение коррекционно-педагогических бесед;

– видеоотчеты наблюдений за обучающимися;
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– оформление дневника практиканта;

– подготовка отчета, выступление на конференции (презентация).

5
Научно-исследовательская 
работа

– презентация и апробация в группе диагностических методик;

– решение педагогических задач;

– подготовка и представление проекта;

– подготовка и проведение деловых игр.

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ

7.1. Переченьосновной учебной литературы

1. Гуревич П.С. Психология: Учебник. М., 2015. 
2. Капранова В.А. История педагогики. М., 2015. 
3. Педагогика инклюзивного образования: Учебник для вузов: Для обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 

"Педагогическое образование", 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование", 44.03.04 "Профессиональное 
обучение" (квалификация (степень) "бакалавр") / Т. Г. Богданова, А. А. Гусейнова, Н. М. Назарова; Под ред. Н.М. 
Назаровой. – Москва: ИНФРА-М, 2018 . 

4. Педагогика: Учебник и практикум / Л.С. Подымова, Е.А. Дубицкая, Н. Ю. Борисова и др. ; Под общ. ред. Л.С. 
Подымовой, В.А. Сластенина ;. – 2-е изд, пер. и доп . – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

5. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : Учебник и практикум для 
академического бакалавриата: Для вузов по гуманитарным направлениям и специальностям / И. В. Вачков ; Н. М. 
Мякишева, А. С. Обухов и др. ; Под общ. ред. А. С. Обухова ; МПГУ . – Москва : Юрайт, 2018. 

6. Сосновский, Б.А. Возрастная и педагогическая психология: Учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 
7. Столяренко А. М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy: Учебник. М., 2015. 
8. Ступницкий В.П., Щербакова О.И., Степанов В.Е. Психология: Учебник. М., 2017. 
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7.2. Переченьдополнительной учебной литературы

1. История педагогики и образования / Под ред. А.И. Пискунова, А.Н. Джуринского, М.Г. Плоховой. М., 2012. 
2. Как проектировать универсальные учебные действия в школе. От действия к мысли: Пособие для учителя / Под ред. 

А.Г. Асмолова. М., 2011. 
3. Ключко О.И., Сухарева Н.Ф. Педагогическая психология: Учебное пособие М.; Берлин, 2015. 
4. Лаптева О.И., Семенов И.Н., Куликова С.Г. Педагогика и психология: Учебно-методическое пособие. Новосибирск, 

2015. 
5. Московкина А.Г., Орлова Н.И. Клинико-генетические основы детской дефектологии: Учебное пособие для вузов. М., 

2015. 
6. Новиков А.М. Методология образования. М., 2006. 
7. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: современные подходы и психолого-педагогические 

технологии / Под ред. Ю.А. Афонькиной. Мурманск, 2015. 
8. Овсянникова Е.А., Серебрякова А.А. Социальная психология: Учебное пособие М., 2015. 
9. Осипов А.М. Социология образования: очерки теории. М., 2006. 
10.Основы гуманной педагогики. В 20 кн. – М., 2013. 
11.Ридецкая О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: Хрестоматия. М., 2013. 
12.Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Под ред. В.В. Давыдова. М., 1993-1999. 
13.Таранова Т.Н., Гречкина А.А. Общая педагогика. Ставрополь, 2017. 
14.Телина И.А. Социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов: Учебно-методическое пособие. М., 2014. 
15.Ушинский К.Д. Избранные труды в 4 книгах. М., 2005. 
16.Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить с детьми, чтобы они учились. М., 2010. 
17.Швацкий А.Ю. История психологии: Учебное пособие. М., 2013. 

 8. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

Формыи содержание текущего контроля по модулю определяются образовательнойорганизацией.

Рекомендациипо организации текущего контроля:
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Систематекущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходеаудиторных занятий, и в рамках 
самостоятельной работы. Компетентностные задачи,решаемые дисциплинами психолого-педагогического модуля, 
предполагают широкоеиспользование интерактивных образовательных технологий, направленных наактивизацию 
познавательной активности обучающихся, удовлетворение ихобразовательных потребностей, формирование осмысленной 
гражданской позиции ипрочных мировоззренческих установок. Самостоятельная работа обучающихся планируется,исходя из 
двух основных задач – подготовки к практическим (семинарским,лабораторным) занятиям и выполнения специализированных 
учебных заданий,связанных с текущим и рубежным контролем.

Всеформы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговойсистемы. Итоговая оценка по дисциплинам 
модуля является накопительной. Базоваячасть рейтинг-плана включает рейтинговые оценки посещения лекций, работы 
напрактических (семинарских, лабораторных) занятиях и выполнения заданийрубежного контроля. Дополнительная часть 
рейтинг-плана включает компенсирующиезадания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 
стремитсякомпенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточноуспешное участие в них; в период 
сессии – если студент не накопил в ходесеместра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации 
академическойзадолженности. Дополнительным рейтинговым заданием может считаться и выполнениекурсовой работы.

Формапромежуточной аттестации по модулю – на выбор образовательной организации.

Рекомендуетсяпроводить промежуточную аттестацию в форме единого междисциплинарного экзаменапо модулю.

Экзаменможет состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний следующихвидов:

-выполнениекомплексного практического задания;

-выполнениепрактических заданий на освоение отдельных компетенций модуля;

-защитакурсовой работы, проекта;

-идр. виды (на усмотрение образовательной организации).

Кэкзамену допускаются обучающиеся, успешно освоившие все элементы модуля:междисциплинарные курсы и практики.
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Б1.Б.М
4.Д1 

Психология 

Входит в структуру Психолого-педагогического модуля

УК-3, УК-6, 
ОПК-3, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-4, 
ПКО-4, ПКО-
7 

7 

Б1.Б.М
4.Д2 

Педагогика 

Входит в структуру Психолого-педагогического модуля

УК-3, УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ПКО-4, ПКО-
7 

7 

Б1.Б.М
4.Д3 

Обучение лиц с ОВЗ 

Входит в структуру Психолого-педагогического модуля

ОПК-3, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ПКО-4 

2 

Б1.Б.М Модуль воспитательной деятельности 6 
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5 Примернаяпрограмма модуля

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

1. Цель освоения модуля

Цель освоения модулявоспитательной деятельности – формирование у обучающихся общепрофессиональных 
ипрофессиональных компетенций в сфере воспитательной деятельности в образовании.

2. Место модуля в структуре образовательной программы

Модуль воспитательнойдеятельности относится к обязательной части образовательной программыбакалавриата. Дисциплины 
модуля воспитательной деятельности изучаются в 5-6семестрах. Для освоения дисциплин модуля обучающиеся используют 
знания, умения,навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин«Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена», «Нормативно-правовые основыпрофессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности»,
дисциплинпсихолого-педагогического и предметно-методического модулей, которые являютсяосновой для прохождения 
производственной практики и подготовки кгосударственной итоговой аттестации. 

 

3. ПланируемыЕ результатЫ обучения по модулю

В результате изучениямодуля обучающиеся должны:

знать: 

– особенностиорганизации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особымиобразовательными 
потребностями;
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– требования ФГОС;

уметь: 

– организовыватьсовместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся;

–применять психолого-педагогические технологии для адресной работы с различнымикатегориями обучающихся, в том числе 
с особыми образовательными потребностями; 

владеть:

– приемамиорганизации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствиис возрастными нормами их 
развития;

знать: 

– сущностьдуховно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного поведения;

уметь: 

– осуществлять отбордиагностических средств для определения уровня сформированностидуховно-нравственных ценностей;

владеть: 

– способамиразработки и реализации программ духовно-нравственного воспитания обучающихся вразличных видах учебной и
внеучебной деятельности;

знать: 

–психолого-педагогические технологии воспитания;

уметь: 

– понимать документациюспециалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и рекомендации поиспользованию 



113

индивидуально-ориентированных воспитательных технологий с учетомличностных и возрастных особенностей обучающихся;

владеть: 

– психолого-педагогическимитехнологиями индивидуализации воспитания, в том числе обучающихся с 
особымиобразовательными потребностями

знать: 

– алгоритм постановкивоспитательных целей, проектирования воспитательных программ и методов ихреализации в 
соответствии с требованиями ФГОС;

– содержание, организационные формы,технологии воспитательной работы в школе; систему планирования и 
организациивоспитательной работы с детским коллективом; этапы подготовки и проведениявоспитательных мероприятий, 
коллективных творческих дел; особенностиформирования и функционирования детского коллектива, органов 
ученическогосамоуправления; деятельность Общероссийской общественно-государственнойдетско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»;

уметь: 

– проектироватьспособы организации различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и формы организацииколлективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и 
другихмероприятий;

– организовыватьдеятельность в области подготовки и проведения воспитательных мероприятий;

– оказывать помощь иподдержку в организации деятельности ученических органов самоуправления,разновозрастных детско-
взрослых общностей; 

– защищатьдостоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтнойситуации или 
неблагоприятных условиях;
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– анализироватьреальное состояние дел в группе детей, поддерживать в детском коллективепозитивные межличностные 
отношения;

владеть:

– технологиямиреализации интерактивных форм и методов воспитательной работы, организации 
воспитательныхмероприятий;

– методамиорганизации работы с родителями (законнымипредставителями) обучающихся, способами 
оказанияконсультативной помощи родителям (законнымпредставителям) обучающихся, в том числе родителям, имеющим 
детей сОВЗ;

- методикой подготовки, организации и проведения коллективно-творческих мероприятий в детском объединении; навыками 
проведения индивидуальной и групповой работы с детьми и подростками разных возрастных категорий; 

– способамирегулирования поведения воспитанников для обеспечения безопаснойобразовательной среды;

– способамиреализации интерактивных форм и методов воспитательной работы, организации экскурсий,походов и экспедиций
и других воспитательных мероприятий;

– методамиорганизации работы с родителями (законнымипредставителями) обучающихся, способами 
оказанияконсультативной помощи родителям (законнымпредставителям) обучающихся, в томчисле родителям, имеющим 
детей с ОВЗ.

4. Объем модуля

Общая трудоемкостьмодуля составляет 12 ЗЕТ.

5. Содержание модуля

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля 
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п/п  
1 Психология воспитательных практик  

2 Технология и организация воспитательных практик  

3 Основы вожатской деятельности  

4
Производственная (педагогическая) практика (адаптационная, 
тьюторская, ранняя преподавательская, преподавательская)

 

5 Производственная (педагогическая) летняя (вожатская) практика  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№

п/п

Наименование раздела 
(дисциплины) модуля 

 

Вид самостоятельной работы обучающихся

1
Психология воспитательных 
практик

– подготовка к выступлению на семинарских и практических 
занятиях; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов и мини-
исследований;

– подготовка портфолио психологических технологий 
воспитательных практик;
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2
Технология и организация 
воспитательных практик

– подготовка к выступлению на семинарских и практических 
занятиях; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов и мини-
исследований;

– разработка программ воспитательной деятельности (внеурочной 
деятельности, деятельности классного руководителя, тьюторского 
сопровождения и др.).

 

3 Основы вожатской деятельности

– подготовка к выступлению на семинарских и практических 
занятиях; 

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;

– подготовка сценария воспитательного мероприятия (по выбору), 
культурно-образовательного проекта;

 

4

Производственная 
(педагогическая) практика 
(адаптационная, тьюторская, 
ранняя преподавательская, 
преподавательская)

– разработка индивидуального плана работы на период практики;

– разработка и проведение воспитательного мероприятия; 

– анализ воспитательной деятельности в школе, включая 
деятельность ученического самоуправления, Российского движения 
школьников, актива класса;

– организация и проведение воспитательных мероприятий;

– оформление дневника практиканта;

– подготовка отчета, выступление на конференции (презентация).
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5
Производственная 
(педагогическая) летняя 
(вожатская) практика

Подготовительный этап:

– разработка индивидуального плана работы на период практики;

– изучение нормативно-правовых и методических материалов в 
области вожатской деятельности;

– разработка плана, программы и план-сетки отрядной работы;

– разработка плана воспитательной работы в лагере и коллективно-
творческих и спортивных мероприятий;

Как руководителя отряда:

– изучение детского коллектива отряда, интересов, запросов, 
потребностей воспитанников, специфики социальной среды, в 
условиях которой действует отряд;

– разработка на основе психолого-педагогической диагностики 
мероприятий по воспитанию детей и подростков в отряде;

– формирование органов детского самоуправления, организация их 
деятельности;

– анализ эффективности проделанной работы, выработка 
рекомендаций по повышению эффективности воспитательного 
воздействия отряда на его членов;

Как организатора разнообразной творческой деятельности:

– организация коллективных творческих дел;
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– организация практического участия отряда в общелагерных делах;

– организация практического участия в деятельности отряда 
родителей и представителей общественности;

Как воспитателя:

– проведение воспитательной работы на основе самодеятельности, 
инициативы и творчества детей;

– планирование, организация и анализ воспитательной работы в 
отряде;

– подготовка отчета, выступление на конференции (презентация).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ

7.1. Переченьосновной учебной литературы

1.              Гуревич П.С.Психология: Учебник. М., 2015.

2.              КанкеВ.А. Теория обучения и воспитания: Учебник и практикум: Учебник для вузовпо гуманитарным направлениям 
и специальностям. М., 2018.

3.              Нормативно-правовыеосновы вожатской деятельности: Методические рекомендации. М.: МПГУ, 2017.

4.              ПодымоваЛ.С. Педагогика. Учебник и практикум для бакалавров. М., 2014.

5.              Психолого-педагогическоесопровождение деятельности вожатого: Методические рекомендации. М.: МПГУ, 2017.

6.              Столяренко А. М.Психология и педагогика: Psychology and pedagogy: Учебник. М., 2015.

7.              Ступницкий В.П., Щербакова О.И., Степанов В.Е.Психология: Учебник. М., 2017.
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8.              Теорияобучения и воспитания, педагогические технологии: Учебник и практикум дляакадемического бакалавриата / 
Отв. ред. Л. В. Байбородова. М., 2017.

7.2. Переченьдополнительной учебной литературы

1.              Историяпедагогики и образования / Под ред. А.И. Пискунова, А.Н. Джуринского, М.Г.Плоховой. М., 2012.

2.              Какпроектировать универсальные учебные действия в школе. От действия к мысли:Пособие для учителя / Под ред. 
А.Г. Асмолова. М., 2011.

3.              КапрановаВ.А.История педагогики. М., 2015. 

4.              КлючкоО.И., Сухарева Н.Ф. Педагогическая психология: Учебное пособие М.; Берлин,2015.

5.              ЛаптеваО.И., Семенов И.Н., Куликова С.Г. Педагогика и психология: Учебно-методическоепособие. Новосибирск, 
2015.

6.              Московкина А.Г., Орлова Н.И.Клинико-генетические основы детской дефектологии: Учебное пособие для вузов.М., 
2015.

7.              НовиковА.М. Методология образования. М., 2006.

8.              Образованиедетей с ограниченными возможностями здоровья: современные подходы ипсихолого-педагогические 
технологии / Под ред. Ю.А. Афонькиной. Мурманск, 2015.

9.              ОвсянниковаЕ.А., Серебрякова А.А. Социальная психология: Учебное пособие М., 2015.

10.          ОсиповА.М. Социология образования: очерки теории. М., 2006.

11.          Основыгуманной педагогики. В 20 кн. М., 2013.

12.          РидецкаяО.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: Хрестоматия.М., 2013.
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13.          Российскаяпедагогическая энциклопедия: В 2 т. / Под ред. В.В. Давыдова. М., 1993-1999.

14.          ТарановаТ.Н., Гречкина А.А. Общая педагогика. Ставрополь, 2017. 

15.          Телина И.А.Социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов: Учебно-методическоепособие. М., 2014.

16.          УшинскийК.Д. Избранные труды в 4 книгах. М., 2005.

17.          ФаберА., Мазлиш Э. Как говорить с детьми, чтобы они учились. М., 2010.

18.          ШвацкийА.Ю. История психологии: Учебное пособие. М., 2013.

8. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

Формы и содержаниетекущего контроля по модулю определяются образовательной организацией.

Рекомендации поорганизации текущего контроля:

Система текущегоконтроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходеаудиторных занятий, и в рамках 
самостоятельной работы. Компетентностные задачи,решаемые дисциплинами модуля воспитательной деятельности, 
предполагают широкоеиспользование интерактивных образовательных технологий, направленных наактивизацию 
познавательной активности обучающихся, удовлетворение ихобразовательных потребностей, формирование осмысленной 
гражданской позиции ипрочных мировоззренческих установок. Самостоятельная работа обучающихсяпланируется, исходя из 
двух основных задач – подготовки к практическим(семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения специализированных 
учебныхзаданий, связанных с текущим и рубежным контролем.

Все формы учебнойработы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговой системы. Итоговаяоценка по дисциплинам 
модуля является накопительной. Базовая частьрейтинг-плана включает рейтинговые оценки посещения лекций, работы 
напрактических (семинарских, лабораторных) занятиях и выполнения заданийрубежного контроля. Дополнительная часть 
рейтинг-плана включает компенсирующиезадания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 
стремитсякомпенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточноуспешное участие в них; в период 
сессии – если студент не накопил в ходесеместра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации 
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академическойзадолженности. Дополнительным рейтинговым заданием может считаться и выполнениекурсовой работы.

Форма промежуточнойаттестации по модулю – на выбор образовательной организации.

Рекомендуетсяпроводить промежуточную аттестацию в форме единого междисциплинарного экзаменапо модулю.

Экзамен можетсостоять из одного или нескольких аттестационных испытаний следующих видов:

-выполнениекомплексного практического задания;

-выполнениепрактических заданий на освоение отдельных компетенций модуля;

-защита курсовойработы, проекта;

-и др. виды (наусмотрение образовательной организации).

К экзаменудопускаются обучающиеся, успешно освоившие все элементы модуля:междисциплинарные курсы и практики.

Б1.Б.М
5.Д1 

Психология воспитательных практик 

Входит в структуру Модуля воспитательной деятельности
2 

Б1.Б.М
5.Д2 

Технология и организация воспитательных практик 

Входит в структуру Модуля воспитательной деятельности
2 

Б1.Б.М
5.Д3 

Основы вожатской деятельности 

Входит в структуру Модуля воспитательной деятельности
2 

Б1.Б.М
6 

Теория и методика предметного обучения и воспитания

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-2, 

17 
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«ТЕОРИЯ ИМЕТОДИКА ПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ»

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (сдвумя профилями подготовки)

 

Направленность(профили) «Биология и Химия»

 

Уровеньобразования – Бакалавриат

 

1.    Цель освоения модуля

Цель освоения модуля «Теория и методика предметного обучения ивоспитания» –формированиеу студентов готовности к 
применению современной методики и технологии обучениябиологии и химии в образовательной деятельности по предмету в 
соответствии спрофилем в учреждениях общего среднего образования.

 

2.    Место модуля в структуре образовательной программы

Модуль «Теория и методикапредметного обучения и воспитания» входит в состав«Предметно-методического модуля» и 
относится к обязательной части блока 1«Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата. Дисциплины 
модуля«Теория и методика предметного обучения ивоспитания» изучаются в 5-7 семестрах.

Данный модуль находится во взаимосвязи смодулями «Психолого-педагогический», «Биология» и «Химия», дисциплины 
которыхизучаются в 1-9 семестрах, на содержании модуля «Теория и методикапредметного обучения и воспитания» 
базируетсяуспешное прохождение производственной (педагогической) практики(преподавательской) и государственной 
итоговой аттестации.

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ПКО-2, ПКО-
3, ПКО-4, 
ПКО-5, ПКО-
1 
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3.    ПланируемыЕ результатЫ обучения по модулю

В результате изучения модуля «Теорияи методика предметного обучения и воспитания»обучающиесядолжны:

 

знать:

-   современные требования к результатам обучения биологии и химии, предъявляемые Федеральнымгосударственным 
образовательным стандартомобщего образования;

-   содержание и структуру примерных образовательных программ поучебным предметам «Биология» и «Химия» базового и 
углубленного уровней;

-   содержание учебных предметов «Биология» и «Химия», системуформируемых знаний и умений, их взаимосвязь, 
соотношение и развитие в общемобразовании;

-   требования,предъявляемые Федеральным государственным образовательным стандартом кличностным, предметным и 
метапредметным результатам образовательнойдеятельности по биологии и химии;

-   особенностирекомендованных МОН РФ учебно-методические комплектов и предметных линий побиологии и химии, 
позволяющие их использование при обучении учащихся различныхуровней подготовки и профилей;

-   сущность, структуру и содержание методики преподаваниябиологии и химии в соответствии с профилем;

-   образовательные (педагогические) технологии, в том числеинформационные, используемые на уроках биологии и химии, 
для обеспечениякачества учебно-воспитательного процесса в школе;

-   методическиеподходы и принципы проектирования углубленного изучения дисциплин биологии ихимии;

-   типы и формыорганизации учебного процесса, методы, приемы, средства и технологии обучения,принципы их отбора для 
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изучения конкретного биологического и химическогоматериала;

-   сущностьличностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов ксовременному биологическому и 
химическому образованию;

-   возможностиорганизационных форм классно-урочной работы по биологии и химии для реализацииличностно 
ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов кобразованию;

-   требования,предъявляемые Профессиональным стандартом педагога к современному учителюбиологии и химии;

-   виды и способыпрофессиональной деятельности учителя биологии и химии в системе среднего(полного) общего 
образования;

-   методологию педагогических исследований проблем образования(обучения, воспитания, социализации);

-   способы психологического и педагогического изученияобучающихся, применительно к предметной области биологии и 
химии;

-   переченьвозможных культурно-просветительских программ по биологии и химии разногоуровня сложности и аспектности, 
предназначенных для обучающихобщеобразовательных организаций;

-   содержаниедеятельности обучающихся разного возраста и с разными потребностями, проводимыхв рамках выбранных 
культурно-просветительских программ по биологии и химии;

уметь:

-   реализовать учебную программу по биологии и химии в школе, втом числе самостоятельно анализировать и выбирать 
образовательные концепции,методы, формы организации учебной деятельности на уроке и во внеучебное время,средства 
обучения и составлять планы-конспекты в соответствии с особенностямиструктуры урока или другой формы обучения, 
планировать учебно-воспитательныйпроцесс;

-   определятьсоответствие учебно-методических комплектов особенностям процесса обучения вклассах различных уровней 
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подготовки и профилей;

-   проводитьструктурно-функциональный анализ учебного материала по биологии и химии;

-   разрабатыватьрабочую программу по биологии и химии на основе примерных основныхобщеобразовательных программ и 
обеспечивать ее выполнение;

-   составлятьтематическое планирование уроков, соотносить тип и форму организации учебногопроцесса, методы, приемы, 
средства и технологии обучения химии и биологии сцелями урока и изучаемым содержанием;

-   организовать методически обоснованный, творческийпедагогический процесс формирования универсальных учебных 
действий уобучающихся, учитывая преемственность между звеньями образования; развиватьтворческую активность;

-   ориентироваться в современных педагогических технологиях,используя библиотечные и другие источники информации, а 
также отслеживать выходновых методических пособий, применять данные технологии в педагогической работес 
обучающимися на уроках биологии и химии;

-   проектироватьклассно-урочные формы организации образовательного процесса по учебнымпредметам «Биология» и 
«Химия» для реализации личностно ориентированного,деятельностного и компетентностного подходов к образованию;

-   изучатьпередовой педагогический опыт для совершенствования своего мастерства;

-   проектироватьнаправление своей профессиональной деятельности, исходя из изученногопедагогического опыта;

-   проводитьпедагогическое наблюдение классно-урочной и внеурочной форм образовательнойдеятельности по биологии и 
химии;

-   планировать,организовывать и интерпретировать результаты педагогического эксперимента вобласти теории и методики 
обучения биологии и химии;

-   -планировать и осуществлять внеклассную работу по учебномупредмету «Билогия» и «Химия», учитывая в педагогическом 
взаимовоздействииразличные особенности обучающихся;
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-   разрабатыватьдополнительные образовательные программы по биологии и химии

-   анализироватьвозможности дополнительных образовательных программ, в том числекультурно-просветительских программ
по биологии и химии для удовлетворенияпотребностей обучающихся;

-   организовыватьдеятельность обучающихся в рамках дополнительных образовательных программ, втом числе культурно-
просветительских программ по биологии и химии.

Владеть:

-   основными практическими приемами, способами и методамипроведения уроков биологии и химии в общеобразовательных 
организациях с учетомтребований, предъявляемых Федеральным государственным образовательнымстандартом;

-   различными методическими приемами, в том числе навыкамиструктурирования учебной информации, проектирования 
учебного процесса, отборасредств и методов обучения, форм организации учебно-познавательной деятельностиобучающихся;

-   различными технологиями и методическими приемами обучениябиологии и химии с учетом способностей и потребностей 
обучающихся, уровняобразовательных достижений;

-   способами организации проектной и инновационной деятельностив рамках учебных предметов «Биология» и «Химия»;

-   навыкамииспользования в учебно-воспитательном процессе по биологии и химии элементовличностно ориентированного, 
деятельностного и компетентностного подходов кобразованию;

-   методамисамостоятельной организации своей учебной деятельности на основе предъявляемыхтребований и собственных 
образовательных потребностей, способностью нестиответственность за достигнутые результаты;

-   навыкамисамооценки своей педагогической деятельности в качестве учителя биологии ихимии;

-   способамикоррекция своей педагогической деятельности в качества учителя биологии и химиив зависимости от 
достигнутых образовательных результатов;

-   процедуройописания результатов педагогического наблюдения и педагогического эксперимента,исходя их 
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сформулированной проблемы, цели и задач педагогического исследования образовательнойдеятельности по биологии и химии;

-   навыкамиадаптации культурно-просветительских программ по биологии и химии дляобучающихся с разными 
потребностями;

-   навыкамипубличного выступления, организации «мозгового штурма», дискуссий и дебатов.

4.    Объем модуля

Общаятрудоемкость модуля «Теория и методика предметного обучения ивоспитания» составляет 27 ЗЕТ.

 

5.    содержание модуля

№

п/п

Наименование темы (раздела) модуля 

 

1 Теория и методика обучения биологии  

2 Теория и методика обучения химии  

3 Производственная (педагогическая) практика (преподавательская)  

 

6.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№

п/п
Наименование раздела модуля Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Теория и методика обучения биологии Подготовка к семинарским и практическим занятиям
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Изучение содержания учебников, учебно-методической 
литературы и научно-популярных книг и материалов Интернет-
порталов по биологии.

Подготовка аннотированного списка литературы.

Написание конспектов уроковпо соответствующим разделам 
программы биологии, составление технологической карты 
урока.

Подготовка презентаций для уроков биологиипо 
соответствующим разделам программы.

Написание реферативного обзора учебников,учебно-
методической литературы и научно-популярных книг по 
биологии.

Составление тематического  планирования учебной темы, 
раздела биологии.

Подготовка графических материалов, комплекта 
анимированных слайдов для уроков биологии.

Разработка тематики и содержания учебного проекта по 
биологии. 

Составление комплекта тестов по разделам биологии,учебного 
кейса.

Разработка рабочей программы по биологии на основе 
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примерных основных общеобразовательных программ. 

Проектирование дифференцированных заданий для 
обучающихся и критериев их оценки

Подготовка и проведение различных типов уроков по биологии.

Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по 
биологии. 

Применение различных видов проверки знаний и оценки 
результатов обучения. 

Разработка методики организации коллективной и 
индивидуальной работы с учащимися в учебной и внеклассной 
деятельности. 

Освоение на практике методики анализа и самоанализа 
различных форм учебно-воспитательной работы.

Презентация и апробация диагностических методик.

2 Теория и методика обучения химии

Подготовка к семинарским и практическим занятиям.

Изучение содержания учебников, учебно-методической 
литературы и научно-популярных книг и материалов Интернет-
порталов по химии.

Подготовка аннотированного списка литературы по химии.

Написание реферативного обзора учебников учебно-
методической литературы и научно-популярных книг.
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Составление тематического  планирования учебной темы, 
раздела химии.

Написание конспектов уроков по соответствующим разделам 
программы химии,технологической карты урока.

Подготовка презентаций для уроков химии по 
соответствующим разделам программы.

Подготовка графических материалов, комплекта 
анимированных слайдов.

Разработка методики проведения демонстрационных опытов на
уроках химии.

Разработка методики проведения лабораторных занятий по 
химии.

Разработка тематики и содержания учебного проекта по химии.

Составление комплекта тестов по разделам химии, учебного 
кейса.

Разработка рабочей программы по биологии на основе 
примерных основных общеобразовательных программ.

Проектирование дифференцированных заданий для 
обучающихся и критериев их оценки.

Подготовка и проведение различных типов уроков по химии.
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Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по химии.

Применение различных видов проверки знаний и оценки 
результатов обучения. 

Разработка методики организации коллективной и 
индивидуальной работы с учащимися в учебной и внеклассной 
деятельности. 

Освоение на практике методики анализа и самоанализа 
различных форм учебно-воспитательной работы.

Презентация и апробация диагностических методик.

3
Производственная (педагогическая) практика
(преподавательская)

Изучение содержания учебников, учебно-методической 
литературы и научно-популярных книг и материалов Интернет-
порталов по биологии и химии.

Составление тематического  планирования учебной темы, 
раздела химии.

Написание конспектов уроков по соответствующим разделам 
программы химии,технологической карты урока.

Подготовка презентаций для уроков химии по 
соответствующим разделам программы.

Подготовка графических материалов, комплекта 
анимированных слайдов.

Разработка методики проведения демонстрационных опытов на
уроках химии.
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Разработка методики проведения лабораторных занятий по 
биологии и химии.

Проектирование дифференцированных заданий для 
обучающихся и критериев их оценки.

Подготовка и проведение различных типов уроков по биологии 
и химии.

Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по 
биологии или химии.

Применение различных видов проверки знаний и оценки 
результатов обучения. 

Разработка методики организации коллективной и 
индивидуальной работы с учащимися в учебной и внеклассной 
деятельности. 

Освоение на практике методики анализа и самоанализа 
различных форм учебно-воспитательной работы.

Презентация и апробация диагностических методик.

 

7.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ

7.1. Перечень основной учебной литературы

1.      НикишовА.И. Теория и методика обучения биологии. М.: КолосС, 2007.

2.      ПономаревИ.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. – М.:Academia, 2008.
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3.      ТеремовА.В., Петросова Р.А., Косорукова Л.А., Перелович Н.В. Теория и методикаобучения биологии. Учебные 
практики. – М.: Прометей, МПГУ, 2012.

4.      ЧернобельскаяГ. М. Теория и методика обучения химии. –М.: Дрофа, 2010.

5.      ЧернобельскаяГ.М. Методика обучения химии в средней школе. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2012.

6.      ГабриэлянО.С., Остороумов И.Г., Краснова В.Г., Сладков С.А..Теория и методика обученияхимии (под ред. 
О.С.Габриэляна). – М.: Academia, 2009.

 

7.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1.    ПолатЕ.С. Современные педагогические и информационныетехнологии в системе образования. – М.: Academia. 2010.

2.    ГоликоваТ.В., Галкина Е.А., Пакулова В.М. Методика обучения биологии Учебное пособие квыполнению лабораторно-
практических занятий. – Красноярск: Краснояр. Гос. Пед.Ун-т им. В.П. Астафьева, 2013.

3.    Бабакова Т.А. Методикаобучения биологии.– Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. 

4.    ПакуловаВ.М., Голикова Т.В. Современный урок биологии. – Красноярск: Краснояр. Гос.Пед. Ун-т им. В.П. Астафьева, 
2014. 

5.    ПакМ.С. Теория и методика обучения химии. – С-Пб: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. 

6.    МатвееваЭ.Ф. Методика преподавания химии (инновационный курс). – Астрахань:Астраханский государственный 
университет, Издательский дом«Астраханскийуниверситет», 2014. 

 

8.    ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОМОДУЛЮ
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Формы и содержание текущего контроля и промежуточной аттестациипо модулю «Теорияи методика предметного обучения и 
воспитания» определяютсяобразовательной организацией.

Рекомендациипо организации текущего контроля:

Система текущего контроля основана на различных учебныхзаданиях, выполняемых и в ходе аудиторных занятий, и в рамках 
самостоятельнойработы. Компетентностные задачи, решаемые дисциплинами модуля «Теория и методикапредметного 
обучения и воспитания»,предполагают широкое использование интерактивных образовательных технологий,направленных на 
активизацию познавательной активности обучающихся,удовлетворение их образовательных потребностей, формирование 
осмысленнойгражданской позиции и прочных мировоззренческих установок. Самостоятельнаяработа обучающихся 
планируется исходя из двух основных задач – подготовки кпрактическим (семинарским, лабораторным) занятиям и 
выполненияспециализированных учебных заданий, связанных с текущим и рубежным контролем.

Все формы учебной работы и контроля объединены в рамкахбалльно-рейтинговой системы. Итоговая оценка по дисциплинам 
модуля являетсянакопительной. Базовая часть рейтинг-плана включает рейтинговые оценкипосещения лекций, работы на 
практических (семинарских, лабораторных) занятиях ивыполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная часть 
рейтинг-планавключает компенсирующие задания. Они выполняются: в ходе семестра – еслистудент стремится 
компенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях илинедостаточно успешное участие в них; в период сессии – если 
студент не накопилв ходе семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидацииакадемической задолженности. 
Дополнительным рейтинговым заданием можетсчитаться и выполнение курсовой работы.

Форма промежуточной аттестации по модулю – на выборобразовательной организации. 

Б1.Б.М
6.Д1 

Теория и методика обучения биологии 

Входит в структуру модуля "Теория и методика предметного обучения и воспитания"

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 

9 
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ОПК-8, 
ПКО-2, ПКО-
3, ПКО-4, 
ПКО-5, ПКО-
1 

Б1.Б.М
6.Д2 

Теория и методика обучения химии 

Входит в структуру модуля "Теория и методика предметного обучения и воспитания"

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ПКО-1, ПКО-
2, ПКО-3, 
ПКО-4, ПКО-
5 

8 

Б1.Б.М
7 

Биология

 

Примерная программа модуля

"БИОЛОГИЯ"

 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (сдвумя профилями подготовки)

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

56 
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Направленность(профили) – «Биология и Химия»

Уровеньобразования – Бакалавриат

 

1.    Цель освоения дисциплины (модуля)

Цельосвоения модуля «Биология» – формирование у обучающихся профессиональныхкомпетенций в сфере преподавания 
биологии в организациях общего образования,развитие их информационно-коммуникативной культуры, когнитивных 
способностей,критического мышления, функциональной грамотности.

2.    Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Модуль «Биология» входит в состав входитв состав «Предметно-методического модуля» и относится к обязательной 
частиблока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата.Дисциплины модуля «Биология» изучаются в
1-9 семестрах.

Данный модуль находится во взаимосвязи смодулями «Теория и методика предметного обучения ивоспитания» и «Химия», 
дисциплины которых изучаются в 1-8 семестрах, насодержании модуля «Биология» базируетсяуспешное прохождение 
учебных (ознакомительных) выездных практик,производственной (педагогической) практики (преподавательской) 
игосударственной итоговой аттестации.

 

3.    ПланируемыЕ результатЫ обучения по модулю

Врезультате изучения модуля обучающиеся должны:

знать:

-      методолого-мировоззренческиепринципы и подходы для анализа межпредметных связей и смежных с биологиейнаучных 
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областей знаний;

-      основы систематики животных в объёмеклассов и основных отрядов (для важнейших групп – семейств и 
отдельныхпредставителей);

-      особенности строение и пути эволюцииживотных, их эмбриогенеза и жизненных циклов, научиться проводить 
сравнительныйанализ органов и систем органов;

-      внешнее и внутреннее строениерастений, грибов и лишайников, а также биологические особенности ихразмножения;

-      современные представления озакономерностях развития животных и человека;

-      особенности морфо-функциональнойорганизации органов и систем, их функциональные возможности в 
критическиепериоды пре- и постнатального развития организма;

-      причинно-следственные связи имеханизмы, лежащие в основе становления и реализации физиологических 
функцийрастений и животных;

-      хронологическую последовательностьоткрытия основных физиологических процессов и закономерностей;

-      морфо-физиологические особенностирастительного организма по сравнению с животными и микроорганизмами;

-      систематику растений, грибов иживотных;

-      основные биологические понятия изаконы; 

-      инновационные технологии работы сбиологическими объектами, позволяющие установить закономерности 
характеризующиеединство структуры, функции и химизма, проявляющееся на разных уровняхорганизации живой системы;

-      базовые понятия об особенностяхстроения и физиологических механизмах работы тканей растений, животных ичеловека;

-      возрастные особенности биологическихсистем;
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-      научные основы важнейшихрастениеводческих приёмов;

-      морфо-физиологические особенностирастительного организма по сравнению с животными и микроорганизмами;

-      современные представления о строениии закономерностях развития тканей и органов; 

-     особенности организации ифункционирования биологических систем на различных уровнях их 
организации(молекулярном. Клеточном, тканевом, органном, системном, организменном);

-      основные этапы развитиябиологических наук;

-      методолого-мировоззренческиепринципы и подходы для анализа межпредметных связей и смежных с биологиейнаучных 
областей знаний;

-      значение растений и животных вприроде (место в цепях питания, значение в различных биогеоценозах и пр.) 
ихозяйственной деятельности человека (промысловые и полезные виды, методы борьбыс вредителями сельского и лесного 
хозяйства);

-      современные представления озакономерностях развития организмов на разных уровнях организации;

-      значение живых организмов в природеи для человека и понимать их роль в эволюции живого мира;

-      основные понятия теории эволюции;

-      основные этапы развития жизни наЗемле;

-      основные законы в областиаутэкологии и экологии надорганизменных систем;

-      особенности функционированиямногоуровневых систем в экологии;

-      закономерности проявления наследственности и изменчивости на разных уровняхорганизации живого;

-      основные положения клеточной теории;
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-      учение о клетке как об элементарнойединице живого, химический состав клетки, типы клеточного деления

-      особенности организации генов и геномов прокариот и эукариот;

-      закономерности передачи наследственнойинформации;

-   современные методы изучения клетки;

-      теоретические подходы для решенияпрактических вопросов экологии;

-       генетические основыэволюционного процесса;

-      основные компоненты антропогенноговлияния на экологию жизнедеятельности и решение социальных проблем;

-       особенности обеспечения экологической безопасности всовременных условиях с применением социальных основ 
экономики и управления всовременной организации;

-       основные закономерности взаимодействия человека и природы;

-      основные этапы развития эволюционноймысли.

 

Уметь:

-       -устанавливать причинно-следственныесвязи и механизмы, лежащие в основе функции тканей организма;

-      - выявлять взаимообусловленностьфизиологических функций разных органов и систем при реализации 
интегративныхфункций организма;

-      - характеризовать строение иэкологические особенности основных групп растений и животных;

-      - зарисовывать организмы и их части,делать их морфологические описания;
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-      - проводить наблюдения в природе иставить эксперименты в полевых и лабораторных условиях;

-      - использовать современную аппаратуруи оборудование для выполнения учебных и научно-исследовательских работ;

-     -  определять виды местной флоры ифауны, их онтогенетические состояния и жизненные формы;

-      - выделять и анализировать клеточные имолекулярные механизмы, обеспечивающие единство физиолого-
биохимическихпроцессов, направленных на реализацию функций и особенностей их проявления вразных условиях среды 
обитания организма;

-      - сопоставлять основные этапыэмбрионального развития растений, животных и человека, выявлять их 
эволюционныезакономерности;

-      - устанавливать и анализироватьмеждисциплинарные связи биологических наук со смежными научными 
областямизнаний;

-      - анализировать роль межсистемныхвзаимосвязей и морфологических перестроек в реализации физиологических 
функций,позволяющих выйти на принципиально новый интегративный уровень познаниямеханизмов функционирования 
отдельных систем и целого организма;

-     -  работать с учебной,учебно-методической и научной литературой, интернет-реурсами для приобретенияучащимися 
знаний, умений и навыков в области биологии;

-      - сопоставлять, обобщать иинтерпретировать результаты наблюдений и экспериментальных исследований;

-    -   соотносить собственные ценностныемировоззренческо-методологические основы современной биологии 
сестественнонаучной картиной мира и определить соотношение субъективного иобъективного в общей концепции развития;

-       -объяснить сущность эволюционныхпроцессов и явлений;

-     -  пользоваться системой понятий ипоказателей экологии;

-      - популярно и научно правильнообъяснять закономерности наследственности и изменчивости;
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-      - использовать методы наблюдения,микроскопических исследований, описания микропрепаратов;

-      - применять экологические знания впроцессе решения задач профессиональной и образовательной деятельности;

-      - анализировать отношения междучеловеческими сообществами и окружающей средой их обитания;

-      - ставить скрещивания по разным типамнаследования различных признаков у плодовой мухи дрозофилы;

-   -    решать генетические задачи,связанные с закономерностями наследственности и изменчивости в случаях ядернойи 
нехромосомной наследственности;

-      - устанавливать и анализироватьмеждисциплинарные связи биологических наук со смежными научными 
областямизнаний;

-       -проводить сравнительный анализнаследования признаков, контролируемых ядерными генами; 

-     -  анализировать генетическиекарты;

-      - анализировать препараты на уровнесветового микроскопа и электронно-микроскопические фотографии клеток и 
ихструктур и делать выводы;

-     -  популярно и научно правильнообъяснять закономерности наследственности и изменчивости;

-    -   формулировать и решать научные иприкладные задачи, требующие профессиональных знаний;

-     -  использовать в познавательной ипрофессиональной деятельности базовые знания в области теории эволюции. 

 

Владеть:

-      - современной терминологией в областибиологических наук;

-   -    методологическими и методическимиподходами в формировании концептуальных принципов, тенденций, 
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перспективсовременного развития представлений об иерархическом принципе организации живойматерии;

-    -   теоретическими основами пониманиягенезиса и развития биологического объекта и на их основе 
определятьсобственную позицию относительно дискуссионных проблем современныйбиологической науки;

-      адекватнымиметодами получения современных фундаментальных знаний;

-      методамиэкспериментальной деятельности;

-      базовымикомпьютерными программами для анализа экологических (биологических) данных;

-      статистическимиметодами анализа количественных показателей;

-      научнымметодом познания, его экспериментальной и теоретической компонентами в ихвзаимосвязи;

-      навыкамипоиска современных информационных ресурсов, включая интернет-сайты, иэффективного использования 
методического арсенала для преподавания содержаниямодуля учащимся старших классов на современном уровне знаний;

-      инновационнымитехнологиями организации лабораторных исследований;

-      техникойизготовления наглядных пособий и раздаточного материала для уроков биологии;

-      методами итехникой микроскопических исследований и приготовлением микроскопическихпрепаратов;

-      методикойподготовки и проведения экскурсий в природе и в музеях;

-      современнымипредставлениями о закономерностях развития растений, животных и человека;

-      методамиоценки функционального состояния организма и показателей высших психическихфункций;

-      основами представленийо микро- и макроэволюции;

-      системнымипредставлениями об организации и функционировании жизни;
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-      навыкамиконсультативной помощи в решении задач по охране природы и природопользованию;

-      техникоймикроскопических исследований и навыками приготовления временных препаратов длясветового микроскопа;

-      пониманиемроли эволюционной идеи в биологическом мировоззрении;

-      доказательствами эволюции изразных областей биологии;

-      методологическимии методическими подходами в формировании концептуальных принципов, тенденций,перспектив 
современного развития представлений об иерархическом принципеорганизации живой материи.

 

4.    Объем модуля

Общаятрудоемкость модуля составляет 68 ЗЕТ.

5.    содержание модуля

№

п/п
Наименование темы (раздела) модуля

1 Ботаника  

2 Зоология  

3 Физиология растений  

4 Физиология человека и животных  

5 Гистология с основами эмбриологии  
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6 Анатомия человека  

7 Цитология  

8 Генетика  

9 Эволюция  

10 Общая экология  

11 Учение о биосфере  

12 Учебная (ознакомительная) выездная практика по ботанике  

13 Учебная (ознакомительная) выездная практика по зоологии  

 

6.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫОБУЧАЮЩИХСЯ

№

п/п
Наименование раздела модуля Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Ботаника

Изучение разделов учебников, научно-популярных книг и 
материалов Интернет-порталов.

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 
Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. Подготовка 
рефератов.



145

2 Зоология

Изучение разделов учебников, научно-популярных книг и 
материалов Интернет-порталов.

Подготовка к реализации информационных проектов

3 Физиология растений

Изучение разделов учебников, научно-популярных книг и 
материалов Интернет-порталов.

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 
Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. Подготовка 
рефератов и курсовой работы.

4 Физиология человека и животных

Изучение разделов учебников, научно-популярных книг и 
материалов Интернет-порталов.

Написание рефератов, эссе, заполнение таблиц, подготовка 
презентаций по соответствующим разделам программы.

5 Гистология с основами эмбриологии

Изучение разделов учебников, научно-популярных книг и 
материалов Интернет-порталов.

Написание рефератов, эссе, заполнение таблиц, подготовка 
презентаций по соответствующим разделам программы.

6 Анатомия человека

Изучение разделов учебников, научно-популярных книг и 
материалов Интернет-порталов.

Написание рефератов, эссе, заполнение таблиц, подготовка 
презентаций по соответствующим разделам программы.

7 Цитология Изучение разделов учебников, научно-популярных книг и 
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материалов Интернет-порталов.

Подготовка творческого проекта в виде презентации, реферата, 
рисунков биологических структур.

8 Генетика

 

Изучение разделов учебников, научно-популярных книг и 
материалов Интернет-порталов.

Написание рефератов. Подготовка к семинарам и лабораторным 
работам, их оформление. Подготовка практических разработок. 
Выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 
проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 
индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплин.

9 Эволюция

Изучение разделов учебников, научно-популярных книг и 
материалов Интернет-порталов.

Заполнение предложенных преподавателем таблиц для 
систематизацииинформации. Составление блок-схем.

10 Общая экология

Изучение разделов учебников, научно-популярных книг и 
материалов Интернет-порталов.

Подготовка курсового проекта.

11 Учение о биосфере Изучение разделов учебников, научно-популярных книг и 
материалов Интернет-порталов. Заполнение предложенных 
преподавателем таблиц для систематизацииинформации. 
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Составление блок-схем. Подготовка к реализации информационных 
проектов.

12
Учебная (ознакомительная) выездная практика по
ботанике

Составление плана прохождения практики. Выполнение 
индивидуальных заданий, проведение самостоятельной 
исследовательской работы. Заполнение полевого дневника/дневника 
прохождения практики. Подготовка текста и презентации по 
самостоятельной работе.

13
Учебная (ознакомительная) выездная практика по
зоологии

Составление плана прохождения практики. Выполнение 
индивидуальных заданий, проведение самостоятельной 
исследовательской работы. Заполнение полевого дневника/дневника 
прохождения практики. Подготовка текста и презентации по 
самостоятельной работе.

 

7.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Переченьосновной учебной литературы

1.     Ботаникас основами фитоценологии. Анатомия и морфология растений. / Т. И. Серебрякова,Н. С. Воронин, А. Г. 
Еленевский и др. – М.: Академкнига, 2007.

2.     Ботаника.Систематика высших, или наземных, растений/ А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева,В. Н. Тихомиров. – М.: 
Academia, 2006.

3.     ДогельВ.А. Зоология беспозвоночных. – М.: Ленанд, 2017.

4.     ДзержинскийФ.Я., Васильев Б.Д., Малахов В.В. Зоология позвоночных. – М.: Academia, 2014.
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5.     Константинов В.М., НаумовС.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. – М.: Academia, 2011.

6.     Кузнецов В.В.,Дмитриева Г.А. Физиология растений, в 2-х томах. – М.: Юрайт, 2016.

7.     Медведев В.С.Физиология растений. – С-Пб.: Высшая школа, 2013.

8.     Практикум пофизиологии растений. Под ред. В.Б. Иванова. – М.: Academia, 2004.

9.     Физиология человека. Е. Б. Бабский,В. Д. Глебовский, А. Б. Коган и др. / Под ред. Г. И. Косицкого и др. – М.:Альянс, 2009.

10.  Физиология нервной, мышечной и сенсорных систем : Большой практикум пофизиологии человека и животных. Под ред. 
А. Д. Ноздрачева. – М.: Academia,2007. 

11.  Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л.,Челышев Ю.А. Гистология. Атлас для практических занятий. – М.: ГЭОТАР-
Медия,2014. 

12.  Давыдов В.В. и др. Морфофизиология тканей. –М.: ГЭОТАР-Медия, 2015.

13.  Гистология, эмбриология, цитология / подред. Улумбекова Э.Г., Челышева Ю.А. –М.: ГЭОТАР-Медия, 2012.

14.  Сапин М.Р., Сивоглазов В. И. Анатомия ифизиология человека: с возрастными особенностями детского организма. – 
М.:Academia, 2008.

15.  Стволинская Н.С. Цитология. – М.:МПГУ, 2012.

16.  Архипова Т.., Коничев В.С., Стволинская Н.С.Руководство к практическим занятиям по цитологии. – М.: Прометей, 2016.

17.  Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика.Под ред. Е. С. Беляева, А. П. Акифьева. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 
2007.

18.  Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Юрайт, 2017. 

19.  Северцов А. С. Теории эволюции. – М.: Юрайт, 2017.
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20.  Чернова Н М.,Былова А. М. Общая экология. – М.: Дрофа, 2012.

21.  Шилов И. А. Экология. – М.: Юрайт, 2016.

22.  Гиляров А.М. Экология биосферы.– М.: Издательство Московского университета, 2016. 

 

7.2. Перечень дополнительной учебной литературы

 

1.     Албертс идр. Молекулярная биология клетки, в 3-х томах. – М.: Мир, 1994.

2.     БелоусовЛ.В. Основы общей эмбриологии. – М.: Наука, 2005.

3.    Викторов В.П., Гуленкова М.А. и др. Практикум по анатомии и морфологиирастений. Академия, 2004. 2 изд., исправ. 176с.

4.     Викторов В. П. Морфология растений: Учебноепособие. /М. : МПГУ, 2015. 96с. 

5.     Викторов В.П., Годин В. Н., Ключникова Н. М., Куранова Н. Г., Пятунина С. К. Биологияразмножения и развития. Часть 1:
Бактерии. Грибы и лишайники. Растения: Учебноепособие / М.: МПГУ, 2016. 160 с.

6.     Гуленкова М.А., Викторов В. П.Анатомия растений. Часть 1. Клетка. Ткани: Учебное пособие / М. : МПГУ, 2015. –120 с. 

7.     Паутов А. А. Морфология и анатомиявегетативных органов растений. – С-Пб.: Санкт-Петербургскийгосударственный 
университет, 2012.

8.     ГусевМ.В., Минеева Л.А. Микробиология. – М.: Academia, 2010.

9.     НетрусовА.И.,Котова И.Б. Микробиология. – М.: Academia, 2007.

10.  Возрастная анатомия ифизиология. Том 1: Организм человека, его регуляторные и интегративные системы/З. В. Любимова,
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А. А. Никитина. – М.: Юрайт, 2016.

11.  Гистология / под ред.Афанасьева Ю.И., Юриной Н.А. – М. Медицина, 1999.
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8.    ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОМОДУЛЮ

Формыи содержание текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю «Биология»определяются образовательной 
организацией.

Рекомендациипо организации текущего контроля:

Систематекущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в ходеаудиторных занятий, и в рамках 
самостоятельной работы. Компетентностные задачи,решаемые дисциплинами модуля «Биология», предполагают широкое 
использованиеинтерактивных образовательных технологий, направленных на активизациюпознавательной активности 
обучающихся, удовлетворение их образовательныхпотребностей, формирование осмысленной гражданской позиции и 
прочныхмировоззренческих установок. Самостоятельная работа обучающихся планируетсяисходя из двух основных задач – 
подготовки к практическим (семинарским,лабораторным) занятиям и выполнения специализированных учебных 
заданий,связанных с текущим и рубежным контролем.

Все формы учебной работы и контроля объединены в рамкахбалльно-рейтинговой системы. Итоговая оценка по дисциплинам 
модуля являетсянакопительной. Базовая часть рейтинг-плана включает рейтинговые оценкипосещения лекций, работы на 
практических (семинарских, лабораторных) занятиях ивыполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная часть 
рейтинг-планавключает компенсирующие задания. Они выполняются: в ходе семестра – еслистудент стремится 
компенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях илинедостаточно успешное участие в них; в период сессии – если 
студент не накопилв ходе семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидацииакадемической задолженности. 
Дополнительным рейтинговым заданием можетсчитаться и выполнение курсовой работы.

Форма промежуточной аттестации по модулю – на выборобразовательной организации.

Б1.Б.М
7.Д1 

Ботаника 

Входит в структуру модуля "Биология"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

11 
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Б1.Б.М
7.Д2 

Зоология 

Входит в структуру модуля "Биология"

ПК-5, ПК-4, 
ПК-3, ПК-2, 
ПК-1 

11 

Б1.Б.М
7.Д3 

Физиология растений 

Входит в структуру модуля "Биология"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

3 

Б1.Б.М
7.Д4 

Физиология человека и животных 

Входит в структуру модуля "Биология"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

4 

Б1.Б.М
7.Д5 

Гистология с основами эмбриологии 

Входит в структуру модуля "Биология"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

3 

Б1.Б.М
7.Д6 

Анатомия человека 

Входит в структуру модуля "Биология"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

5 

Б1.Б.М
7.Д7 

Цитология 

Входит в структуру модуля "Биология"

ПК-1, ПК-3, 
ПК-2, ПК-4, 
ПК-5 

3 

Б1.Б.М
7.Д8 

Генетика 

Входит в структуру модуля "Биология"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

5 

Б1.Б.М
7.Д9 

Эволюция ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 

5 
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Входит в структуру модуля "Биология" ПК-5 

Б1.Б.М
7.Д10 

Общая экология 

Входит в структуру модуля "Биология"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

4 

Б1.Б.М
7.Д11 

Учение о биосфере 

Входит в структуру модуля "Биология"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

2 

Б1.Б.М
8 

Химия

Примерная программа модуля

«ХИМИЯ»

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (сдвумя профилями подготовки)

Направленность(профили) – «Биология и Химия»

Уровеньобразования – Бакалавриат

1.    Цель освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения модуля «Химия» – формирование уобучающихся профессиональных компетенций в сфере преподавания химии
ворганизациях общего образования, развитие их информационно-коммуникативнойкультуры, когнитивных способностей, 
критического мышления, функциональнойграмотности.

2.    Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Модуль «Химия» входит в состав«Предметно-методического модуля» и относится к обязательной части блока 1«Дисциплины 
(модули)» образовательной программы бакалавриата. Дисциплины модуля«Химия» изучаются в 1-8 семестрах.

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

45 
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Данный модуль находится во взаимосвязи смодулями «Теория и методика предметного обучения ивоспитания» и «Биология», 
дисциплины которых изучаются в 1-9 семестрах, насодержании модуля «Химия» базируется успешное прохождение учебной 
(ознакомительной)практики по прикладной химии и мониторингу окружающей среды, производственной(педагогической) 
практики (преподавательской) и государственной итоговойаттестации. 

3.    ПланируемыЕ результатЫ обучения по модулю

В результате изучения модуля обучающиесядолжны:

знать:

-       основные естественнонаучные законы;

-       современнуюхимическую картину мира, позволяющую рассматривать все полученные результаты вих единстве и 
взаимосвязи и соотносить их с естественнонаучной картиной мира вцелом;

-       основныеинтегральные зависимости междисциплинарного характера;

-       основные законы,явления и процессы, изучаемые современной химией;

-       общую структуруи базисные элементы химических теорий;

-       фундаментальныеосновы химии как научной базы для осуществления процесса обучения химии вучреждениях системы 
среднего общего (полного) образования;

-       способы применения основных законов химии длярешения теоретических задач;

-       химическиезаконы как теоретическую базу для изучения свойств химических элементов иобразованных ими веществ, их 
распространение в неживой и живой природе;

-       правила номенклатуры основных классов органическихсоединений; 

-       иметьпредставление об электронном влиянии атомов в молекуле органических соединенийи реакционной способности 
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основных классов органических и неорганическихсоединений в зависимости от их строения; 

-       механизмы,закономерности и условия протеканияважнейших реакций органических и неорганических соединений; 

-       лабораторные и промышленные способы полученияи областиприменения основныхклассов органических и 
неорганических соединений;

-       основные фундаментальные понятия химическойкинетики, включая основные математические соотношения формальной 
кинетики имеханизмы химических реакций; 

-       основы гомогенного и гетерогенного катализа,включая современные теории каталитических реакций и проблемы, 
существующие вэтой области; 

-       основы электрохимии и мицеллообразования;

-       рольорганических веществ в функционировании и возникновении жизни;

-       молекулярные механизмы сохранения, воспроизведения иреализации генетической информации в клетке и в природе в 
целом, а такжефундаментальные принципы регуляции основных молекулярно-генетических процессов:репликации, 
транскрипции и трансляции;

-       молекулярные основы наследственности, изменчивости иэволюции, а также причины мутагенеза и мутагенных эффектов 
экологическихфакторов. 

-       новейшие технологии в области генной и клеточной инженерии,иммунологии, микробиологии и биоиндустрии ферментов
и гормонов, обеспечивающихполучение продуктов питания, лекарственных препаратов, биологически активныхвеществ для 
решения важнейших социально-экономических проблем в областимедицины, здравоохранения и сельского хозяйства.

-       фундаментальныеосновы химической технологии как научной базы для осуществления процессаобучения химии; 

-       основныезакономерности химической технологии как науки и иметь представления ополучениимассовых, наиболее 
важных в народно-хозяйственном отношении продуктов;
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-       способыосуществления экологического контроля и методы защиты окружающей среды.

-       правила пожарнойбезопасности и безопасной работы в химической лаборатории, принципы работысовременных физико-
химических приборов;

-       методику проведенияхимического эксперимента, основныесинтетические и аналитические методы получения и 
исследованияхимических веществи реакций;

-       основные этапыразвития химии;

-       структурусовременной химии;

-       вклад отечественных ученых в развитие современных проблемхимии;

      

уметь:

-       применятьпринципы и законы современной химии при анализе конкретных химических процессови явлений;

-       рассматриватьполученные в результаты изучения модуля «Химия» в их единстве и взаимосвязи,соотносить их с 
естественнонаучной картиной мира;

-       обобщать современные новейшие теоретические знания вобласти единого комплекса естественного цикла дисциплин;

-      выделять основные этапы изакономерности развития химической науки и применять их при анализе 
полученныхрезультатов;

-      устанавливатьвзаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализепроблемных ситуаций и 
обосновывать принимаемые решения на основе базовыххимических знаний;

-      определятьперспективы развития химии;
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-      проводитьматематические расчеты, используя компьютерные программы, графически отображатьполученные результаты;

-      формировать междисциплинарныесвязи в области биологии и химии на основе интеграции научно-исследовательскойи 
методической деятельности;

-      осуществить поиск и первичнуюобработку научно-технической информации в области химии;

-      осуществлятькритический анализ и синтез информации вобласти химии;

-      выполнять стандартные операции попредлагаемым методикам;

-      делатьтеоретические и практические выводы из наблюдений, сделанных в ходеэксперимента;

-      анализироватьи обсуждать полученные экспериментальные результаты,

-      проводитьфизико-химические исследования систем и процессов с использованием современныхметодов и приборов 
физико-химического анализа;

-      эксплуатироватьсовременную аппаратуру и оборудование для выполнения лабораторных работ;

-      устанавливатьвзаимосвязи между причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций вобласти химии, 
обосновывать принимаемые решения;

-      применять знания о физических ихимических свойствах веществ с целью безопасной постановки 
химическогоэксперимента.

-      пользуясь полученнымизнаниямивыбирать оптимальные пути и методы решения поставленных задач в областихимии;

-      применятьзнания основных законов физики и химии для описания строения, свойств иреакционной способности молекул;

-      пониматьи описывать механизмы протеканияхимических реакций и пути развития химическихсистем;

-      прогнозировать степень протекания реакции,основываясь на принципах формальной кинетики, оценивать факторы, 



158

влияющие намицеллообразование, скорость реакции и термическую стабильность;

-      классифицировать и называтьосновные классы органических и неорганических соединений; 

-      составлятьструктурные формулы органических соединений поих названиям; 

-      характеризоватьгенетическую связь между основными классами химических соединений;

-      осмыслитьцелостное понимание материального мира и на его основе объяснить сложныепроцессы, протекающие в 
природе.

владеть: 

-      методамирепрезентации междисциплинарных знаний;

-      основнымипонятиями и методами химии;

-      номенклатуройхимических соединений;

-      теоретическимипредставлениями химии;

-      навыкамиполучения массовых, наиболее важных в народнохозяйственном отношении продуктов;

-      навыкамисамостоятельного поиска научной информации в области химии;

-      способамисовершенствования профессиональных знаний и умений, в том числе на основеинтеграции химических знаний 
с биологией и другими дисциплинамиестественнонаучного цикла;

-       навыкамиэффективной работы на современном оборудовании,а также навыками оказания первоймедицинской 
доврачебной помощи при несчастных случаях в химическихлабораториях;

-      навыками выбора оптимального пути решенияпоставленной физическо-химической задачи;
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-      современнойаппаратурой и оборудованиемдля выполнения научно-исследовательских и лабораторных химических работ;

-      практическимиприёмами и технологиями качественного и количественного анализа;

-      практическими навыкамипостановки и проведения простейшего химического эксперимента, в том числе 
поидентификации органических соединений;

-      методикойпроведения системного анализа химических проблем экологии и вопросов состоянияокружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов;

-      основами расчетовосновных термодинамических величин, электрохимических параметров, а такжеграфическими 
методами построения фазовых диаграмм первого и второго типа, двухи трехкомпонентных систем.

4.    Объем модуля

Общаятрудоемкость модуля составляет 51 ЗЕТ.

5.    содержание модуля

№

п/п
Наименование темы (раздела) модуля

1 Неорганическая химия  

2 Аналитическая химия  

3 Физическая и коллоидная химия  

4 Органическая химия  

5 Биохимия  
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6 Прикладная химия и экологическая безопасность  

7 Экспериментальные методы в химии  

8 Учебная (ознакомительная) практика по прикладной химии и мониторингу окружающей среды  

6.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№

п/п
Наименование раздела модуля Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Неорганическая химия

Работа с конспектом лекций, работа с учебником, дополнительной 
литературой, справочниками, ответы на контрольные вопросы. 
Подготовка к контрольным работам и коллоквиумам.

Подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление.

2 Аналитическая химия

Работа с конспектом лекций, работа с учебником, дополнительной 
литературой, справочниками, ответы на контрольные вопросы. 
Подготовка к контрольным работам и коллоквиумам.

Подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление.

3 Физическая и коллоидная химия

Работа с конспектом лекций, работа с учебником, дополнительной 
литературой, справочниками, ответы на контрольные вопросы. 
Подготовка к контрольным работам и коллоквиумам.

Подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление.

4 Органическая химия Чтение специальной литературы, работа с конспектом лекций. 
Подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление.
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Подготовка к контрольным работам и лекторскому опросу. 
Выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач 
по отдельным разделам дисциплины.Написание курсовой работы.

5 Биохимия

Чтение специальной литературы, работа с конспектом лекций. 
Написание рефератов. Подготовка к семинарам и лабораторным 
работам, их оформление. Выполнение домашних заданий в виде 
решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, по 
отдельным разделам содержания дисциплины.

6 Прикладная химия и экологическая безопасность

Чтение специальной литературы, работа с конспектом лекций. 
Подготовка к лабораторным работам, их оформление. Подготовка 
к контрольным работам. Выполнение домашних заданий в виде 
решения отдельных задач по отдельным разделам дисциплины.

7 Экспериментальные методы в химии

Чтение специальной литературы, работа с конспектом лекций. 
Подготовка к лабораторным работам, их оформление. Подготовка 
к контрольным работам. Выполнение домашних заданий в виде 
решения отдельных задач по отдельным разделам дисциплины.

8
Учебная (ознакомительная) практика по прикладной
химии и мониторингу окружающей среды

Составление плана прохождения практики. Выполнение 
индивидуальных заданий, проведение самостоятельной 
исследовательской работы. Заполнение дневника прохождения 
практики. Подготовка текста и презентации по самостоятельной 
работе.

 7.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Переченьосновной учебной литературы
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1.    Ахметов Н.С. Общая инеорганическая химия. – М.: Лань, 2014.

2.    Ахметов Н.С. и др. Лабораторныеи семинарские занятия по общей и неорганической химии. – М.: Лань, 2014.

3.    Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая инеорганическая химия. – М.: Либроком, 2015.

4.    Подкорытов А.Л., Неудачина Л.К.,Штин С.А. Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование. – 
М.:Юрайт, 2017.

5.    Никитина Н.Г., Борисов А.Г.,Хаханина Т.И. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. – М.:Юрайт, 
2017.

6.    Апарнев А.И., Лупенко Г.К.,Александрова Т.П., Казакова А.А. Аналитическая химия. –М.: Юрайт, 2017.

7.    Борщевский А.Я. Физическая химия. –М.: Юрайт, 2017.

8.    Щукин Е.Д., Перцов А.В., АмелинаЕ.А. Коллоидная химия. – М.: Юрайт, 2017.

9.    Иванов В. Г.,Горленко В. А., Гева О. Н. Органическая химия. – М.: Academia, 2012.

10. Шабаров Ю.С. Органическаяхимия. – М.: Химия, 2000.

11.  Т. 1: Химическое производство в антропогенной деятельности. Основные вопросыхимической технологии. Производство 
неорганических веществ : Химическаятехнология : Учеб. пособие для вузов / Р. С. Соколов . – М.: Владос, 2003 .

12.  Т. 2: Металлургические процессы. Переработка химического топлива. Производствоорганических веществ и полимерных 
материалов : Химическая технология : Учеб. пособиедля вузов / Р. С. Соколов . – М.: Владос, 2003 .

13.  Коничев А.С.,Егорова Т.А., Севастьянова Г.А., Клунова С.М., Кутузова Н.М., Коничева А.П.Биохимия: задачи и 
упражнения (для самостоятельной работы студентов). – М.:КолосС, 2007.

14.  Биологическаяхимия / Ю. Б. Филиппович, Н. И. Ковалевская, Г. А. Севастьянова и др. ; Подред. Н. И. Ковалевской. – М.: 
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Academia, 2009  

7.2. Перечень дополнительной учебной литературы

1.    Батраков В.В., Зак Э.Г., Гоголевская Н.И., СупоницкаяИ.И., Дорофеев М.В. Практикум по общей и неорганической химии. 
– М.: КолосС,2007.

2.    Гоголевская Н.И., Супоницкая И.И., Мартынова Т.В.Сборник задач и упражнений по общей и неорганической химии. – М.:
Прометей,2002.

3.    Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: 2010.

4.    Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика. Кн. 1,2.– М.: Высшая школа, 2010.

5.    Золотов Ю.А. История и методология аналитической химии.– М.: Academia, 2008.

6.    Кристиан Гэри Аналитическая химия. – М.: Бином.Лаборатория знаний, 2009.

7.    Свердлов Е.Д. Взгляд на жизнь через окно генома. В 3-хт. Т.1. М.: Наука, 2009.

8.     КоничевА.С., Севастьянова Г.А., Основные термины молекулярной биологии. – М.: КолосС,2007. 

9.    Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярнаябиология клетки (в 3-х томах). – М.:Мир, 1994.

10.  УилсонК., Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии.– М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2013.

11.  Нифантьев Э. Е., Миллиареси Е. Е. Ч. 1 : Курсорганической химии. – М.: Прометей, 1993.

12.  Кухарева Т. С., Мишина В. Ю., Ванюгина Т. В. Ч. 1 :Задачник по органической химии. – М.: МПГУ, 2009 .

13.  Кухарева Т. С., Мишина В. Ю., Ванюгина Т. В., МосюровС.Е. Ч. 2 : Задачник по органической химии. – М.: МПГУ, 2011.

14.  КоничевА.С., Севастьянова Г.С. Молекулярная биология. – М.: Academia, 2009.
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8.    ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОМОДУЛЮ

Формы и содержание текущего контроля и промежуточной аттестациипо модулю «Химия» определяются образовательной 
организацией.

Рекомендации по организации текущего контроля:

Система текущего контроля основана на различных учебныхзаданиях, выполняемых и в ходе аудиторных занятий, и в рамках 
самостоятельнойработы. Компетентностные задачи, решаемые дисциплинами модуля «Химия»,предполагают широкое 
использование интерактивных образовательных технологий,направленных на активизацию познавательной активности 
обучающихся,удовлетворение их образовательных потребностей, формирование осмысленнойгражданской позиции и прочных
мировоззренческих установок. Самостоятельнаяработа обучающихся планируется исходя из двух основных задач – подготовки
кпрактическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполненияспециализированных учебных заданий, связанных с 
текущим и рубежным контролем.

Все формы учебной работы и контроля объединены в рамкахбалльно-рейтинговой системы. Итоговая оценка по дисциплинам 
модуля являетсянакопительной. Базовая часть рейтинг-плана включает рейтинговые оценкипосещения лекций, работы на 
практических (семинарских, лабораторных) занятиях ивыполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная часть 
рейтинг-планавключает компенсирующие задания. Они выполняются: в ходе семестра – еслистудент стремится 
компенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях илинедостаточно успешное участие в них; в период сессии – если 
студент не накопилв ходе семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидацииакадемической задолженности. 
Дополнительным рейтинговым заданием можетсчитаться и выполнение курсовой работы.

Форма промежуточной аттестации по модулю – на выборобразовательной организации.

Б1.Б.М
8.Д1 

Неорганическая химия 

Входит в структуру модуля "Химия"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

11 

Б1.Б.М
8.Д2 

Аналитическая химия ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 

5 
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Входит в структуру модуля "Химия" ПК-5 

Б1.Б.М
8.Д3 

Физическая и коллоидная химия 

Входит в структуру модуля "Химия"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

5 

Б1.Б.М
8.Д4 

Органическая химия 

Входит в структуру модуля "Химия"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

11 

Б1.Б.М
8.Д5 

Биохимия 

Входит в структуру модуля "Химия"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

5 

Б1.Б.М
8.Д6 

Прикладная химия и экологическая безопасность 

Входит в структуру модуля "Химия"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

4 

Б1.Б.М
8.Д7 

Экспериментальные методы в химии 

Входит в структуру модуля "Химия"

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

4 

Б2.Б.У
1 

ознакомительная выездная по ботанике 

Примерная программа практики

Учебная(ознакомительная) выездная практика по ботанике

Направление44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность(профили) – «Биология и Химия»

ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

6 
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Уровеньобразования – бакалавриат

Тип практики

Учебная практика

 Видпрактики

Ознакомительная 

Краткая характеристика практики

Учебная (ознакомительная)выездная практика по ботанике направлена на практическую подготовку обучающихся 
кпреподаванию учебного предмета «Биология», закрепление и углублениетеоретической подготовки обучающихся в области 
ботаники, приобретениестудентами соответствующих практических умений и навыков. Практика проводитсяна базе 
биостанций, заповедников, ботанических садов, парков и лесопарков.

Место практики в структуре ПООП

Учебная (ознакомительная)выездная практика по ботанике является обязательным видом учебной работы бакалавраи 
относится к блоку 2 «Практики».

Учебной (ознакомительной)выездной практике по ботанике предшествует изучение дисциплины «Ботаника» блока 
1«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО, предусматривающих лекционные и семинарскиезанятия. Учебная практика является 
логическим продолжением изучения даннойдисциплины на 1 и 2 курсах.

Учебная (ознакомительная)выездная практика по ботанике является основой для подготовки к государственнойитоговой 
аттестации.

 Общая трудоемкость практики

Общаятрудоемкость учебной(ознакомительной) выездной практики по ботанике составляет 6 ЗЕТ.
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 Содержание и характер деятельностистудентов

во время учебной (ознакомительной) выездной практики поботанике

Этап практики Вид работ Форма отчетности

Подготовительный
Участие в установочной конференции, 
составление плана прохождения 
практики

План прохождения практики

Основной

Практическая работа на биостанции, в 
заповедниках, национальных парках, 
ботанических садах, парках и 
лесопарках

Полевой дневник / дневник 
прохождения практики 

Заключительный
Участие в итоговой конференции, 
защита самостоятельной работы

Текст и презентация по 
самостоятельной работе

 

Формааттестации по учебной (ознакомительной)выездной практике по ботанике

Формой аттестации по учебной (ознакомительной)выездной практике по ботанике является зачет.

Б2.Б.У
2 

ознакомительная выездная по зоологии 

  

Примерная программа практики

Учебная(ознакомительная) выездная практика по ЗООЛОГИИ

ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

6 
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Направление44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность(профили) – «Биология и Химия»

Уровеньобразования – бакалавриат

Тип практики

Учебная практика

Видпрактики

Ознакомительная практика

Краткая характеристика практики

Учебная (ознакомительная)выездная практика по зоологии направлена на практическую подготовку обучающихся 
кпреподаванию учебного предмета «Биология», закрепление и углублениетеоретической подготовки обучающихся в области 
зоологии, приобретениестудентами соответствующих практических умений и навыков. Практика проводитсяна базе 
биостанций, заповедников, парков и лесопарков.

Место практики в структуре ПООП

Учебная(ознакомительная) выездная практика по зоологии является обязательным видомучебной работы бакалавра и 
относится к блоку 2 «Практики».

Учебной(ознакомительной) выездной практике по зоологии предшествует изучение дисциплины«Зоология» блока 1 
«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО, предусматривающих лекционныеи семинарские занятия. Учебная практика является 
логическим продолжениемизучения данной дисциплины на 1 и 2 курсах.

Учебнаяпрактика является основой для подготовки к государственной итоговой аттестации.
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Общаятрудоемкость практики

Общаятрудоемкость учебной(ознакомительной) выездной практики по зоологии составляет 6 ЗЕТ.

Содержание ихарактер деятельности студентов

во время учебной (ознакомительной) выездной практики позоологии

Этап практики Вид работ Форма отчетности

Подготовительный
Участие в установочной конференции, составление 
плана прохождения практики

План прохождения практики

Основной
Практическая работа на биостанции, в заповедниках, 
национальных парках, парках и лесопарках

Полевой дневник / дневник 
прохождения практики 

Заключительный
Участие в итоговой конференции, защита 
самостоятельной работы

Текст и презентация по 
самостоятельной работе

Формааттестации по учебной (ознакомительной)выездной практике по зоологии

Формой аттестации по учебной (ознакомительной)выездной практике по зоологии является зачет.

Б2.Б.У
3 ознакомительная практика по прикладной химии и мониторингу окружающей среды 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

6 

Б2.Б.П
1 

педагогическая практика 

Примернаяпрограмма практики

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА

УК-6, ОПК-
1, ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 

24 
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Направление44.03.05 Педагогическое образование 

Уровеньобразования – бакалавриат 

Типпрактики

Производственная практика

Вид практики

Педагогическая практика

Краткаяхарактеристика практики

Целенаправленность,непрерывность, преемственность, систематичность практической подготовкистудентов обусловливают 
комплексный характер практики как единства блоков еесодержания (интеграция психологических, общепедагогических, 
теоретических,методических, специальных, предметных знаний) и основных видов педагогическойдеятельности.

Непрерывнаяпедагогическая практика включает в себя несколько этапов, направленных на постепенноеусложнение 
содержания практической подготовки студентов с целью обеспеченияовладения обучающимися трудовыми функциями 
педагога.

Принцип поэтапности,системности в организации педагогической практики со второго по выпускной курс обеспечиваетсяза 
счет метамодульного характера практики (рис. 1), направленного на всестороннееи последовательное овладение основными 
видами профессионально-педагогическойдеятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки студентов 
иприобретение ими практических навыков, а также опыта профессиональнойдеятельности и формирование личности 
современного учителя.

 

Структуранепрерывной (педагогической) практики

ОПК-7, 
ОПК-8, 
ПКО-3, ПКО-
4, ПКО-7, 
ПК-1 
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Курс / 
Семестр

Трудоемкость
(ЗЕТ)

Вид практики Где проходит Содержание деятельности

2/3 2
Ознакомительная 
(непрерывная)

75% –на базе вуза

25% – на базе школы 

На раннем этапе происходит постановка задач,
не связанных с урочной деятельностью – 
взаимодействие в педагогической среде, 
знакомство с психолого-педагогическими 
особенностями детей разных возрастов.

Отрабатываются в ходе тренингов или на 
педагогических тренажерах психолого-
педагогические задачи, а также задачи 
организации безопасной образовательной 
среды (с привлечением учителей школы в 
разных формах участия)

2/4 2
Ознакомительная 
(непрерывная)

50% –на базе вуза

50% – на базе школы

Продолжается отработка сформированных в 
ходе адаптационной практики умений в 
ситуации реальной школы, осуществляется 
знакомство со средой, осуществляется 
самоанализ, выявление проблем, требующих 
дальнейшего решения

3/5 3 Ассистентская 
(педагогическое 
сопровождение 
учащегося) 
(непрерывная)

50% –на базе вуза

50% – на базе школы

На базе вуза идет постановка задач, 
определение алгоритма действий по решению 
задач, проходит тренинг и рефлексия по 
результатам.
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В школе студенты занимаются педагогическим
сопровождением (педагогической помощью, 
организацией учебной, досуговой и 
воспитательной деятельности конкретного 
ученика) с участием учителя

3/6 9

Ассистентская 
(непрерывная)

Вожатская практика 
(дискретная)

В основном – выездная, 

25 % – в вузе

На базе вуза – тренинги и рефлексия.

В школе – продолжение тьюторской практики 
с расширением направлений деятельности 
тьютора (в т.ч. волонтерская деятельность).

Летняя вожатская практика в детских 
оздоровительных (городских) лагерях.

Перед вожатской практикой – обязательное 
проведение тренингов и отработки кейс-задач.

Вожатская практика требует получение 
сертификата готовности к вожатской 
деятельности.

4/7 6

Ранняя 
преподавательская 
(непрерывная / 
дискретная)

50% - в вузе

50% - в школе

В вузе – методические тренинги (анализы 
лучших педагогических практик, уроков, 
мастер-классов и т.д.), отработка навыков – 
проведение квази-уроков со студентами 
младших курсов, рефлексия. Желательно 
привлечение учителей – руководителей 
практики в школе.
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В школе – наблюдение, анализ уроков, 
практика проведение уроков и внеурочных 
занятий, организация проектной и 
исследовательской деятельности школьников 
деятельности (кружки, экскурсии и т.д.). 
Продолжение деятельности по 
педагогическому сопровождению.

4/8 6

Преподавательская 
практика 
(непрерывная / 
дискретная)

 

В основном – выездная, 

15% – в вузе

В вузе – подготовка, тренинги, консультации, 
рефлексия, подтверждение сертификата

В школе – практика проведения уроков и 
внеурочных занятий

Летняя вожатская практика в детских 
оздоровительных (городских) лагерях.

При необходимости – продолжение 
тьюторской практики

5/9 6 Комплексная 
практика (дискретная)

В основном – выездная, 

15% – в вузе

Осуществление полноценной 
преподавательской деятельности (все аспекты)
по заданию учителя – руководителя практики 
(преподавание, сопровождение, воспитание, 
организация разных видов деятельности, 
волонтерство и т.д.)

Собственная исследовательская деятельность 
(постановка эксперимента, опытного 
обучения, наблюдение, сбор эмпирического 
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материала) при подготовке выпускной 
квалификационной работы

5/10
3

 

Комплексная 
практика 
(непрерывная/ 
дискретная)

В основном – выездная, 

15% – в вузе

Осуществление полноценной 
преподавательской деятельности.

Подведение итогов. Анализ приобретенного 
опыта, выявление проблем, требующих 
разрешения, перспектив профессионального 
развития. 

Собственная исследовательская деятельность 
(постановка эксперимента, опытного 
обучения, наблюдение, сбор эмпирического 
материала) при подготовке выпускной 
квалификационной работы

 

Форма аттестациипо производственной (педагогической) практике

Формойаттестации по производственной (педагогической) практике является зачет (зачет соценкой).

Б2.Б.П
2 

летняя (вожатская) практика 

Примерная программа практики

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ЛЕТНЯЯ (ВОЖАТСКАЯ) ПРАКТИКА 

44.03.05 Педагогическое образование

ОПК-4, 
ПКО-2 

6 
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Уровень образования – бакалавриат 

 

Тип практики

Производственная практика

 

Видпрактики

Педагогическая практика

Краткая характеристика практики

Летняя (вожатская) практика имеет профессиональныйхарактер и организуется на базе детских оздоровительных лагерей. 
Основным видомдеятельности практикантов является педагогический: воспитательная работа,направленная на личностное 
развитие подрастающего поколения и формирование удетей системы нравственных ценностей, гражданской позиции, 
ответственногоотношения к себе, своему здоровью и обществу. 

Цель практики:

- формирование у студентов готовности косуществлению профессионально-педагогической деятельности в условиях 
детскихлетних лагерей.

Задачи практики:

- интегрировать знания, приобрестиумения и навыки самостоятельной работы с детским и юношеским коллективом вусловиях 
детских летних лагерей;

- сформировать необходимыепрофессиональные компетенции и личностные качества воспитателя, вожатого вдетском летнем 



176

лагере;

- овладеть содержанием и различнымиформами  и методами оздоровительной и воспитательной работы в летнийпериод, 
охраны жизни и здоровья детей;

- развивать ответственное и творческоеотношение к проведению воспитательной работы с детьми и подростками.

 

Общая трудоемкость практики

Общаятрудоемкость производственной (педагогической) летней (вожатской) практики составляет 6 ЗЕТ.

 Содержание и характер деятельностистудентов во время производственной (вожатской) практики

№

п/п
Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы во время практики, включая
самостоятельную работу студентов

Формы текущего 
контроля

1.

Подготовительный этап 

Проведение установочной 
конференции по практике 

 

- знакомство с целями, задачами, содержанием и 
организацией практики; 

- презентация баз практики кураторами и 
представителями летних лагерей;

- составление индивидуальных планов 
прохождения практики.

Участие в конференции

2. Ознакомительный этап: 
Ознакомительный этап – 
Инструктивно-методический 

1. История вожатского дела

1.1. Истоки, история и опыт вожатской 
деятельности в России. История коммунарского 
движения.

Конспект; ведение 
дневника практики; 
составление 
индивидуальных карт.
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сбор 1.2. Опыт деятельности Всероссийских и 
Международных детских центров. Современные 
тенденции развития вожатской деятельности. 

2. Нормативно-правовые основы вожатской 
деятельности

2.1. Сфера профессиональной деятельности 
вожатого. Особенности трудового 
законодательства применительно к работе 
вожатого в лагере. Правовые аспекты организации 
детского отдыха.

2.2. Правовые аспекты деятельности вожатого, 
сопровождающего работу первичного отделения 
Российского движения школьников. 

3. Психолого-педагогические основы вожатской 
деятельности. Сопровождение деятельности 
детского общественного объединения. 
Организация жизнедеятельности временного 
детского коллектива.

3.1. Педагогическое мастерство вожатого.

3.1.1. Конфликты в детском коллективе.

3.1.2. Работа вожатого с одаренными детьми.

3.1.3. Работа вожатого с детьми, находящимися в 

Конспект

Дневник

Составление 
психологической 
характеристики 

подростка.

Составление плана-
сетки лагерной смены.

Написание сценария 
массового 
мероприятия.

Компьютерная 
презентация.
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трудной жизненной ситуации.

3.1.4. Работа вожатого с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

3.2. Сопровождение деятельности детского 
общественного объединения

3.3. Методика формирования временного детского 
коллектива и управление им. Характеристика 
основных периодов смены

4. Технологии работы вожатого в образовательной 
организации и детском лагере

4.1. Методика и технология подготовки и 
проведения коллективного творческого дела.

4.2.Организация и проведение массовых 
мероприятий

4.3. Организация дискуссионных мероприятий.

4.4. Организация и проведение линеек.

4.5. Игротехника.

4.6. Проектная деятельность.

4.7. Формирование ценностей здорового образа 
жизни.
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4.8. Организация спортивных мероприятий.

4.9. Туризм и краеведение.

4.10. Песенное и танцевальное творчество.

4.11.Патриотическое воспитание.

4.12. Экологическое воспитание

4.13. Профориентация.

5. Информационно-медийное сопровождение 
вожатской деятельности

5.1. Значение информационно-медийного 
сопровождения деятельности детского 
общественного объединения и работы детского 
оздоровительного лагеря. Различные источники 
информации.

Различные подходы к типологии СМИ.

5.2. Организация работы пресс-центра.

5.3.Информационная безопасность.

5.4. Игры с использованием информационных 
технологий.

6. Профессиональная этика и культура вожатого
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6.1. Основы вожатской этики.

6.2. Этика взаимоотношений с детьми, их 
родителями (законными представителями) и 
коллегами.

6.3. Корпоративная культура.

7. Основы безопасности жизнедеятельности 
детского коллектива

7. 1. Алгоритмы поведения вожатого в 
экстремальных ситуациях.

7.2. Первая доврачебная помощь.

3. Основной этап: реализация 
программы воспитательной 
деятельности вожатого в 
условиях летнего лагеря

 

 

1. Организация и включение детей в различные 
виды деятельности.

2. Проведение коллективных творческих дел.

3. Организация деятельности профильных детских
объединений по интересам.

4. Корректировка норм общения, поведения, 
отношений и деятельности в коллективе.

5. Руководство органами детского 
самоуправления.

6.  Установление педагогически правильных 
отношений с детьми.

– запись в дневнике 
практики краткого 
содержания и анализа 
проделанной работы;

– методическая 
разработка 
воспитательного 
сценария;

 – самоанализ 
воспитательного 
мероприятия;

– программа 
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7. Разработка воспитательных сценариев.

 

самовоспитания 
личности одного 
воспитанника отряда;

– материалы фото- и 
видеофиксации 
интересных и значимых
моментов  
жизнедеятельности 
лагеря и 
педагогической 
деятельности вожатых

4.

Аналитический этап 

Рефлексия проделанной 
работы

Анализ проделанной работы. 

На основе анализа собственного опыта и опыта 
своих однокурсников постановка новых задач.

Обработка, анализ и систематизация результатов, 
полученных на предыдущих этапах.

Написание эссе.

5.

Завершающий этап 

Проведение итоговой 
конференции по практике 

Представление результатов практики
Доклад; презентация 
результатов 
прохождения практики.

 Форма аттестациипо производственной (педагогической) практике

Формойаттестации по производственной (педагогической) летней (вожатской) практике является зачет (зачетс оценкой).

Б1.В.Н Обязательные дисциплины ПК-1, ПК-2, 35 
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1.М1 

Социальнаяэкология

Микробиология с основамивирусологии

Агрохимия с основами почвоведения

Биогеография

Охрана природы и рациональное природопользование

Основыантропогенеза

Основыбиотехнологии

Химия высокомолекулярных соединений

Химияокружающей среды

Молекулярныеосновы популяционной генетики

ФизиологияВНД и сенсорных систем

Историяестествознания

Биологиякультурных растений

Музейнаяработа учащихся по биологии

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

Б1.В.Н
1.М1.Д
1 

Социальная экология 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

2 

Б1.В.Н
1.М1.Д

Микробиология с основами вирусологии ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 

3 
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2 ПК-5 

Б1.В.Н
1.М1.Д
3 

Агрохимия с основами почвоведения 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

3 

Б1.В.Н
1.М1.Д
4 

Биогеография 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

2 

Б1.В.Н
1.М1.Д
5 

Охрана природы и рациональное природопользование 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

2 

Б1.В.Н
1.М1.Д
6 

Основы антропогенеза 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

2 

Б1.В.Н
1.М1.Д
7 

Основы биотехнологии 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

2 

Б1.В.Н
1.М1.Д
8 

Химия высокомолекулярных соединений 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

4 

Б1.В.Н
1.М1.Д
9 

Химия окружающей среды 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

3 

Б1.В.Н Молекулярные основы популяционной генетики ПК-1, ПК-2, 2 
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1.М1.Д
10 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

Б1.В.Н
1.М1.Д
11 

Физиология ВНД и сенсорных систем 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

2 

Б1.В.Н
1.М1.Д
12 

История естествознания 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

2 

Б1.В.Н
1.М1.Д
13 

Биология культурных растений 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

3 

Б1.В.Н
1.М1.Д
14 

Музейная работа учащихся по биологии 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

3 

Б2.В.Н
1.У1 

ознакомительная выездная практика (сезонные явления в природе) 

Примерная программа практики

УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ВЫЕЗДНАЯПРАКТИКА (СЕЗОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ)

Направление44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность(профили) – «Биология и Химия»

Уровеньобразования – бакалавриат

ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

6 
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Тип практики

Учебная практика

Видпрактики

Ознакомительная практика

Краткая характеристика практики

Учебная(ознакомительная) выездная практика (сезонные явления в природе) направлена напрактическую подготовку 
обучающихся к преподаванию учебного предмета«Биология», закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающихся вобласти ботаники, зоологии, экологии, приобретение студентами соответствующихпрактических умений и 
навыков. Практика проводится на базе биостанций,заповедников, парков и лесопарков.

Место практики в структуре ПООП

Учебная(ознакомительная) выездная практика (сезонные явления в природе) является видомучебной работы бакалавра и 
относится к блоку 2 «Практики».

Учебной(ознакомительной) выездной практике (сезонные явления в природе)  предшествует изучение дисциплин 
«Ботаника»,«Зоология», «Экология» блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО, предусматривающихлекционные и 
семинарские занятия. Учебная (ознакомительная) выездная практика(сезонные явления в природе) является логическим 
продолжением изучения данныхдисциплин.

Учебная(ознакомительная) выездная практика (сезонные явления в природе) являетсяосновой для подготовки к 
государственной итоговой аттестации.

Общаятрудоемкость практики

Общаятрудоемкость учебной (ознакомительной) выездной практики (сезонные явления вприроде) составляет 6 ЗЕТ.
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Содержание ихарактер деятельности студентов

во время учебной(ознакомительной) выездной практики (сезонные явления в природе)  

Этап практики Вид работ Форма отчетности

Подготовительный
Участие в установочной конференции, составление плана 
прохождения практики

План прохождения практики

Основной
Практическая работа на биостанции, в заповедниках, 
национальных парках, парках и лесопарках

Полевой дневник / дневник 
прохождения практики 

Заключительный
Участие в итоговой конференции, защита самостоятельной 
работы

Текст и презентация по 
самостоятельной работе

Формааттестации по учебной (ознакомительной) выездной практике (сезонные явления вприроде)  

Формой аттестации по учебной(ознакомительной) выездной практике (сезонные явления в природе) являетсязачет.

Б2.В.Н
1.У2 

ознакомительная выездная практика по экологии 

Примерная программа практики

УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ВЫЕЗДНАЯПРАКИКА ПО ЭКОЛОГИИ

Направление44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность(профили) – «Биология и Химия»

Уровеньобразования – бакалавриат

Тип практики

ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

3 
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Учебная практика

Видпрактики

Ознакомительная практика

Краткая характеристика практики

Учебная(ознакомительная) выездная практика по экологии направлена на практическуюподготовку обучающихся к 
преподаванию учебного предмета «Биология», закреплениеи углубление теоретической подготовки обучающихся в области 
экологии,приобретение студентами соответствующих практических умений и навыков. Практикапроводится на базе 
биостанций, заповедников, ботанических садов, парков илесопарков.

Место практики в структуре ПООП

Учебная(ознакомительная) выездная практика по экологии является видом учебной работыбакалавра и относится к блоку 2 
«Практики».

Учебной(ознакомительной) выездной практике по экологии предшествует изучениедисциплины «Экология» блока 1 
«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО, предусматривающихлекционные и семинарские занятия. Учебная практика является 
логическимпродолжением изучения данной дисциплины.

Учебная(ознакомительная) выездная практика по экологии является основой для подготовкик государственной итоговой 
аттестации.

Общаятрудоемкость практики

Общаятрудоемкость учебной (ознакомительной) выездной практики по экологии составляет3 ЗЕТ.

Содержание ихарактер деятельности студентов

во время учебной(ознакомительной) выездной практики по экологии
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Этап практики Вид работ Форма отчетности

Подготовительный
Участие в установочной конференции, составление плана 
прохождения практики

План прохождения практики

Основной
Практическая работа на биостанции, в заповедниках, 
национальных парках, ботанических садах, парках и 
лесопарках

Полевой дневник / дневник 
прохождения практики 

Заключительный
Участие в итоговой конференции, защита самостоятельной 
работы

Текст и презентация по 
самостоятельной работе

 Формааттестации по учебной (ознакомительной) выездной практике по экологии

Формой аттестации по учебной(ознакомительной) выездной практике по экологии является зачет.

Б2.В.Н
1.У3 

ознакомительная выездная практика по агрохимии и физиологии культурных растений 

Примерная программа практики

Учебная(ознакомительная) выездная практика по агрохимии и физиологии культурныхрастений

Направление44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность(профили) – «Биология и Химия»

Уровеньобразования – бакалавриат

Тип практики

Учебная практика

ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

3 
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Видпрактики

Ознакомительная практика

Краткая характеристика практики

Учебная(ознакомительная) выездная практика по агрохимии и физиологии культурныхрастений направлена на практическую 
подготовку обучающихся к преподаваниюучебного предмета «Биология», закрепление и углубление теоретической 
подготовкиобучающихся в области ботаники, физиологии растений, агрохимии и почвоведения,приобретение студентами 
соответствующих практических умений и навыков. Практикапроводится на базе биостанций, заповедников, парков и 
лесопарков.

Место практики в структуре ПООП

Учебная(ознакомительная) выездная практика по агрохимии и физиологии культурныхрастений является видом учебной 
работы бакалавра и относится к блоку 2«Практики».

Учебной(ознакомительной) выездной практике по агрохимии и физиологии культурныхрастений предшествует изучение 
дисциплин «Ботаника», «Физиология растений» и«Агрохимия с основами почвоведения» блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ФГОС ВО,предусматривающих лекционные и семинарские занятия. Учебная (ознакомительная)выездная практика по 
агрохимии и физиологии культурных растений являетсялогическим продолжением изучения данных дисциплин.

Учебная(ознакомительная) выездная практика по агрохимии и физиологии культурныхрастений является основой для основой 
для подготовки к государственной итоговойаттестации.

Общаятрудоемкость практики

Общаятрудоемкость учебной (ознакомительной) выездной практики по агрохимии ифизиологии культурных растений 
составляет 3 ЗЕТ.

Содержание ихарактер деятельности студентов
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во время учебной(ознакомительной) выездной практики по агрохимии и физиологии культурныхрастений

Этап практики Вид работ Форма отчетности

Подготовительный
Участие в установочной конференции, составление плана 
прохождения практики

План прохождения практики

Основной
Практическая работа на биостанции, в заповедниках, 
национальных парках, парках и лесопарках

Полевой дневник / дневник 
прохождения практики

Заключительный
Участие в итоговой конференции, защита самостоятельной 
работы

Текст и презентация по 
самостоятельной работе

Формааттестации по учебной (ознакомительной) выездной практике по агрохимии ифизиологии культурных растений

Формой аттестации по учебной(ознакомительной) выездной практике по агрохимии и физиологии культурныхрастений 
является зачет.



5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и 

практикам

Фонд  оценочных  средств  –  это  комплект  контрольно-оценочных

материалов,  предназначенный  для  оценивания  образовательных  результатов,

достигнутых  обучающимися  в  процессе  освоения  дисциплины  (модуля)

образовательной программы. 

ФОС является  частью нормативно-методического обеспечения  системы

оценки качества освоения обучающимися образовательной программы высшего

образования, способствует реализации гарантии качества образования.

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в

ФГОС ВО,  с  учетом трудовых функций,  компетенций и  видов  деятельности

обучающегося. 

Для  аттестации обучающихся на  соответствие  их учебных достижений

поэтапным  требованиям  соответствующей  ОПОП  (текущий  контроль

успеваемости  и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  оценочных

средств,  включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие

средства и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень

сформированности компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и

утверждаются  вузом  самостоятельно.  ФОС  содержит  в  себе  все  задания,

выполнение которых предусмотрено ОПОП.

В  контексте  деятельностного  подхода  предполагается  проектирование

компенентностно-ориентированных средств оценивания результатов обучения. 

Основной  целью  ФОС  должно  стать  формирование  у  обучающихся

умений действовать в профессиональных ситуациях и способности разрешать

проблемы, возникающие в процессе трудовой деятельности.



Условием успешности выполнения заданий из фонда оценочных средств

является  их  единообразная  структура,  которая  должна  включать  следующие

элементы:

-      проверяемые  компетенции,  трудовые  действия,  образовательные

результаты; 

-      цель  выполнения  задания  (четкая  её  постановка  должна

способствовать пониманию студентом необходимости выполнения задания для

формирования компетенций);

-      описание  задания  (объяснение  сути  выполняемого  задания,  его

характеристика,  «пошаговая»  инструкция выполнения учебных  действий для

достижения  результата;  степень  подробности  этой  инструкции  зависит  от

сформированности учебных умений и навыков студентов);

-      источники  и  литература,  необходимые  для  выполнения  задания

(некоторые  задания  требуют  специальных  указаний  на  литературу  и

источники);

-      критерии  оценивания  качества  и  уровня  выполнения  задания,

выраженные в баллах.

Наличие уже в самом задании заранее сформулированных критериев его

оценки  не  только обеспечивает  объективность  и  транспарентность  процесса

проверки,  но  и  задает  обучающемуся  четкие  ориентиры  качественного

выполнения задания. 

Оптимальным способом определения результатов учебной деятельности

является  критериально-ориентированное  оценивание,  которое  позволяет

определить качество выполнения задания относительно идеального образца. 



Критериально-ориентированное  оценивание  опирается  на  четко

сформулированные  и  проверяемые  требования  к  результатам  обучения  и

позволяет  сделать  вывод  о  степени  освоения  обучающимся  определенных

компонентов подготовки (компетенций, знаний, умений, владений и навыков и

др.),  заданных  в  требованиях  к  результатам  обучения.  Каждый  уровень

достижения  студента  при  выполнении  задания  должен  быть  содержательно

описан в компетентностном формате.

Критерии оценивания могут быть условно разделены на три группы.

Группа критериев Примерный перечень критериев

Содержательные •        полнота, 

•        обобщенность,

•        системность,

•        правильность,

•        осмысленность знаний и др.

Деятельностные •        умения применять в практической деятельности,

•        соответствие трудовым действиям,

•        прочность, действенность знаний,

•        мыслительные операции,

•        оформление результатов и др. 

Личностные •        активность, самостоятельность,

•        самооценка,

•        рефлексия,

•        критичность, 

•        профессиональная мотивация и др. 

Конкретный набор критериев должен соответствовать специфике задания

(его содержанию, типу, уровню сложности и т.п.) и содержанию обучения. 



Оценка выполнения задания в соответствии с выбранными критериями

может  осуществляться  двумя  основными  способами:  1)  через  целостное

описание  уровней  выполнения  задания;  2)  через  суммирование  баллов  за

достижение каждого из поставленных критериев. 

Оптимальным  механизмом  контроля  достижения  обучающимися

планируемых  результатов  обучения  является  балльно-рейтинговая  система.

Следует отличать её от рейтинга отдельного студента, выраженного в баллах и

фиксирующего  оценку  всех  видов  деятельности  по  дисциплинам  учебного

плана,  а  также  участие  в  общественной  работе.  Он  позволяет  ранжировать

обучающихся  по  достигнутым  результатам  и  определять  успешность  их

обучения  в  вузе.  Целью  же  балльно-рейтинговой  системы  контроля

успеваемости  по  дисциплине  является  комплексная  оценка  качества  работы

студентов в  процессе  освоения ими образовательной программы.  Специфика

балльно-рейтинговой системы заключается в переходе к накопительной системе

оценивания  учебных  достижений  студентов:  оценка  по  дисциплине,  которая

вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, отражает не только

итоги сдачи экзамена или зачета,  но и результаты учебной работы в течение

всего семестра.

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной 

итоговой аттестации

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  высшего  учебного

заведения  является  составной  частью  образовательной  программы  высшего

образования и направлена на  установление уровня подготовки выпускника к

выполнению  профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки

требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта

высшего  образования,  ОПОП  по  направленности  (профилям)  подготовки  и

требованиям профессионального стандарта.



Основными задачами ГИА являются: 

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее

требованиям образовательных стандартов, ОПОП и ПС; 

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой

аттестации)  квалификации  по  соответствующим  направлениям

подготовки/специальностям и выдаче документа об образовании; 

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся.

ГИА обучающихся проводится в форме:

- государственного экзамена (ГЭ) по профилям подготовки; 

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).

Цель ГЭ заключается в проверке уровня сформированности у выпускника

компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП, которые обусловливают его

готовность к выполнению профессиональных задач и трудовых функций.

ГЭ  должен  содержать  задания  интегрированного  типа,  позволяющие

проверить  уровень  сформированности  у  выпускников  универсальных  (УК),

общепрофессиональных  (ОПК)  и  профессиональных  (ПК)  компетенций,

обозначенных в ФГОС ВО и ОПОП. 

ГЭ должен носить комплексный деятельностный характер. Он не должен

дублировать  промежуточные  дисциплинарные  экзамены,  его  содержание

следует  формировать  на  междисциплинарной  основе,  используя  разделы

психолого-педагогических,  медико-биологических, методических компонентов

и  дисциплин  предметной  подготовки  обоих  профилей,  связанные

непосредственно с профессиональной деятельностью.



Для  достижения  поставленной  цели  итоговый  междисциплинарный

государственный экзамен должен включать в себя два вида диагностики:

1) проверку знаний выпускников;

2)  выполнение  компетентностно-ориентированных  заданий,

направленных  на  проверку  умений  выпускников  решать  задачи

профессиональной  деятельности.  Задания  формулируются  в  виде  задач,

упражнений, кейсов, проектов и т.д. – в зависимости от характера профилей и

их научной составляющей.

Компетентностно-ориентированные  задания  в  открытой  форме

оцениваются в соответствии с выбранными критериями и шкалой. 

Баллы,  полученные  за  каждое  задание,  будут  суммироваться  и

переводиться  в  четырехбалльную  шкалу:  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Такой  контроль  более  универсален  и  обладает  целым  рядом

преимуществ, в их числе:

·                 единство требований ко всем испытуемым;

·                 объективность контроля;

·                 стандартизированность;

·                 высокая содержательная и критериальная валидность тестовых

и  компетентностно-ориентированных  заданий,  позволяющая  говорить  о

полноценной педагогической оценке уровня подготовленности выпускников к

будущей профессиональной деятельности;

·                 высокая  прогностическая  валидность  заданий,  позволяющая

предвидеть успехи выпускников в будущем; 



·                 экономичность измерений.

Сами  оценочные  средства,  предназначенные  для  ГЭ,  должны  отвечать

принципам: 

а)  валидности, т.е. задания должны соответствовать целям оценивания –

оценивать только те компетенции, для измерения которых они предназначены; 

б)  объективности,  т.е.  результат  оценивания  не  должен  зависеть  от

содержания  оценивания  или  предварительно  сформированного  мнения

эксперта;

в)  научности, т. е. основываться на научных утверждениях, принципах и

критериях,  передовом  отечественном  и  зарубежном  опыте.  Научный  подход

также требует получения данных с максимально возможной достоверностью и

точностью,  чему  способствует  преимущественное  оперирование

количественными  оценками  рассматриваемых  показателей,  применение

современного,  адекватного  решаемым  задачам  педагогического,

квалиметрического  и  математико-статистического  инструментария,  учет

возможных  погрешностей  измерения,  статистической  значимости

анализируемых данных и т.п.; 

г) гибкости, когда цели, содержание, стратегия и методология оценивания

формируются  в  зависимости  от  характеристик  контингента  выпускников  и

ситуаций оценивания, не противоречат цели и содержанию образования; 

д)  прозрачности,  состоящей  в  том,  что  оценочная  деятельность

(процедуры,  четко  сформулированные  критерии)  и  результаты  оценивания

оперативно  и  в  надлежащей  форме  доводятся  до  сведения  всех

заинтересованных лиц; 

е)  стандартизации,  предусматривающей  единство  используемых

технологий  (процедур),  инструментов,  критериев,  шкал  и  форматов



представления результатов оценки уровней сформированности компетенций для

всех учащихся;

ж) оптимальности – процесс оценивания должен быть с одной стороны,

полномасштабным,  с  другой  –  выполнимым  и  не  требующим  излишних

(неоправданных) затрат времени студента и преподавателя.

Исходя  из  этого,  рекомендуется  двухчастная  структура  оценочного

средства:

Часть  1  (тестовые  задания  и/или  компетентностно-ориентированные

задачи  и/или  иные  задания).  Цель  –  оценка  уровня  сформированности

универсальных и общепрофессиональных компетенций,  отражающая степень

готовности к профессиональной педагогической деятельности.

Часть 2 (задания на проверку интегрированных фундаментальных знаний

по  предметам;  задания  деятельностного характера,  учитывающие  специфику

профилей ОПОП). Цель – оценка уровня сформированности профессиональных

компетенций.

Оценивание ответа обучающегося на ГЭ определяется в ходе заседания

государственной  экзаменационной  комиссии  по  приему  ГЭ  на  основе

выделенных  индикаторов  сформированности  компетенций  и  готовности  к

осуществлению трудовых действий.

ВКР  является  обязательным  элементом  образовательной  программы,

формой  научно-исследовательской,  проектной  работы  студента;  защита  ВКР

входит в обязательную часть ГИА. 

Основными форматами ВКР являются:



–  Академический  формат  –  исследование,  осуществляемое  в  целях

получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого

объекта (явления). 

– Проектно-исследовательский формат – разработка (индивидуально или

в  составе  группы)  прикладной  проблемы,  в  результате  чего  предлагается

проектное решение.

– Дополнительные форматы, предложенные ОП.

Формы, требования, критерии оценивания, порядок выбора темы, сроки и

особенности  этапов  подготовки  ВКР  определяются  организацией

самостоятельно.

В  рамках  выполнения  ВКР  проверятся  уровень  сформированности  у

выпускника  универсальных  (УК),  общепрофессиональных  (ОПК)  и

профессиональных (ПК) компетенций, обозначенных в ФГОС ВО и ОПОП. 

Тематика ВКР должна соответствовать требованиям ФГОС ВО, ОПОП,

реализуемой в университете, быть актуальной, соответствовать современному

состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры. 

ВКР  должна  подтверждать  образовательный  уровень  выпускника,

свидетельствующий  о  наличии  фундаментальной  подготовки  по

направленности  ОПОП  и  навыков  выполнения  исследовательских  и  (или)

проектных работ.

Содержание  ВКР  должно  учитывать  требования  ОПОП  к

профессиональной подготовленности выпускника, и отражать, независимо от ее

вида:

-      знание  выпускником специальной  литературы по  разрабатываемой

тематике;



-      его способность к анализу состояния научных исследований и (или)

проектных разработок по избранной теме;

-      уровень теоретического мышления выпускника;

-      способность  выпускника  применять  теоретические  знания  для

решения практических задач;

-      способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать

результаты выполненной работы, подтверждать их практическую значимость.

Результаты  защиты  ВКР  определяются  по  четырехбалльной  шкале:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».



Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП

Требования  к  условиям  реализации  программы  бакалавриата:

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в

себя  общесистемные  требования,  требования  к  материально-техническому  и

учебно-методическому  обеспечению,  требования  к  кадровым  и  финансовым

условиям  реализации  программы  бакалавриата,  а  также  требования  к

применяемым  механизмам  оценки  качества  образовательной  деятельности  и

подготовки  обучающихся  по  программе  бакалавриата.

4.2.  Общесистемные  требования  к  реализации  программы  бакалавриата.

4.2.1.  Организация  должна  располагать  на  праве  собственности  или  ином

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной

деятельности  (помещениями  и  оборудованием)  для  реализации  программы

бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная

итоговая  аттестация»  в  соответствии  с  учебным  планом.

4.2.2.  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть

обеспечен  индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной

информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в которой

имеется  доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  

(далее  –  сеть  «Интернет»),  как  на  территории  Организации,  так  и  вне  ее.

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной

среды  могут  быть  созданы  с  использованием  ресурсов  иных  организаций.

Электронная  информационно-образовательная  среда  Организации  должна

обеспечивать:  

доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),

программам  практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным

образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих  программах  дисциплин

(модулей),  программах  практик;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение



его  работ  и  оценок  за  эти  работы.

В  случае  реализации  программы  бакалавриата  с  применением  электронного

обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  электронная

информационно-образовательная  среда  Организации  должна  дополнительно

обеспечивать:

фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной

аттестации  и  результатов  освоения  программы  бакалавриата;

проведение  учебных  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,

реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,

дистанционных  образовательных  технологий;

взаимодействие  между  участниками образовательного процесса,  в  том числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды

обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих

и  поддерживающих.  Функционирование  электронной  информационно-

образовательной среды должно соответствовать  законодательству Российской

Федерации  .

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к

реализации  программы  бакалавриата  должны  обеспечиваться  совокупностью

ресурсов  материально-технического  и  учебно-методического  обеспечения,

предоставляемого  организациями,  участвующими  в  реализации  программы

бакалавриата  в  сетевой  форме.

4.3.  Требования  к  материально-техническому  и  учебно-методическому

обеспечению  программы  бакалавриата.

4.3.1.  Помещения  должны  представлять  собой  учебные  аудитории  для

проведения  учебных  занятий,  предусмотренных  программой  бакалавриата,

оснащенные  оборудованием  и  техническими  средствами  обучения,  состав

которых  определяется  в  рабочих  программах  дисциплин  (модулей).



Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены

компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

Организации.

Допускается  замена  оборудования  его  виртуальными  аналогами.

4.3.2.  Организация  должна  быть  обеспечена  необходимым  комплектом

лицензионного  и  свободно  распространяемого  программного  обеспечения,  в

том  числе  отечественного  производства  (состав  определяется  в  рабочих

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

4.3.3.  При  использовании  в  образовательном  процессе  печатных  изданий

библиотечный  фонд  должен  быть  укомплектован  печатными  изданиями  из

расчета  не  менее 0,25 экземпляра каждого из  изданий,  указанных в рабочих

программах  дисциплин  (модулей),  программах  практик,  на  одного

обучающегося  из  числа  лиц,  одновременно  осваивающих  соответствующую

дисциплину  (модуль),  проходящих  соответствующую  практику.

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том

числе  в  случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных

и  информационным  справочным  системам,  состав  которых  определяется  в

рабочих  программах  дисциплин  (модулей)  и  подлежит  обновлению  (при

необходимости).

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены

печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,

адаптированных  к  ограничениям  их  здоровья.

4.4.  Требования  к  кадровым  условиям  реализации  программы  бакалавриата.

4.4.1.  Реализация  программы  бакалавриата  обеспечивается  педагогическими

работниками Организации,  а  также лицами,  привлекаемыми Организацией  к

реализации  программы  бакалавриата  на  иных  условиях.

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать

квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных



справочниках  и  (или)  профессиональных  стандартах  (при  наличии).

4.4.3.  Не  менее  70  процентов  численности  педагогических  работников

Организации,  участвующих  в  реализации  программы  бакалавриата,  и  лиц,

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата  на иных

условиях  (исходя  из  количества  замещаемых  ставок,  приведенного  к

целочисленным значениям),  должны вести  научную,  учебно-методическую и

(или)  практическую  работу,  соответствующую  профилю  преподаваемой

дисциплины  (модуля).  

4.4.4.  Не  менее  10  процентов  численности  педагогических  работников

Организации,  участвующих  в  реализации  программы  бакалавриата,  и  лиц,

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата  на иных

условиях  (исходя  из  количества  замещаемых  ставок,  приведенного  к

целочисленным  значениям),  должны  являться  руководителями  и  (или)

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной

сфере  не  менее  3  лет).  

4.4.5.  Не  менее  65  процентов  численности  педагогических  работников

Организации  и  лиц,  привлекаемых  к  образовательной  деятельности

Организации  на  иных  условиях  (исходя  из  количества  замещаемых  ставок,

приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в

том  числе  ученую  степень,  полученную  в  иностранном  государстве  и

признаваемую в Российской Федерации)  и (или)  ученое звание (в том числе

ученое  звание,  полученное  в  иностранном  государстве  и  признаваемое  в

Российской  Федерации).  

К  педагогическим  работникам  и  лицам,  привлекаемым  к  образовательной

деятельности  Организации на  иных условиях,  с  учеными степенями и (или)

учеными  званиями  приравниваются  лица  без  ученых  степеней  и  званий,

имеющие  соответствующие  направленности  (профилю)  программы

бакалавриата  почетные  звания  Российской  Федерации  «Народный  артист



Российской  Федерации»,  «Народный  учитель  Российской  Федерации»,

«Народный  художник  Российской  Федерации»,  «Заслуженный  артист

Российской  Федерации»,  «Заслуженный  деятель  искусств  Российской

Федерации»,  «Заслуженный  работник  культуры  Российской  Федерации»,

«Заслуженный художник Российской Федерации», спортивные звания «Мастер

спорта  России  международного  класса»,  «Мастер  спорта  России»,

«Гроссмейстер  России»,  почетные  спортивные  звания  «Заслуженный  мастер

спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный судья

России», действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии

художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата

международного  или  всероссийского  конкурса  в  области,  соответствующей

направленности  (профилю)  программы  бакалавриата.

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.

4.5.1.  Финансовое  обеспечение  реализации  программы  бакалавриата  должно

осуществляться  в  объеме  не  ниже  значений  базовых  нормативов  затрат  на

оказание  государственных  услуг  по  реализации  образовательных  программ

высшего образования  –  программ бакалавриата  и  значений корректирующих

коэффициентов  к  базовым нормативам затрат, определяемых Министерством

образования  и  науки  Российской  Федерации  .

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной

деятельности  и  подготовки  обучающихся  по  программе  бакалавриата.

4.6.1.  Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а

также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на

добровольной  основе.

4.6.2.  В целях совершенствования программы бакалавриата  Организация при

проведении  регулярной  внутренней  оценки  качества  образовательной

деятельности  и  подготовки  обучающихся  по  программе  бакалавриата

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или)

физических  лиц,  включая  педагогических  работников  Организации.



В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности

по  программе  бакалавриата  обучающимся  предоставляется  возможность

оценивания  условий,  содержания,  организации  и  качества  образовательного

процесса  в  целом  и  отдельных  дисциплин  (модулей)  и  практик.

4.6.3.  Внешняя оценка качества  образовательной деятельности  по программе

бакалавриата  в  рамках  процедуры  государственной  аккредитации

осуществляется  с  целью  подтверждения  соответствия  образовательной

деятельности  по  программе  бакалавриата  требованиям  ФГОС  ВО  с  учетом

соответствующей  ПООП.

4.6.4.  Внешняя  оценка  качества  образовательной  деятельности  и  подготовки

обучающихся  по  программе  бакалавриата  может  осуществляться  в  рамках

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их

объединениями,  а  также уполномоченными ими организациями,  в  том числе

иностранными  организациями,  либо  авторизованными  национальными

профессионально-общественными  организациями,  входящими  в

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки

выпускников  отвечающими  требованиям  профессиональных  стандартов  (при

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего

профиля.



Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПООП

№ 
п.п. 

ФИО Должность 

1
Лубков Алексей 
Владимирович 

Ректор Московского педагогического государственного 
университета (МПГУ), доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО 

2
Трубина Людмила 
Александровна 

Проректор по учебно-методической работе МПГУ, доктор 
филологических наук, профессор 

3
Болотова Елена 
Леонидовна 

Проректор по учебной работе, доктор педагогических наук, 
доцент 

4
Землянская Елена 
Николаевна 

Заведующий кафедрой теории и практики начального 
образования, доктор педагогических наук, профессор 

5
Клименко Андрей 
Владимирович 

Доцент кафедры истории России, кандидат исторических наук, 
доцент 

6
Лазарева Елена 
Юрьевна 

Заместитель проректора, кандидат филологических наук 

7
Кудрявцева Дарья 
Александровна 

Начальник управления непрерывного дополнительного 
образования 

8
Березина Тамара 
Ивановна 

Заведующий кафедрой педагогики и психологии 
профессионального образования имени академика РАО В.А. 
Сластенина, доктор педагогических наук, профессор 

9
Гончар Мария 
Валерьевна 

Заведующий кафедрой управления образовательных систем, 
кандидат педагогических наук 

10
Гордиенко Оксана 
Викторовна 

Доцент кафедры методики преподавания русского языка, 
кандидат педагогических наук, доцент 

11
Грифцова Ирина 
Николаевна 

Заведующий кафедрой философии, доктор философских наук, 
профессор 

12
Ерохина Елена 
Ленвладовна 

Профессор кафедры риторики и культуры речи, доктор 
педагогических наук 

13
Кузьменко Галина 
Николаевна 

Профессор кафедры теоретических основ физической культуры 
и спорта, кандидат педагогических наук, доцент 

14 Кравченко 
Александр 

Доцент кафедры медицины и БЖД, кандидат педагогических 
наук 



Викторович 

15
Морозюк Светлана 
Николаевна 

Заведующий кафедрой психологии, доктор психологических 
наук, профессор 

16
Парамонова 
Маргарита Юрьевна 

Декан факультета дошкольной педагогики и психологии, 
кандидат педагогических наук 

17
Рыжов Алексей 
Николаевич 

Заведующий кафедрой педагогики, доктор педагогических наук, 
доцент 

18
Серякова Светлана 
Брониславовна 

Профессор кафедры социальной педагогики и психологии, 
доктор педагогических наук, профессор 

19
Симонов Николай 
Евгеньевич 

Заведующий кафедрой медицины и БЖД, кандидат юридических
наук, профессор 

20
Талина Галина 
Валерьевна 

Заведующий кафедрой истории, доктор исторических наук, 
профессор 

21
Пятунина Светлана 
Камильевна 

Директор Института биологии и химии, кандидат биологических
наук, доцент 

22
Викторов Владимир 
Павлович 

Заведующий кафедрой ботаники, доктор биологических наук, 
доцент 

23
Петросова Рената 
Арменаковна 

Профессор кафедры естественнонаучного образования и 
коммуникативных технологий, кандидат педагогических наук, 
доцент 

24
Жигарев Игорь 
Александрович 

Заведующий кафедрой зоологии и экологии, доктор 
биологических наук, профессор 

25
Мосюров Сергей 
Евгеньевич 

Старший преподаватель кафедры органической химии 



Приложение 1

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки (специальности) 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)»

№ 
п/п

Код 
профессионального 
стандарта

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта

01. Образование и наука 

1. 01.001

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 
г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326)

2. 01.003

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38994)

3. 01.004

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38993)
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Приложение 2

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 
деятельности выпускника программ Бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»

Код и 
наименование 
профессиональног
о стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование Уровень 
квалификации

Наименование Код Уровень(подурове
нь) квалификации

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель)

A Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного
общего, среднего 
общего 
образования

6 Общепедагогическ
ая функция. 
Обучение

A/01.6 6

Воспитательная 
деятельность

A/02.6 6

Развивающая 
деятельность

A/03.6 6

B Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
основных 
общеобразователь

5 Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
основного и 
среднего общего 

B/03.6 6
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ных программ образования

B Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
основных 
общеобразователь
ных программ

6 Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
основного и 
среднего общего 
образования

B/03.6 6

01.003 Педагог 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых

A Преподавание по 
дополнительным 
общеобразователь
ным программам

6 Организация 
досуговой 
деятельности 
учащихся в 
процессе 
реализации 
дополнительной 
общеобразователь
ной программы

A/02.6 6.1

Организация 
деятельности 
учащихся, 
направленной на 
освоение 
дополнительной 
общеобразователь
ной программы

A/01.6 6.1

Обеспечение 
взаимодействия с 
родителями 
(законными 
представителями) 
учащихся, 
осваивающих 
дополнительную 

A/03.6 6.1



212
общеобразователь
ную программу, 
при решении задач
обучения и 
воспитания

Педагогический 
контроль и оценка 
освоения 
дополнительной 
общеобразователь
ной программы

A/04.6 6.1

Разработка 
программно-
методического 
обеспечения 
реализации 
дополнительной 
общеобразователь
ной программы

A/05.6 6.2

B Организационно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ

6 Организация и 
проведение 
исследований 
рынка услуг 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых

B/01.6 6.3

Организационно-
педагогическое 
сопровождение 
методической 
деятельности 
педагогов 
дополнительного 

B/02.6 6.3
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образования

Мониторинг и 
оценка качества 
реализации 
педагогами 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ

B/03.6 6.3

C Организационно-
педагогическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ

6 Организация и 
проведение 
массовых 
досуговых 
мероприятий

C/01.6 6.2

Организационно-
педагогическое 
обеспечение 
развития 
социального 
партнерства и 
продвижения 
услуг 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых

C/02.6 6.3

Организация 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых по 
одному или 
нескольким 
направлениям 
деятельности

C/03.6 6.3

01.004 Педагог A Преподавание по 6 Организация A/01.6 6.1
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профессиональног
о обучения, 
профессиональног
о образования 
идополнительного 
профессиональног
о образования

программам 
профессиональног
о обучения, СПО и
ДПП, 
ориентированным 
на 
соответствующий 
уровень 
квалификации

учебной 
деятельности 
обучающихся по 
освоению учебных
предметов, курсов,
дисциплин 
(модулей) 
программ 
профессиональног
о обучения, СПО 
и(или) ДПП

Педагогический 
контроль и оценка 
освоения 
образовательной 
программы 
профессиональног
о обучения, СПО 
и(или) ДПП в 
процессе 
промежуточной и 
итоговой 
аттестации

A/02.6 6.1

Разработка 
программно-
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, курсов,
дисциплин 
(модулей) 
программ 
профессиональног
о обучения, СПО 

A/03.6 6.2
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и(или) ДПП

C Организационно-
педагогическое 
сопровождение 
группы (курса) 
обучающихся по 
программам СПО

6 Создание 
педагогических 
условий для 
развития группы 
(курса) 
обучающихся по 
программам СПО

C/01.6 6.1

Социально-
педагогическая 
поддержка 
обучающихся по 
программам СПО 
в образовательной 
деятельности и 
профессионально-
личностном 
развитии

C/02.6 6.1

E Проведение 
профориентацион
ных мероприятий 
со школьниками и 
их родителями 
(законными 
представителями)

6 Информирование 
и 
консультирование 
школьников и их 
родителей 
(законных 
представителей) 
по вопросам 
профессиональног
о самоопределения
и 
профессиональног
о выбора

E/01.6 6.1

Проведение 
практикоориентир

E/02.6 6.1
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ованных 
профориентацион
ных мероприятий 
со школьниками и 
их родителями 
(законными 
представителями)
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